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ВВЕДЕНИЕ 

Многовековая, драматическая история нашего Отечества, имеющего 

протяженные границы и особое геополитическое положение, всегда была 

сопряжена с решением многосложных задач по защите своих рубежей и 

отстаиванию национальных интересов средствами и методами 

вооруженной борьбы. Поэтому не случайно укрепление 

обороноспособности страны стало важнейшей сферой деятельности 

государства, приоритетной задачей и священным делом всех россиян. При 

этом непреходящее значение имело формирование у всех слоев населения 

страны готовности к защите Отечества. В этой связи становится все более 

неотложным решение задачи фундаментального и всеобъемлющего 

решения всего комплекса проблем, накопившихся в деятельности по 

воспитанию патриотизма, обеспечению готовности граждан к 

выполнению гражданского и воинского долга по защите Отечества. 

Реализация этой задачи невозможна без глубокого и серьезного 

осмысления всех тех вопросов, от решения которых зависит уровень 

организации и эффективность патриотического и военно-патриотического 

развития. Особую роль в этом призвана сыграть педагогическая и, прежде 

всего, военно-педагогическая наука, поскольку теоретическая разработка 

проблемы формирования готовности к защите Отечества с учетом 

требований сегодняшнего дня, перспектив развития нашего общества, 

мира в целом, предполагает глубокое и всестороннее осмысление не 

только многих частных, хотя и очень насущных вопросов, но и наиболее 

общих, имеющих определяющее значение для решения данной проблемы 

в целом. Успех в ее решении возможен лишь при условии осуществления 

глубоких и целенаправленных исследований, учитывающих достижения 
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тех наук, положения и выводы которых связаны с разработкой проблемы 

готовности молодежи к защите Отечества. 

Актуальность проблемы формирования психологической готовности 

к защите Отечества у осужденных в современных условиях 

обосновывается следующей аргументацией. 

Во-первых, необходимостью более глубокого и всестороннего 

анализа сущности, содержания, структуры российского патриотизма и 

психологической готовности к защите Отечества, их роли и места в 

обеспечении обороноспособности страны в контексте основных 

изменений, происходящих в обществе и его военной организации. 

Существенное значение для создания системы подготовки к защите 

национальных интересов России и повышения ее эффективности имеет 

знание психолого-педагогической природы готовности к защите 

Отечества, условий ее формирования в процессе социально-

педагогической деятельности как сложного качества личности и как цели 

патриотического воспитания. 

Во-вторых, необходимостью коренного улучшения деятельности по 

воспитанию патриотизма и готовности к защите Отечества у осужденных 

с учетом ее особенностей и интересов, происходящих в обществе 

изменений; создания условий, оптимизирующих процесс патриотического 

воспитания как на макро-, так и на микроуровне; создания основ новой 

системы патриотического воспитания, механизма ее функционирования 

на современной концептуальной основе путем разработки и реализации 

соответствующим реалиям сегодняшнего дня принципов, методов, форм, 

средств воспитания готовности к защите Отечества у различных 

категорий осужденных. 
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В-третьих, необходимостью обеспечения большей научности, 

системности, результативности в реализации практико-ориентированных 

задач формирования гражданско-патриотического сознания с учетом 

определенного кризиса на всех уровнях ее осуществления различными 

социальными и государственными институтами. Решение этой задачи 

невозможно без обновления содержания патриотического развития, 

дифференциации его практики на основе более полного учета 

особенностей российского народа, обогащения существующих и создания 

новых методов, форм, средств формирования готовности к защите 

Отечества. 

В-четвертых, объективные реалии последних лет убедительно 

показали, что у России есть геополитические противники. Настойчивые 

попытки и конкретные шаги США по усилению своих позиций в 

Центральной и Средней Азии (особенно в результате проведения 

операции в Афганистане и размещения американских военных на базах в 

Таджикистане, Киргизии и Узбекистане), в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, подрывные действия международных 

террористических группировок по отторжению от России Северного 

Кавказа еще раз это подтвердили. В Военной доктрине особо отмечено, 

что одним из основных направлений строительства военной организации 

государства является укрепление престижа военной службы и подготовка 

к ней граждан. 

Исходя из актуальности проблемы, мы сформулировали тему 

магистерской работы: «Формирование психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных». 
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Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность программы формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. 

Объект исследования: выполнение гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных. 

Предмет исследования: формирование психологической готовности 

к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

Гипотеза исследования: формирование психологической готовности 

к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных представляет собой целенаправленный процесс, успешность 

которого повышается, если: 

 сконструировать модель формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных; 

 разработать и реализовать программу формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. 

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие «психологическая готовность к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины» в теоретических 

исследованиях. 

2. Проанализировать особенности формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. 
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3. Теоретически обосновать модель формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. 

4. Определить этапы, методы и методики исследования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. 

5. Охарактеризовать выборку исследования и проанализировать 

результаты констатирующего исследования психологической готовности 

к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

6. Разработать программу формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. 

7. Проанализировать результаты исследования. 

8. Разработать рекомендации по формированию психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. Составить технологическую карту внедрения 

результатов исследования в практику. 

Теоретико-методологические основы исследования:  

– педагогические и социально-психологические основы военно-

патриотического развития, теоретические основы обеспечения готовности 

к службе в Вооруженных Силах (А. А. Аронов, А. В. Беляев, 

В. И. Бочевский, Г. И. Васильев, С. Н. Винникова, А. Н. Вырщиков, 

И. Н. Качура, Р. А. Кемза, Х. В. Конжиев, С. А. Константинов, 

A. M. Романович и др.); 

– психологические, социально-психологические и социально-

педагогические исследования проблем социальной реабилитации 
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различных групп населения (А. Я. Герд, А. С. Макаренко, А. В. Наприс, 

С. В. Познышев, И. Я. Фойницкий, С. Т. Шацкий, Г. Шнайдер, 

Н. М. Ядринцев); 

– влияния условий жизни и деятельности осужденных в местах 

лишения свободы на их личность, процесс адаптации и ресоциализации 

(В. Ф. Пирожков, В. М. Поздняков, Р. А. Сабитов, Т. Г. Татитдинова, 

Г. А. Туманов). 

Методы исследования: 

– теоретические: анализ литературы, обобщение, сравнение, синтез, 

целеполагание, моделирование; 

– эмпирические: анкета по выявлению отношения к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных, 

состоящая из 8 вопросов (автор – В. И. Долгова); многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» (МЛО), разработанный А. Г. 

Маклаковым, С. В. Чермяниным; методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере О. Ф. Потемкиной. 

– методы математико-статистического анализа данных: Т-критерий 

Вилкоксона. 

Научная новизна: разработана модель формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. 

Теоретическая значимость: обобщение научной литературы по 

проблеме формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

Практическая значимость: разработана программа формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 
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защите интересов Родины у осужденных, а также технологическая карта 

внедрения результатов исследования в практику. 

Экспериментальная база исследования: Федеральное казенное 

учреждение «Исправительная колония № 2 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» 

(далее – ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области). 

Апробация: 

Долгова В. И., Лаптев А. К. Формирование психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

родины у осужденных [Текст] // Вестник Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. — 2023. —

 № 1(173). — С. 241–286. — ISSN: 2618–9682. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ У ОСУЖДЕННЫХ 

1.1 Проблема формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных 

В связи со сложившейся ситуацией как в стране, так и в мире многие 

граждане проявляют свое желание защищать интересы своей Родины и 

семьи в специальной операции на Украине. Но не каждый из них обладает 

теми личностными и психическими качествами, которые дают 

возможность принимать участие в боевых действиях. Именно поэтому на 

первое место выходит проблема формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. Перед тем, как анализировать основные компоненты работы в 

данном направлении, рассмотрим сущность понятия «формирование 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины». Для этого необходимо проанализировать 

составные части этого понятия по отдельности. 

Итак, в Большом энциклопедическом словаре «формирование» 

трактуется как «действие по значению глагола «формировать»; 

формировать – придавать чему-либо какую-либо форму, вид; 

организовывать, составлять, создавать» [77]. 

В психологии понятие «формирование» относительно личности 

употребляется в двух смыслах. Первый: формирование – развитие, то есть 

процесс и результат этого развития; в этом значении понятие 
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«формирование» является предметом психологического изучения. Второй 

смысл: формирование – целенаправленное воспитание, «формовка», 

«лепка», «конструирование» [5]. П. Н. Груздев предлагал называть 

формированием только стихийное воспитание, «воздействие различных 

условий на людей независимо от сознательной деятельности». 

Анализируя понятие «психологическая готовность», А. Ф. Линенко 

утверждает, что оно впервые появилось в науке в середине Х1Х – начале 

ХХ в. Исследователь выделяет несколько этапов развития этого явления в 

психолого-педагогической науке. На первом этапе в середине Х1Х в. 

готовность изучается в связи с исследованием психических процессов 

человека. В этот период складывается понимание готовности как 

установки. На втором этапе, с начала ХХ в., готовность исследуется как 

феномен стойкости человека к внешним и внутренним влияниям. Это 

объясняется тем, что начались интенсивные исследования 

нейрофизиологических механизмов регуляции и саморегуляции 

поведения человека [41]. 

Характеризуя понятие «готовность», следует обратить внимание на 

философский подход. На основе него готовность – это 

психофизиологическая, эмоционально-волевая, когнитивная мобилизация 

личности в момент его включения в деятельность определенной 

направленности. При этом готовность является также свойством 

личности, которое развивается в результате накопления жизненного 

опыта, который базируется на формировании позитивного отношения к 

данной деятельности, осознание мотивов и потребностей в ней, 

объективизации ее предмета и способов взаимодействия с ним. 

Эмоциональные, волевые и интеллектуальные характеристики поведения 
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личности в этом случае выступают конкретным выражениям готовности 

на феноменологическом уровне. 

А. А. Ухтомский понимал готовность как «оперативный покой», 

механизм которого опирается на подвижность нервных процессов, 

которые обеспечивают переход от оперативного покоя к срочному 

действию [69]. В. Н. Пушкин и Л. С. Нерсесян понимают готовность как 

бдительность, как особое эмоционально-волевое состояние [56]. Н. Д. 

Левитов понимает готовность как состояние, которое зависит от 

индивидуальных особенностей личности, типа высшей нервной 

деятельности и условий, в которых протекает деятельность. Готовность 

понималась автором как целостная характеристика психической 

деятельности за определенный период времени, отражающая своеобразие 

протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и 

психических свойств личности [37]. 

А. Ф. Линенко в своих исследованиях описывал компоненты 

готовности, которые представим на рисунке 1 [41]. 

 

Рисунок 1 – Компоненты готовности как психологического явления 

(по А. Ф. Линенко) 

Компоненты 
готовности 

психологические установки 

мотивы деятельности 

знания о предмете и способах деятельности 

навыки и умения их практическоо внедрения 

отношение субъекта к деятельности 
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В словаре В. И. Даля «готовность» характеризуется как состояние 

или признак готового. Подготовленный человек есть не только готовый к 

выполнению действия, может и желает его выполнить [18, с. 387], что 

обнаруживает положительное отношение к тому или иному виду 

деятельности и актуальности (потребности) включенности в данную 

деятельность. Известно, что готовность человека к определенному 

действию, в первую очередь, зависит от его психологической установки 

относительно цели и заданий деятельности, достижение которой требует 

соответствующих усилий. Установкой в психологии считается 

предопределенное прошлым опытом состояние готовности, склонность 

индивида к определенной активности или действиям в определенной 

ситуации. Другими словами, это некоторое состояние готовности человека 

к реагированию на определенную ситуацию. 

Важными для понимания готовности как самостоятельного 

психологического явления являются исследования М. И. Дьяченко и 

Л. А. Кандыбовича, которые понимают готовность как избирательную, 

прогнозируемую активность личности на этапе ее подготовки к 

деятельности. А. П. Анохин отмечает, что это состояние возникает с 

момента определения цели на основе осознанных потребностей и мотивов. 

В дальнейшем готовность развивается в связи с выработкой личностью 

плана, установок, общих моделей будущих действий. На завершающей 

стадии, возникшая готовность реализуется в предметных действиях, 

которые отвечают определенным средствам и способам деятельности [21]. 

На основе этого отметим, что понятие «готовность» является 

двусторонним и характеризуется как качества и как психического 

состояния личности, т. к. готовность к определенному виду деятельности 

состоит из идейной, моральной, психологической, деловой и физической 
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готовности. Причем, психологическая готовность занимает центральное 

место во всей системе видов готовности и выражается в единстве 

внутреннего настроения на будущую деятельность и в профессионально 

важных качествах личности, необходимых для ее успешного 

осуществления. 

Мы также, как и Ю. Н. Гурьянов, склонны разделять понятия 

«готовность» и «психологическая готовность», считая, что «готовность» 

является более широким понятием и включает в себя «психологическую 

готовность» в качестве одного из ее компонентов. По мнению 

Ю. Н. Гурьянова психологическая готовность зависит от степени 

выраженности определенных психологических качеств личности. Автор 

выделяет различные виды психологической готовности: общую, 

ситуативную, операционально-исполнительскую [16]. 

В. Д. Шадриков, рассматривая психическую готовность в широком 

смысле, указывал, что она представляет собой сложный целостный 

процесс личности и характеризуется: твердой уверенностью человека в 

своих силах; попыткой активно, с полной отдачей сил бороться до конца 

за достижение определенной цели; оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения; высокой степенью психической стойкости 

к многообразным и значимым для человека негативно действующим 

внешним и внутренним факторам; способностью произвольно руководить 

своими действиями, чувствами, поведением в изменчивых, напряженных 

условиях деятельности. В узком значении слова состояние психической 

готовности, по мнению автора, можно охарактеризовать уверенностью, 

мобилизационностью, легкостью, эмоциональным подъемом, высокой 

концентрацией внимания, установкой на проявление воли, усилием 

специализированного восприятия [75]. 
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По мнению В. Ф. Жуковой, психологическая готовность есть 

сложное личностное новообразование, которое возникает и существует 

посредством взаимодействия вышеуказанных структурных компонентов. 

Критерием же развития психологической готовности в целом выступает 

уровень развития ее структурных компонентов [24]. 

О. М. Краснорядцева считает, что проблему психологической 

готовности можно целиком свести к мотивационной готовности, 

поскольку «под психологической готовностью традиционно понимают 

психический феномен, посредством которого объясняют устойчивость 

деятельности человека в полимотивированном пространстве» [35]. 

Б. В. Скориков определяет понятие «психологическая готовность», 

как отражение личностного компонента индивидуальных факторов, 

являющихся важной составляющей общей готовности [61]. Итак, 

психологическая готовность и профессиональная готовность – два 

взаимопересекающихся понятия; пересечение этих понятий и 

представляет собой психологическую готовность к профессиональной 

деятельности. 

На теоретико-методологическом уровне психологическая готовность 

изучалась с точки зрения различных подходов. Рассмотрим наиболее 

распространенные из них на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Подходы к характеристике понятия «психологическая 

готовность» 

Следует отметить, что авторы Р. А. Гаспарян, Е. Г. Козлов, 

Л. С. Нерсесян, А.И. Пуни объясняют готовность через совокупность 

мотивационных, познавательных, эмоциональных и волевых качеств 

личности, через общее психофизиологическое состояние, обеспечивающее 

актуализацию потенциала, направленность личности на выполнение 

определенных действий. 

В качестве сложного образования личности, психологическую 

готовность рассматривали В. И. Долгова, В. Н. Лоскутов. Так, например, 

В. Н. Лоскутов определяет готовность как сложное системное, личностно-

функциональное новообразование, определяющее успешность процесса 

адаптации. Не менее интересным являются взгляды А. Д. Ганюшкина, 

который считает, что состояние готовности, являясь интегральным 

психическим состоянием, есть проявление динамического равновесия, 

Подходы 

функциональный 

подход (Е. П. Ильин, 

Н. Д. Левитов, 

Л. С. Нерсесян, 

В. Л. Марищук) 

результат активизации 
психических процессов, 

обеспечивающих 
мобилизацию личности в 

момент, 
предшествующий 

деятельности 

личностно-

деятельностный 

(Б. Г. Ананьев, 

Л. С. Выготский, 

И. С. Кон, 

А. Н. Леонтьев, 
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(А. А. Деркач, 

М. И. Дьяченко, 

Л. А. Кандыбович, 

Л. Е. Мерзляк, 

М. Столяренко, 

Б. И. Фурманец) 

целостным 
проявлением 

личности, а не 
отдельных ее 

индивидуально-
психологических 

особенностей 
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переход старого качества, достигшего уровня развития, и нового, 

находящегося на стадии вызревания [8, с. 315]. 

Наиболее удачным подходом в оценке психологической готовности 

осужденного к военной службе как собственно его психологической 

устойчивости, на наш взгляд, является подход военного психолога, 

доктора психологических наук, профессора А. Г. Караяни. Он 

рассматривает их в рамках своего определения психологической 

подготовки, которая, по его мнению, «представляет собой систему 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование у 

военнослужащих и воинских коллективов психологических качеств, 

обеспечивающих их психологическую готовность к активным и 

эффективным действиям на поле боя и устойчивость к воздействию 

современных средств борьбы» [30]. 

В своих исследованиях М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 

очертили динамическую структуру психологической готовности, которая 

в себя включает компоненты, описанные на рисунке 3 [21]. 
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Рисунок 3 – Компоненты психологической готовности (по исследованиям 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович) 

На основе этого отметим, что, по мнению М. И. Дьяченко и 

Л. А. Кандыбович, состояние психологической готовности имеет сложную 

динамическую структуру, выражает совокупность интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, мотивационных сторон психики человека в их 

соотношении с возникающими условиями, и будущими задачами [21]. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович отмечают, что наиболее важные 

показатели долговременной готовности связаны с мотивационной сферой 

личности, они отражают потребность успешного выполнения поставленного 

задания, интерес как к объекту деятельности, так и к способу его 

осуществления, стремление к успеху. Другими показателями готовности, 

как отмечают ученые, являются эмоционально-волевые процессы, которые 

проявляются в наличии чувств, ответственности, уверенности в своих 

действиях, вере в успех, умении руководить собой, одухотворенности, 

Компоненты 
психологической 

готовности 

осознание своих потребностей, требований общества, коллектива 
или поставленной задачи;  

осознание целей, решение которых удовлетворит потребности 
выполнения задания;  

осмысление и оценка условий деятельности, актуализация опыта, 
который связан с решением задач в прошлом и выполнения 

подобных требований;  

на основе опыта и оценки условий деятельности определяются 
наиболее оптимальные способы решения заданий;  

прогнозирование проявления своих интеллектуальных, 
эмоционально-волевых, мотивационных процессов, оценка 

соотношения своих возможностей, уровня попыток и 
необходимости достижения определенного результата;  

мобилизация сил в соответствии с условиями и заданием, 
самовнушением относительно достижения целей  
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мобилизации всех сил для решения поставленного задания, в умении 

отвлечься от помех, преодолевать страх, неуверенность [21]. 

А. М. Столяренко в структуре психологической готовности выделяет 

мотивационные (побуждающие к действиям), познавательные 

(позволяющие понимать окружающее), эмоциональные (связанные с 

переживаниями отношения к происходящему), волевые (обеспечивающие 

преодоление трудностей) и психомоторные (участвующие в осуществлении 

движений) психические явления [60, с. 538]. 

Таким образом, понятие «психологическая готовность следует 

характеризовать как психическое состояние, которое характеризуется 

мобилизацией ресурсов, направленных на выполнение конкретной 

деятельности или задачи. 

Подчеркнём, что государство обеспечивает гражданам защиту, 

безопасность, поддержку, а также выполняет другие функции, благодаря 

которым сохраняется порядок. Именно поэтому все мы имеем определенные 

обязанности по отношению к своему государству. К таким из них относится 

гражданский долг. В соответствии с Конституцией РФ гражданский долг – 

это обязанность со стороны гражданина выполнять свои функции по защите 

государства, способствовать его развитию и процветанию. 

М. В. Ефимов считает, что для выполнения гражданского долга и 

выполнения военной службы одной из важнейших составляющих является 

психологическая готовность. Автор под психологической готовностью к 

военной службе понимает состояние, предшествующее определенным 

действиям, при котором возможности человека, концентрирующиеся в нем, 

достигают высшей степени, а также набор профессионально важных 

личностных качеств, знаний, умений и навыков, которые способствуют 
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наступлению такого состояния и успешного прохождения военной 

службы [23, с. 310]. 

Мы, вслед за М. И. Томчуком, считаем, что общая психологическая 

готовность к службе в армии выступает следствием синтеза социально-

психологической, эмоционально-волевой и военно-профессиональной 

готовности [66, с. 217]. Важным моментом психологической готовности к 

военной службе является то, что она носит социально обусловленный 

характер и определяется степенью включенности самих призывников в 

деятельность, объективно приводящую к формированию необходимых 

воинских качеств. 

В исследованиях О. Г. Рындиной особое внимание уделялось 

социально-психологическому аспекту готовности личности будущего 

солдата, который включает в себя систему, связанных между собой 

параметров. Опишем их подробнее на рисунке 4 [59]. 

 

Рисунок 4 – Компоненты психологической готовности к военной службе 

(по О. Г. Рындиной) 
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физическое состояние 
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Таким образом, на основе рассмотренной литературы отметим, что 

понятие «формирование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины» в нашем исследовании 

будем характеризовать как целенаправленный процесс, позволяющий 

совершенствовать личностные качества осужденных, необходимые для 

выполнения обязанности по защите интересов Родины. 

 

 

 

 

1.2 Особенности процесса формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных 

Подчеркнем, что воспитательная работа с осужденными в 

исправительном учреждении осуществляется путем воздействия на 

осужденных работниками исправительных учреждений, представителями 

государственной и муниципальной власти, общественных объединений и 

религиозных организаций, направленного на формирование у осужденных 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 

и традициям человеческого общения, повышение общеобразовательного и 

культурного уровней, стимулирование правопослушного поведения. 

С точки зрения А. В. Ляпанова, воспитательная работа с 

осужденными организуется дифференцированно с учетом вида 

исправительного учреждения, срока наказания, условий отбывания 

наказания в индивидуальных, групповых и массовых формах на основе 

психолого-педагогических методов. Индивидуальная воспитательная 
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работа ведется с учетом особенностей личности каждого осужденного с 

ориентацией на его успешную адаптацию к жизни на свободе. Она 

проводится на основе изучения личности осужденного 

заинтересованными сотрудниками учреждения с учетом данных ими 

рекомендаций по изменению личностных качеств [37]. Охарактеризуем их 

подробнее на рисунке 5. 

На основе исследований И. Н. Куркиной подчеркнем, что 

воспитательная работа с осужденными предполагает работу по 

нескольким направлениям развития: нравственное, правовое, 

патриотическое, трудовое, эстетическое, физическое [36]. 

В связи с темой исследования наибольший интерес представляет 

рассмотрение особенностей воспитательной работы по патриотическому 

развитию осужденных. Остановимся на нем подробнее. 

С точки зрения А. Г. Вороненко, патриотическое воспитание 

предполагает формирование у граждан, в том числе и у осужденных, 

общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и 

явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Идеологической 

основой процесса формирования чувства патриотизма являются духовно-

нравственные ценности нации, а его сущность может трактоваться как 

развитие чувства личности, патриотического сознания, доминантой 

которого служат гуманистические духовные ценности своего народа [13]. 
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Рисунок 5 – Формы организации воспитательной работы с осужденными 

(по исследованиям А. В. Ляпонову) 

Анализируя содержание патриотического воспитания осужденных, 

следует обратить особое внимание на формирование готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. В рамках 

данной работы, как и любого иного гражданина РФ, осужденных 

необходимо готовить к выполнению воинской службы. 

С точки зрения Э. М. Зауторовой, обязательная подготовка 

осужденных как граждан РФ к военной службе в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

предусматривает реализацию работы по следующим направлениям: 

Формы 
организации 

воспитательной 
работы с 

осужденными 

Индивидуальная воспитательная работа предполагает: 
изучение индивидуальных особенностей и социально-

психологической направленности личности осужденного, 
выбор и использование методов психолого-педагогического 

воздействия на осужденного, разработку плана 
индивидуальной работы с осужденным с учетом 

предложений заинтересованных служб (психологической, 
социальной, воспитательной, режимной, оперативной, 
медицинской, производственной и других); аттестацию 

осужденного; проведение бесед; проведение собеседования; 
прием по личным вопросам; поручение отдельных заданий 
работниками исправительных учреждений осужденным с 

учетом их интересов и склонностей и педагогической 
целесообразности; наставничество работников 
исправительных учреждений над осужденными 

Групповые формы воспитательной работы (социально-
правовые занятия (лекции), беседы, общие собрания, 
диспуты, викторины, конкурсы, кружковая работа) 
предполагают проведение воспитательной работы с 

различными группами осужденных 

Массовые формы воспитательной работы – это концерты, 
кинопросмотры, театральные постановки, встречи с 

деятелями искусства и культуры, музыкальные и 
литературные программы, спортивные мероприятия, 

информационные и культурно-художественные программы, 
музейные выставки, работа библиотек, вечера вопросов и 

ответов, День отряда, День колонии, День открытых дверей 
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 получение начальных знаний в области обороны; 

 подготовка по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального, среднего профессионального образования, а также в 

учебных пунктах организаций [26]. 

Важно отметить, что многое в организации деятельности по 

формированию патриотизма у осужденных зависит от личности 

специалиста по социальной работе: он должен быть осторожен, готов 

использовать знания о патриотизме, способен помочь осужденным 

овладеть этими знаниями, ответить на их вопросы, но также должен 

учитывать и те вопросы, на которые ответить не в состоянии, дать 

осужденным определенную эмоциональную основу, чтобы они 

восприняли знания как метод, который поможет им самостоятельно 

разобраться и разрешить возникающие вопросы. Это, бесспорно, будет 

способствовать изменению личности, корректировке ее взглядов, 

определяющих конкретное поведение осужденного. 

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы необходимо отметить, что мероприятия, направленные на 

формирование патриотизма, необходимо проводить во всех учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. Формирование патриотизма у 

осужденных является одним из средств исправления. В сфере социальной, 

психологической, воспитательной и образовательной работы с 

осужденными приоритетной задачей является совершенствование 

духовно-нравственного и патриотического воспитания осужденных, 

планирование, организация и проведение в исправительных учреждениях 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование и развитие 

у осужденных стремления к общественно-полезной деятельности, 
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соблюдению требований законов и принятых в обществе правил 

поведения [57]. 

Акцент при проведении таких мероприятий необходимо делать на 

формировании у осужденных представления о сущности таких понятий 

как патриотизм и его антиподов (национализм, расизм и др.), 

определяющих взгляды человека, его поведение, отношение к труду, 

повышению образовательного, культурного уровня и гордости за нашу 

страну. Важнейшая составляющая процесса исправления – формирование 

и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя 

говорить о ресоциализации личности. 

Одним из основных направлений формирования патриотизма 

средствами социальной работы выступает военно-патриотическая работа с 

осужденными – это проверенный временем способ внушения глубокого 

понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость России. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию может включать 

мероприятия, основанные на боевых традициях народа и Вооруженных 

Сил (празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, 

конкурсов, просмотров видеофильмов), военно-спортивные игры [42]. 

В воспитательной работе по патриотическому направлению у 

осужденных используются различные методы и формы, как и в любом 

другом виде воспитательной деятельности. Выбор того или иного метода 

(формы) зависит от ситуации, особенности группы осужденных, с 

которыми организуется работа, учитывается возраст и предпочтение 

(интересы) осужденных. Так, по нашему мнению, мероприятия 

социальной направленности по формированию патриотизма у 

осужденных должны включать в себя ряд мер, которые охарактеризуем 

подробнее на рисунке 6. 
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Особое внимание обратим на исследования В. С. Танцырева и 

Г. В. Стрельбицкого, которые описывают опыт организации работы по 

патриотическому воспитанию осужденных в Омской области. Авторы 

утверждают, что одним из эффективных средств воспитательной работы с 

осужденными является организация и целенаправленная работа с 

историческими музеями. В основу создания композиций музейных комнат 

положен региональный компонент. Осужденные принимали 

непосредственное участие в создании экспонатов, сборе материала, 

планировании и расположении их в музейной комнате. Также авторы 

поясняют, что роль осужденных в данном направлении не ограничивается 

только этими функциями. Некоторые осужденные берут на себя роль 

экскурсовода [64]. 

Работа по патриотическому воспитанию в Омской области 

организовывается и для несовершеннолетних осужденных. В рамках 

работы с ними организуются экскурсии в Учебный центр Воздушно-

десантных войск Российской Федерации, находящегося в поселке Светлый. 

Данное мероприятия является поощрительной мерой, которой достойны 

только отличившиеся воспитанники исправительной колонии. 
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Рисунок 6 – Методы и формы организации патриотического воспитания 

осужденных 

Мероприятия по патриотическому воспитанию на базе 

исправительных колоний не ограничены только созданием музеев и 

организацией экскурсий. В. С. Танцырев и Г. В. Стрельбицкий описывают 

также использование в памятные даты, особенно День Победы, 

литературные вечера, создание тематических уголков, организация 

фестивалей и концертов, проведение бесед [64]. 

В свою очередь, В. А. Оглоблин – учитель школы при ФБУ ИК-10 

УФСИН по Тверской области – подчеркивает особую роль уроков истории 

в становлении патриотических чувств и формировании качеств, связанных 

Методы и формы 
работы 

Индивидуальная работа: беседы, направленные на формирование 
нравственных ценностных ориентаций и развитие нравственно-

ценностных представлений осужденного 

Воспитание на боевых традициях: празднование памятных дат, 
проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотров 

видеофильмов, посвященных истории и героям Отечества 

Спортивные игры, посвященные празднованию памятных дат 
Великой Отечественной войны 

Активное взаимодействие с патриотическими организациями: 
проведение мероприятий представителями патриотических клубов, 
возможность вступления осужденного в патриотический клуб после 

его освобождения 

Работа по формированию патриотизма с родственниками 
осужденных: исследование осужденным истории своей семьи, 

составление родословной 

Активизация творческих способностей: подготовка концертов, 
постановка спектаклей, создание экспозиций музеев, сочинение и 
чтение стихов, написание картин на соответствующую тематику 

Проведение занятий с сотрудниками учреждения в рамках 
служебной подготовки по формированию патриотизма. Данное 

направление необходимо, так как сотрудники должны на 
собственном примере показать осужденным важность патриотизма в 

обществе 
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с выполнением гражданского долга по защите интересов Родины. Педагог 

предлагает не только уделять особое внимание урокам истории, но и 

организовывать внеурочные исторические мероприятия. Например, автор 

опыта в своей работе использует следующие: «Неделя истории», «День 

памяти жертв политических репрессий», «Этот День Победы…», «70-летия 

освобождения Калинина». Целью организации этих мероприятий является 

воспитание чувства патриотизма, гордости за нашу славную историю. 

Также В. А. Оглоблин предлагает организацию проектной деятельности, 

которая позволяет формировать патриотические чувства, любовь к Родине 

и уважение к истории Отечества. Педагогом в практической деятельности 

используются такие проекты, как «Память», «Великая Победа», «Моя 

семья, моя земля, моя Россия», «Защитники Отечества» и др. [55]. 

Следует отметить, что одним из важнейших составляющих 

формирования психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных является эмоциональный 

компонент. Эмоции играют важную роль в продуктивном общении, 

установлении психологического контакта, осуществлении совместной 

деятельности, что является важным для успешности как процесса 

адаптации, так и выполнения военной службы. Актуальным, особенно в 

условиях выполнения гражданского долга по защите интересов Родины, 

является особенное значение эмоций. В соответствии с точкой зрения 

X. Линдеманн можно утверждать, что «отрицательные эмоции нарушают 

процессы запоминания, рассеивают внимание, увеличивают время реакции. 

Следовательно, негативные моменты в личных взаимоотношениях, 

обостряясь при внезапном осложнении обстановки, могут понизить 

эффективность индивидуальной и общей деятельности» [40, с. 56]. 
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Основным показателем, определяющим сформированность 

эмоционального компонента психологической готовности, по нашему 

мнению, является эмоциональная устойчивость, описываемая 

Е. А. Милеряном [47]. Автор предлагает две основные позиции, 

описывающие данное явление. Представим их подробнее на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Основные компоненты эмоциональной составляющей 

психологической готовности к выполнению гражданского долга 

(по Е. А. Милерян) 

Армейская действительность предъявляет особые требования к 

личностным качествам участников боевых действий, особенно 

начинающим проходить службу в рядах Вооруженных Сил. Прибывая в 

военных условиях, солдат испытывает некоторые отрицательные эмоции, к 

которым можно отнести: страх перед возможными трудностями военной 

службы, гнев и раздражение по поводу фрустрированности в 

удовлетворении обычных для гражданской жизни потребностей. Все это 

естественно затрудняет процесс адаптации, и проявляется в ослаблении 

внимания, памяти, мышления, скованности движений, потери цели в связи 

с затруднением протекания контролирующих и регулирующих функций 

сознания [50]. 

Таким образом, патриотическое воспитание является одним из 

основных направлений воспитательной работы с осужденными. 

Компоненты 

невосприимчивость к стрессогенным 
факторам, оказывающим 

отрицательное влияние на 
психическое состояние и 

деятельность человека 

способность контролировать и 
сдерживать возникающие 

астенические эмоции, обеспечивая 
тем самым выполнение 
необходимых действий 
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Сотрудники исправительных учреждений для организации этой работы 

применяют различные методы и формы. На основе рассмотренного опыта 

некоторых исправительных колоний мы пришли к выводу о том, что 

основными из них являются музейная форма, беседы, экскурсии, 

тематические вечера, концерты, фестивали. Одной из важнейших 

составляющих психологической готовности к военной службе является 

эмоциональный компонент. Именно устойчивая эмоциональная сфера 

позволяет наиболее легко адаптироваться к условиям боевых действий. 

1.3 Модель формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных 

Стремление сохранить территориальную целостность страны, 

возродить ее могущество и авторитет как великой мировой державы 

нуждается в опоре на ясно сформулированные патриотические идеалы. 

Духовная самостоятельность личности и общества не возможна без 

определения патриотических паттернов. Для устранения данной проблемы 

в развитии населения используется психологическая коррекция [31]. 

Так, А. А. Осипова характеризует психологическую коррекцию как 

систему мероприятий, направленных на исправление недостатков 

психологии или поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия [53]. В свою очередь, Р. С. Немов считает, 

что психологическая коррекция – совокупность психологических приемов 

для исправления недостатков психологии или поведения психически 

здорового человека [49]. С точки зрения И. И. Мамайчук, психологическая 

коррекция представляет собой в узком смысле метод психологического 

воздействия, направленный на оптимизацию развития психических 
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процессов и функций у личности и гармонизацию развития его личностных 

свойств [46]. 

Организация коррекции психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных начинается 

с построения дерева цели предстоящей деятельности с помощью метода 

целеполагания, автором которого по праву можно считать психолога 

В. И. Долгову. Данный исследовательский метод предполагает разработку 

«дерева целей», которое отражает генеральную цель и частные цели 

(задачи), решаемые педагогом и позволяющие решать главную цель, 

основные направления его деятельности по их достижению [20].  

Представим «дерево целей» коррекции психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – «Дерево целей» исследования формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных 

В соответствии с «деревом целей» мы определили генеральную цель 

– теоретически обосновать и разработать программу формирования 

Генеральная цель:  теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

программы формирования психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных 
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психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. Для достижения данной цели 

были определены промежуточные цели, которые позволяют достичь 

результата. 

1. Рассмотреть формирование психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных как психолого-педагогическую проблему. 

1.1. Раскрыть сущность основных понятий исследования. 

1.1.1. Рассмотреть точки зрения психолого-педагогических 

исследований на понятия «психологическая готовность» и 

«психологическая готовность к выполнению гражданского долга». 

1.1.2. Проанализировать точки зрения на понятия «патриотизм» и 

«гражданский долг». 

1.1.3. Определить основные подходы к классификации структурных 

элементов психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных. 

1.2. Рассмотреть особенности формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. 

1.2.1. Охарактеризовать особенности проявления гражданского долга 

у осужденных. 

1.2.2. Выделить основные мотивы, стимулирующие выполнение 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

1.3. Теоретически обосновать модель формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. 
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1.3.1. Рассмотреть сущность метода моделирования в психолого-

педагогических исследованиях. 

1.3.2. Разработать «дерево целей». 

1.3.3. Разработать структурные блоки модели формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. 

2. Исследовать особенности психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных на констатирующем этапе. 

2.1. Спланировать этапы, подобрать методы и методики проведения 

исследования.  

2.1.1. Спланировать этапы проведения исследования.  

2.1.2. Выбрать методы исследования.  

2.1.3. Подобрать диагностический инструментарий.  

2.2. Охарактеризовать выборку и проанализировать результаты 

исследования на констатирующем этапе эксперимента. 

2.2.1. Определить выборку исследования. 

2.2.2. Провести констатирующий этап.  

2.2.3. Проанализировать результаты диагностики на 

констатирующем этапе эксперимента. 

3. Реализовать формирование психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

3.1. Разработать и реализовать программу по коррекции 

особенностей психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных. 

3.1.1. Определить цели, задачи, принципы коррекционной работы. 
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3.1.2. Разработать календарно-тематическое планирование для 

работы с осужденными. 

3.1.3. Описать структуру планируемых занятий. 

3.2. Проанализировать результаты формирующего этапа 

экспериментального исследования.  

3.2.1. Провести диагностику формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных на формирующем этапе эксперимента.  

3.2.2. Сравнить результаты диагностики до и после проведения 

коррекционной программы.  

3.2.3. Проанализировать эффективность экспериментального 

воздействия. 

3.3. Разработать практические рекомендации по проблеме 

формированию психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных.  

3.3.1. Составить рекомендации для сотрудников ГУФСИН.  

3.3.2. Составить технологическую карту внедрения результатов 

исследования в практику. 

После того, как определены цели, приступим к описанию модели 

психолого-педагогической коррекции психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. Перед этим следует уделить внимание характеристике 

понятий «модель» и «моделирование». 

А. У. Варданян, Г. А. Варданян и др. трактуют модель как образ (в 

том числе условный или мысленный: изображение, описание, схемы, 

чертеж, график, план, карта и т.п.) или прообраз (образец) какого-либо 

объекта или системы объектов («оригинала» данной модели), 
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используемый при определенных условиях в качестве их «заместителя» 

или «представителя» [69]. 

Понятие «модель» характеризуется как представление какого-либо 

объекта или предмета в общем виде с учетом всех его существенных 

свойств. Получаемый результат становится своего рода образцом, к 

которому следует стремиться. В ином подходе модель является 

схематическим изображением определенного объекта, включающим в 

себя ключевые свойства и значимые, отличающие его от другого предмета 

признаки. 

В то же время, процесс разработки и описания каждой модели в 

отдельности, способствующий более глубокому исследованию объекта 

научного труда, конкретизации его основных отличительных 

характеристик в психолого-педагогической литературе моделированием. 

Модель коррекции формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных была разработана с помощью метода моделирования – 

построения, наглядного отображения и представления основных свойств 

исследуемого объекта [7]. 

Разработанная нами модель коррекции формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины включает следующие структурные блоки:  

1) теоретический (анализ основных теоретических положений по 

проблеме исследования, характеристика идей, мнений и точек зрения); 

2) диагностический (выбор критериев и показателей, которые будут 

исследованы, подбор диагностического инструментария, который 

позволяет выявлять состояние сформированности выбранных 

параметров); 
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3) коррекционный (описание методов, приёмов и средств, 

способствующих повышать уровень параметров с недостаточным 

уровнем, планирование мероприятий и их апробация); 
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Коррекционный блок 

Цель: разработка и реализация программы формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных.  

Методы: формирующий эксперимент, беседы, лекции, упражнения. 

Аналитический блок 

Цель: оценка эффективности программы формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга у осужденных. 

Методы: формирующий эксперимент, тестирование, Т-критерий Вилкоксона. 

Методики: анкета по выявлению отношения к выполнению гражданского долга у 

осужденных; МЛО «Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина; методика 

диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной 

Результат: высокие показатели адаптивности к новым условиям, гармоничное 

сочетание психологических ориентаций и прогноза успешности в 

профессиональной деятельности в результате реализации программы. 

Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность программы коррекции психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных 

Теоретический блок 

Цель: изучение проблемы формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных.  

Методы: анализ, синтез, сравнение, целеполагание, моделирование и обобщение 

психолого-педагогической литературы. 

Диагностический блок 

Цель: диагностическое исследование особенностей психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных.  

Методы: констатирующее исследование, тестирования по методикам: анкета по 

выявлению отношения к выполнению гражданского долга у осужденных; МЛО 

«Адаптивность» А. Г. Маклакова, С.  В. Чермянина; методика диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере О. Ф. Потемкиной 
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Рисунок 9 – Модель исследования формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных 

4) аналитический (анализ результатов использования 

запланированных мероприятий, выявление наличия эффективности 

проведенной работы, а также подведение итогов). 

 

Опишем подробнее разработанную модель на рисунке 9. 

Разработанная нами модель включает шесть блоков: целевой, 

теоретический, диагностический, коррекционный, аналитический, 

результативный. 

Основное назначение целевого блока состоит в описании целей и 

задач модели. Цель – теоретически обосновать и разработать программу 

коррекции формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. Задачи 

формируются в соответствии с этапами проводимой работы и включают: 

– исследование особенностей сформированности психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины; 

– создание благоприятных условий для коррекции изученной 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины. 

Теоретический блок направлена на изучение и анализ подходов к 

характеристике проблемы формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 
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Диагностический блок включает диагностику особенностей 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. Для анализа этих компонентов 

нами подобран диагностический инструментарий, включающий в себя 

следующие методики: 

– анкета по выявлению отношения к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных, состоящая из 8 

вопросов; 

– многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО), 

разработанный А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным; 

– методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной. 

Коррекционный блок работы по формированию психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных положены следующие принципы: 

1. Доступность предлагаемого материала. 

2. Систематичность и последовательность в проведении 

коррекционной работы. 

3. Личностно-ориентированный подход. 

В соответствии с целью и задачами работы основной формой 

является групповое занятие. В качестве методов формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных использовались следующие: 

– беседы, 

– лекции; 

– упражнения, 

– электронные экскурсии. 
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Аналитический блок включает в себя оценку эффективности 

реализации модели, проведение итоговой диагностики. 

Результат модели представляет собой достижение поставленной 

цели – высокие показатели адаптивности к новым условиям, гармоничное 

сочетание психологических ориентаций и прогноза успешности в 

профессиональной деятельности в результате реализации программы. 

Таким образом, основная цель исследования на основе 

использования метода «дерево целей» заключается в теоретическом 

обосновании и разработке программы коррекции формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины. Для разработки программы мы описали 

модель, которая включает в себя несколько компонентов, которые 

отражают содержание работы по формированию психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. К ним относятся следующие блоки: теоретический, 

диагностический, коррекционный, аналитический. В основе работы лежит 

комплекс принципов, этапов, форм и методов воздействия. 

Выводы по первой главе 

Обобщая материалы, рассмотренные в теоретической части 

исследования, отметим ряд основных выводов. 

Проанализировав подходы к характеристике понятия 

«психологическая готовность» М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбовича, 

В. Ф. Жуковой, О. М. Краснорядцевой, Б. В. Скорикова и др., а также 

сущность понятия «психологическая готовность к военной службе» 

А. Г. Караяни, М. В. Ефимова, М. И. Томчук, О. Г. Рындиной и др., 

отметим, что в рамках нашего исследования понятие «формирование 
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психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины» в нашем исследовании будем характеризовать 

как целенаправленный процесс, позволяющий совершенствовать 

личностные качества осужденных, необходимые для выполнения 

обязанности по защите интересов Родины. 

Анализируя особенности воспитательной работы исправительной 

колонии, мы пришли к выводу о том, что патриотическое воспитание 

является одним из основных направлений воспитательной работы с 

осужденными. Сотрудники исправительных учреждений для организации 

этой работы применяют различные методы и формы. На основе 

рассмотренного опыта некоторых исправительных колоний мы пришли к 

выводу о том, что основными из них являются музейная форма, беседы, 

экскурсии, тематические вечера, концерты, фестивали. Одной из 

важнейших составляющих психологической готовности к военной службе 

является эмоциональный компонент. Именно устойчивая эмоциональная 

сфера позволяет наиболее легко адаптироваться к условиям боевых 

действий. 

Работа по формированию психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины 

предполагает соблюдение некоторых этапов, каждый из которых 

основывается на ряде принципов. Занятия, направленные на 

формирование психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины, включают в себя разные методы 

(упражнения, беседы, лекции, электронные экскурсии) и чаще всего 

являются групповыми. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ У 

ОСУЖДЕННЫХ 

2.1 Этапы, методы и методики исследования 

Исследование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных состояло 

из трех этапов: 

1. Поисково-подготовительный этап: теоретическое изучение 

психолого-педагогической литературы, подбор методик для проведения 

констатирующего этапа эксперимента. На этом этапе уделялось внимание 

исследованию психолого-педагогической литературы: анализ понятий 

«психологическая готовность», «гражданский долг», изучены основные 

особенности процесса формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных, а также описано теоретическое обоснование психолого-

педагогической коррекции особенностей психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. Были подобраны методики по изучению особенностей 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных с учетом возрастных 

характеристик и темы исследования. 

2. Опытно-экспериментальный этап: проведение констатирующего 

этапа эксперимента, обработка результатов. Нами был проведен 

диагностический комплекс испытуемых по трем методикам. Затем 
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полученные результаты были обработаны и подведены по ним итоги в 

виде диаграмм и сведены в общие таблицы. 

3. Контрольно-обобщающий этап: проверка гипотезы и оформление 

работы. Обобщение полученных результатов. 

В исследовании были использованы следующие методы и методики: 

1. Теоретические – это анализ психолого-педагогической 

литературы, обобщение, сравнение и синтез, моделирование, 

целеполагание. 

2. Эмпирические – констатирующий этап, формирующий 

эксперимент и тестирование по следующим методикам: 

 анкета по выявлению отношения к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных, состоящая из 

8 вопросов; 

 методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной. 

 многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

(МЛО), разработанный А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным; 

3. Методы математической статистики: Т-критерий Вилкоксона. 

Рассмотрим более подробнее теоретические методы исследования. 

Итак, анализ литературных источников – это метод научного 

исследования, предполагающий операцию мысленного расчленения 

целого на составные части, выполняемая в процессе познания или 

предметно-практической деятельности [17]. Работа с литературой 

включает в себя составление библиографии перечня источников, 

отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой; реферирование 

сжатое переложение основного содержания одной или нескольких работ 
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по общей тематике; выделение главных идей и положений работы [29, с. 

151]. 

Обобщение – это форма приращения знания путем мысленного 

перехода от частного к общему в некоторой модели мира. Обобщение – 

это логическая операция, заключающаяся в том, что для некоторой 

группы явлений находится новое, более широкое по объему понятие, 

отражающее общность свойств этих явлений на уровне нового знания о 

них. Всякое обобщение должно иметь основание, т. е. свойство или 

совокупность свойств, позволяющих сгруппировать явления и обозначить 

эту группу каким-либо понятием [17, с. 147]. 

Сравнение – это прием, основанный на сопоставлении явления или 

понятия (объект сравнения) с другим явлением или понятием (средство 

сравнения) с целью выделить какой-либо особо важный признак объекта 

сравнения [21]. 

Синтез – это процедура мысленного или материального соединения 

выделенных в процессе анализа частей (признаков, свойств, отношений) 

некоторого объекта в единое целое. Процедурой, обратной синтезу, 

является анализ, который представляет собой разделение целостного 

объекта на составляющие части (признаки, свойства, отношения) с целью 

их изучения [21, с. 107]. 

Моделирование – это теоретический метод педагогического 

исследования, основанный на составлении определенной модели 

организации работы и последующего использования ее в практике работы 

[19]. Именно этот метод позволяет структурировать организацию 

учебного процесса, спланировать его проведение. В исследовании могут 

использоваться следующие виды моделей: 
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– структурные модели – один из видов моделей, описывающий лишь 

структурные элементы, на которых основывается; 

– структурно-функциональная модель – вид моделей, которые 

основываются не только на описании структурных компонентов, но и 

включении в нее функций реализации того или иного этапа процесса. 

Не менее важным методом на этапе теоретической работы в рамках 

исследования играет метод целеполагания. Его значение для 

психологических исследований описано подробно В. И. Долговой. В 

трудах психолога описывается использование «дерева целей», который 

представляет собой графическое изображение направлений деятельности 

исследователя для решения поставленной задачи. В структуре дерева 

целей отображаются генеральная, или главная цель исследования, и 

частные цели, которые направлены на решение генеральной цели. 

Констатирующий эксперимент выявляет факты, закономерности, 

сложившиеся в ходе развития человека [20, с. 60]. Цель этого метода 

заключается в сборе данных и фактов об изучаемом субъекте в 

определенной сфере его жизни. Для этого подбираются валидные и 

надежные диагностические методики, которые дают возможность более 

точно изучать некоторые характеристики испытуемого. 

Формирующий эксперимент выявляет закономерности, условия, 

психологические механизмы развития определенных качеств, 

способностей, свойств путем активного их формирования [20, с. 60]. 

Основными задачами в работе этого вида эксперимента являются 

планирование мероприятий и организация их в практической 

деятельности. 

Метод анкетирования. Согласно классификации Б. Г. Ананьева 

анкетирование относится к эмпирическим методам исследования и 
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является вербально-коммуникативным способом получения необходимой 

для исследователя информации. В соответствии с трудами Б. С. Волкова 

метод анкетирования стоит характеризовать как метод сбора исследуемых 

данных, основанный на опросе опрашиваемых с помощью анкет. 

Анкетирование обладает двумя неоспоримыми достоинствами: охват 

большого количества респондентов, возможность выявления каких-либо 

массовых явлений за короткое время. В ходе анкетирования можно 

получить необходимую информацию, для этого необходимо, чтобы анкета 

была тщательно подготовленной. В первую очередь, при подготовке 

анкеты необходимо составить вопросник, в котором вопросы будут точно 

сформулированы. В ходе нашего исследования нами использовалась 

анкета по изучению отношения к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных, автором которой является 

В. И. Долгова [Приложение 1]. Анкета включала в себя 8 вопросов, 

позволяющих не только изучать понимание патриотизма у осужденных, 

но и исследовать мотивы проявления гражданско-патриотических чувств с 

их стороны. 

Метод тестирования основывается на целенаправленном сборе 

определенных фактов о психической реальности с использованием 

стандартизированных инструментов, к которым относятся тесты. В рамках 

исследования для организации исследования особенностей 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных нами были использованы 

тестовые методики. Рассмотрим его более подробно. 

Методика 1 «Диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной 

[Приложение 1]. Методика предназначена для изучения адаптационных 



47 

 

возможностей индивида на основе оценки некоторых 

психофизиологических и социально-психологических характеристик 

личности, отражающих интегративные особенности психического и 

социального развития. В ходе исследования осужденным предоставлен 

опросник, состоящий из 165 утверждений, на каждое из которых 

необходимо выразить свое согласие или несогласие. По результатам 

исследования адаптивность испытуемого изучается по следующим 

параметрам: 

 адаптивные способности; 

 нервно-психическая устойчивость; 

 моральная нормативность. 

Методика 2 Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», 

разработанный А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным [Приложение 1]. 

Диагностическая методика включает в себя 80 вопросов о том, что важно в 

жизни. В ходе исследования изучаются установки осужденных на 

«альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», «свобода – власть», «труд – 

деньги». Следует отметить, что можно на основании результатов 

использования методик выявить несколько групп испытуемых: 

1) группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными 

ориентациями. Все ориентации выражены сильно и в равной степени; 

2) группа низкомотивированных испытуемых, у которых все 

ориентации выражены чрезвычайно слабо; 

3) группа испытуемых с дисгармоничными ориентациями, у которых 

некоторые ориентации выражены сильно, а другие могут даже 

отсутствовать. 

Математические методы в психологии используются для обработки 

данных исследований и установления закономерностей между изучаемыми 
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явлениями. Даже простейшее психологическое исследование не обходится 

без математической обработки данных, которая может осуществляться 

вручную, а чаще – с применением специального программного обеспечения 

(MS Excel или статистические пакеты). Одним из таких методов является Т-

критерий Вилкоксона. Этот метод математической статистики 

применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 

условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет 

установить не только направленность изменений, но и их выраженность. 

С его помощью мы определяем, является ли сдвиг показателей в каком-то 

одном направлении более интенсивным, чем в другом. 

В процессе организации математического анализа по Т-критерию 

Вилкоксона необходимо выделить следующие гипотезы: 

Нулевая гипотеза (далее – H0): Интенсивность сдвигов в типичном 

направлении не превосходит интенсивности сдвигов в нетипичном 

направлении. 

Альтернативная гипотеза (далее – H1): Интенсивность сдвигов в 

типичном направлении превышает интенсивность сдвигов в нетипичном 

направлении. 

Ограничения в применении Т – критерия Вилкоксона: 

1. Минимальное количество испытуемых, прошедших измерения в 

двух условиях – 5 человек. Максимальное количество испытуемых – 

50 человек, что диктуется верхней границей имеющихся таблиц. 

2. Нулевые сдвиги из рассмотрения исключаются, и количество 

наблюдений n уменьшается на количество этих нулевых сдвигов. Можно 

обойти это ограничение, сформулировав гипотезы, включающие 

отсутствие изменений, например, «Сдвиг в сторону увеличения значений 
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превышает сдвиг в сторону уменьшения значений и тенденцию 

сохранения их на прежнем уровне». 

Алгоритм расчета критерия: 

1. Составить список испытуемых в любом порядке, например, 

алфавитном. 

2. Вычислить разность между индивидуальными значениями во 

втором и первом замерах (результаты «после» минус результаты «до»). 

Исключить нулевые сдвиги. Определить, что будет считаться «типичным» 

сдвигом и сформулировать соответствующие гипотезы. 

3. Перевести разности в абсолютные величины и записать их 

отдельным столбцом (иначе трудно отвлечься от знака разности). 

4. Проранжировать абсолютные величины разностей, начисляя 

меньшему значению меньший ранг. Проверить совпадение полученной 

суммы рангов с расчетной. 

5. Отметить кружками или другими знаками ранги, 

соответствующие сдвигам в «нетипичном» направлении. 

6. Подсчитать сумму этих рангов по формуле (1): 

     , (1) 

где 

Rr – ранговые значения сдвигов с более редким знаком. 

7. Определить критические значения Т для данного n по таблице 

критических значений. Если Тэмп меньше или равен Ткр, сдвиг в 

«типичную» сторону по интенсивности достоверно преобладает. 

Таким образом, исследование особенностей психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных состояло из трех этапов: поисково-

подготовительный, исследовательский, контрольно-обобщающий этапы. В 
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исследовании мы использовали теоретические методы, к которым можно 

отнести анализ литературы, обобщение, сравнение и синтез, 

моделирование, целеполагание. В качестве методов сбора эмпирических 

данных мы использовали следующие: анкета по выявлению отношения к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных, состоящая из 8 вопросов; методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере О. Ф. Потемкиной, многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО), разработанный А. Г. Маклаковым, 

С. В. Чермяниным. Методом математико-статистической обработки 

результатов, полученных в ходе исследования использован Т-критерий 

Вилкоксона. Рассмотрим на основе описанных нами методов и методик 

результаты исследования особенностей психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

 

2.2 Характеристика выборки и анализ результатов 

констатирующего эксперимента 

Исследование проводилось на базе ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

Челябинской области. В исследовании принимали участие осужденные в 

количестве 50 человек. В исследовании принимали участие 

преимущественно осужденные в возрасте от 20 до 50 лет. Представим 

возрастной состав исследуемой группы на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Возрастная характеристика исследуемой группы (в %) 

Исходя из данных рисунка 10, мы видим, что в исследуемой группе 

наиболее большое количество испытуемых в возрастном интервале 20-

30 лет и от 30 до 40 лет. Анализируя испытуемых, следует отметить, что 

75 % из них впервые лишены свободы, в то время как оставшиеся 25 % 

находятся в исполнительной колонии вторично. 

В первую очередь мы провели исследование на выявление 

отношения к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. Для этого нами разработана и предоставлена испытуемым анкета 

из 8 вопросов, которая имела закрытый тип вопросов. Рассмотрим более 

подробно результаты исследования по анкетированию. Итак, результаты 

исследования точек зрения на понимание понятия «патриотизм» 

представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Результаты исследования точек зрения на трактовку понятия 

«патриотизм» по анкете В. И. Долговой 

По результатам, описанным на рисунке 11, следует отметить, что 

большая часть испытуемых ассоциирует понятие «Родина» с любовью к 

семье, близким (половина респондентов – 50 % – 25 человек). В то же 

время 18 % охарактеризовали Родину как любовь к Родине, а 16 % 

(8 человека) от общего количества исследуемых соотнесли понятие 

«Родина» с народом. Стоит отметить, что незначительная часть (всего 4 % 

– 2 человека) проявляют стремление к социальной справедливости как 

основе патриотизма. На основе полученных данных мы пришли к выводу, 

что понятие «патриотизм» у осужденных соотносится с любовью к своей 

семье и своим близким. 

Изучая точки зрения на проявление истинного патриотизма, 

обобщим полученные результаты и представим на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Результаты исследования точек зрения на проявление 

истинного патриотизма по анкете В. И. Долговой 

Анализируя результаты, описанные в рисунке 12, отметим, что 

большинство испытуемых (50 % ответов – 25 человек) считают, что 

истинный патриотизм проявляется в разговорах и беседах со знакомыми 

на патриотические темы. Не менее важными показателями проявления 

патриотизма считаются участие в деятельности патриотических 

организаций и в праздновании исторических событий и юбилеев (по 40 % 

испытуемых выбрали эти критерии патриотизма). Наименьшее количество 

респондентов (всего 10% – 5 человек) считают, что патриотизм 

проявляется через участие голосовании на выборах за патриотические 

партии. На основе полученных данных мы пришли к выводу, что, по 

мнению испытуемых, ключевым признаком проявления истинного 

патриотизма является участие в разговорах и беседах со знакомыми на 

патриотические темы. 

Проанализируем результаты исследования подходов к 

характеристике человека-патриота. Представим результаты исследования 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Результаты исследования подходов к характеристике 

человека-патриота по анкете В. И. Долговой 

Основываясь на результатах, представленных на рисунке 13, 

подчеркнем, что большинство считают, что патриотами являются те, кто 

знают гимн и историю своей страны (по 40 % респондентов отметили эти 

ответы – это 20 человек). В то же время наименьшей характеристикой 

патриота, по мнению испытуемых, считаются посещение выборов (всего 

8 % – 4 человека) и граждане, переехавшие работать и жить в другу страну 

(всего 10 % – 5 человек) относят их к патриотам. Итак, стоит отметить, 

что опрошенные осужденные считают наиболее важными 

характеристиками человека-патриота считают знание текста гимна и 

истории своей страны. 

Проанализируем мнение испытуемых по вопросу о доле граждан, 

которых можно отнести к патриотам. Результаты исследования 

представим на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Результаты исследования подходов к определению доли 

граждан, относящихся к патриотам по анкете В. И. Долговой 

Итак, как видим по результатам, представленным на рисунке 14, 

большая часть испытуемых затрудняется ответить на вопрос о том, какая 

часть россиян относится к патриотам (40 % от всей части – 20 человек). 

Меньшая часть – 10 % респондентов (5 человек) – никого не относят к 

этой категории и 12 %опрошенных (6 человек) считают, что большинство. 

На основе этих данных отметим, что среди осужденных у большей части 

испытуемых возникли сложности с определением доли граждан, 

являющихся патриотами. 

Рассмотрим результаты изучения отношения осужденных к 

ослаблению России как мировой державы, к падению ее престижа и 

представим их на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Результаты исследования отношения к ослаблению России 

как мировой державы, к падению ее престижа по анкете В. И. Долговой 

Оценивая результаты, полученные нами по этому вопросу, обратим 

внимание на то, что большая часть опрошенных выразили равнодушие – 

всего 30 % (15 человек). Не менее объемной группой оказалась та, члены 

которой выбрали отстранение от мыслей об ослаблении страны на 

мировом уровне – 20 %. (10 человек) Наиболее заинтересованными в 

престиже страны оказались 32 % (16 респондентов), половина из которых 

достаточно остро переживают рассматриваемую проблемы и оставшаяся 

половина испытывают лишь тревогу и беспокойство. На основе этого 

отметить, что у большей части испытуемых данный вопрос вызвал 

безразличие. 

Приступим к рассмотрению результатов исследования выражения 

собственной гражданской позиции. Обобщим результаты анкетирования и 

представим на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Результаты исследования особенностей отстаивания своей 

гражданской позиции по анкете В. И. Долговой 

Анализируя данные рисунка 16, большая часть испытуемых – 40 % 

от общего количества (20 человек) – заявили об отсутствии проявления 
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собственной гражданской позиции. Среди тех, кто все же проявляет свое 

мнение как гражданин своей страны, основная масса отметила 

торжественные ситуации – 38 % опрошенных (19 человек). Проявление 

гражданской позиции в любых обстоятельствах и постоянно характерно 

10 % респондентов (5 человек). При нахождении в определенной группе 

лиц у некоторых испытуемых в наибольшей степени проявляется 

гражданская позиция. Так, в окружении патриотов свое мнение выражают 

20 % (10 человек), а среди космополитов меньше всего испытуемых 

отражают свою позицию – всего 2 % (1 человек). Скорее всего, это можно 

объяснить особенностями контингента учреждений исполнения 

наказания. Итак, по результатам изучения особенностей отстаивания 

собственной гражданской позиции большая доля осужденных не 

проявляет своего мнения в части вопросов, связанных с 

гражданственностью и патриотизмом. 

Необходимо обратить отдельное внимание на анализ результатов 

исследования готовности принять участие в ходе боевых действий на 

Украине. Распределим полученные результаты по группам и представим 

их на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Результаты исследования готовности к участию в ходе 

боевых действий на Украине по анкете В. И. Долговой 

20 
16 

12 
20 

32 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

да не согласен по 
состоянию здоровья 

не согласен из-за 
мировоззрения 

нет затрудняюсь 
ответить 

К
о

л
и

че
ст

во
 в

 %
 

Группы испытуемых по вариантам ответов 



58 

 

Обобщая результаты, представленные на рисунке 17, отметим 

возникновение затруднений при ответе на вопрос у 32 % опрошенных 

(16 человек). В свою очередь, мнения испытуемых в большинстве своем 

позволяют судить о наличии желания участвовать в боевых действиях на 

Украине со стороны осужденных: однозначно ответили «да» 20 % 

респондентов (10 человек), проявили желание, но столкнулись с 

значительными трудностями 14 человек – 28 % участников анкетирования 

(16 % из них – 8 человек в качестве препятствия для участия в боевых 

действиях обозначили плохое состояние здоровья, остальные 12 % 

(6 человек) ссылались на особые религиозные или мировоззренческие 

взгляды, противоречащие вступлению в военную операцию). Достаточно 

немаленькое количество осужденных отказываются от участия в боевых 

действиях – 20 % опрошенных (10 человек). Итак, основная масса 

участников эксперимента проявляет готовность к участию в боевых 

действиях, но в то же время достаточно весомое количество испытуемых 

затрудняются дать точный ответ. 

Приступим к анализу результатов изучения мотивов принятия 

решения об участии в боевых действиях на Украине. Обобщим 

полученные данные и представим их на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Результаты исследования мотивов принятия решения об 

участии в боевых действиях на Украине по анкете В. И. Долговой 

Проанализировав мотивы, подталкивающие к принятию решения об 

участии в боевых действиях на Украине, отметим, что наиболее 

распространенным среди осужденных выделяется мотив, связанный с 

желанием освободиться от отбывания наказания быстрее – половина 

опрошенных. Вторым значимым мотивом, выделяющимся респондентами, 

является отсутствие перспектив при освобождении – 20 % (10 человек). 

Наименьшей долей респондентов выделено желание искупить вину за 

совершенные преступления – всего 8 % (4 человека). 

Рассмотрим результаты исследования по методике диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной [Приложение 2, таблица 2.1]. 

Стоит отметить, что на основе полученных результатов по каждой из 

ориентаций нами посчитано количество испытуемых, у которых наиболее 

ярко они выражены (для этого посчитали количество участников 

эксперимента, которые набрали более 5 баллов). Представим результаты 

исследования по каждому из блоков установок на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Результаты исследования психологических установок у 

осужденных по методике «Диагностика социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере» 

О. Ф. Потемкиной 

На основе данных, описанных на рисунке 19, отметим, что наиболее 

выражены у осужденных качества, связанные с ориентацией на эгоизм (у 

62 % – 31 испытуемый), на деньги (у 54 % участников – 27 человек), на 

результат (около 38 % от всех испытуемых – 19 человек). По каждому 

испытуемому мы выделили наиболее сильно выраженные ориентации 

(установки, по которым набрано более 5 баллов). По результатам 

проведенного исследования мы сгруппировали испытуемых по трем 

группам: 

1) группа высокомотивированных испытуемых с гармоничными 

ориентациями – от 6 до 8 ориентаций выражены достаточно сильно; 

2) группа низкомотивированных испытуемых, у которых от 3 до 

5 ориентаций выражены чрезвычайно слабо; 

3) группа испытуемых с дисгармоничными ориентациями, у которых 

до 2 установок выражено сильно. 

Представим результаты группировки испытуемых на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Результаты исследования осужденных различной степени 

выраженности изученных психологических ориентаций по методике 

«Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной 

Итак, обобщая результаты по проведенному исследованию, отметим, 

что в группе испытуемых у большей части дисгармоничные ориентации 

(54 % от общего количества – 27 человек).  

Рассмотрим результаты исследования по методике многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность», разработанный А. Г. Маклаковым, 

С. В. Чермяниным [Приложение 2, таблица 2.2]. Исследование 

проводилось по трем направлениям: нервно-психическая устойчивость, 

коммуникативные способности, моральная нормативность. Представим 

полученные данные в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования по трем направлениям по методике 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработанный 

А. Г. Маклаковым (в %) 

Направления 

исследования 

Результаты по уровням 

Ниже среднего Средний Выше среднего 

Нервно-

психическая 

устойчивость 

52 38 10 

Коммуникативная 

способность 

62 30 8 

Моральная 

нормативность 

68 28 4 
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Результатом обобщения данных по трем направлениям является 

определение уровня личностного адаптивного потенциала (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Результаты исследования осужденных по методике 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработанный 

А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным 

Основываясь на результатах, представленных на рисунке 21, 

подчеркнем, что у большей части испытуемых отмечена низкая адаптация 

к новым условиям (58 % от всех испытуемых – 29 человек). У этих 

испытуемых могут наблюдаться нервно-психические срывы. Они 

конфликтны, обладают низкой нервно-психической устойчивостью, могут 

проявлять асоциальные поступки. Не менее важной группой признаны 

осужденные, характеризующиеся удовлетворительной адаптацией (36 % 

участников эксперимента – 18 человек). Успех адаптации зависит от 

внешних условий среды. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, отметим, что у 

осужденных, принимающих участие в исследовании, выявлена 

преимущественно низкая адаптация к новым условиям или изменениям, 

наблюдается дисгармоничное проявление ориентаций. В ходе 

анкетирования нами выявлено, что у осуждённых нет полного понимания 

понятия «патриотизм», они не проявляют собственной гражданской 
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позиции. Готовность к участию в мероприятиях по защите интересов 

Родины проявляет основная масса испытуемых. Одним из ключевых 

мотивов принятия данного решения они выделяют желание освободиться 

от наказания. 

Выводы по второй главе 

Исследование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных 

организовано нами на базе ФКУ ИК-2 ГУФСИН России. В работе 

принимали участие осужденные в возрасте от 20 до 50 лет, в количестве 

50 человек. 

В качестве методов сбора эмпирических данных мы использовали 

следующие: анкета по выявлению отношения к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных, состоящая из 

8 вопросов; методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной, 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО), 

разработанный А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным. 

В процессе исследования нами выявлена преимущественно низкая 

адаптация к новым условиям или изменениям, наблюдается 

дисгармоничное проявление ориентаций. В ходе анкетирования нами 

выявлено, что у осуждённых нет полного понимания понятия 

«патриотизм», они не проявляют собственной гражданской позиции. 

Готовность к участию в мероприятиях по защите интересов Родины 

проявляет основная масса испытуемых. Одним из ключевых мотивов 

принятия данного решения они выделяют желание освободиться от 

наказания. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ПО ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ У ОСУЖДЕННЫХ 

3.1 Программа формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных 

После проведения первичной диагностики и выявления уровня 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных нами составлена модель 

формирования психологической готовности к выполнению гражданского 

долга. 

Пояснительная записка программы. Патриотическое воспитание 

направлено на формирование и развитие личности гражданина-патриота 

Отечества, которая характеризуется самостоятельностью мышления, 

важнейшими духовными и нравственными качествами, чувством 

гражданского долга, веротерпимостью, проявлением чувства любви к 

Родине, родному краю, языку, традициям и обычаям своего народа, к 

родным и близким, толерантным отношениям к другим народам и 

культурам, гордости за свое Отечество, за его историю и достижения, 

почитанием национальных святынь и символов, уважением к 

Конституции страны, правовым основам государства. 

События последнего времени показали, что стала более заметна 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы 

существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм в некоторых 
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случаях стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное 

значение и понимание интернационализма. В общественном сознании 

получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, 

цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение и 

падение престижа военной и государственной службы. Снизилась роль 

самой армии в патриотическом сознании народа. 

Актуальность программы заключается в том, что формирование 

гражданского долга и патриотизма в современных условиях в нашем 

государстве является и признано главным в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Цель реализации программы: содействовать формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию мотивационной готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

2. Развивать социально-психологическую адаптированность к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

3. Создавать условия для формирования социально-психологических 

установок у осужденных. 

4. Оказывать содействие в формировании знаний в области 

патриотизма, его ключевых компонентов. 

Принципы построения программы: 



67 

 

– приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; 

– многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; 

– направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода. 

Программа формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных включает в себя три блока: ориентировочный блок, 

деятельностный и заключительный. 

Ориентировочный блок включает в себя: 

1) установление контакта с группой; 

2) обозначение целей встреч; 

3) создание положительной установки на работу; 

4) проведение предварительного исследования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных. 

Деятельностный блок включает: 

1) в себя проведение упражнений, лекций и бесед; 

2) проведение электронных экскурсий; 

3) просмотр документальных фильмов. 

Заключительный блок состоит из: 

1) подведения итогов всех встреч; 

2) разработки рекомендаций; 

3) определения эффективности реализованной программы. 

Программа реализуется с учетом трех направлений: 
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1) формирование мотивационной готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных; 

2) развитие социально-психологической адаптированности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных; 

3) формирование социально-психологических установок у 

осужденных. 

В структуре занятий проводились ритуалы приветствия, основная 

часть, ритуалы прощания. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Одно занятие длится 

30 мин, периодичностью 1-2 раза в неделю. Цикл включает в себя 

10 занятий. В таблице 2 представлен план реализации программы. 

Таблица 2 – План реализации программы по формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных 

№ 

занятия 

Цель Структура занятия 

1 знакомство, 

обозначение 

целей и задач 

встреч 

1. Упражнение «Меня зовут…. И я не 

хочу в армию, потому что…» Цель: 

знакомство, диагностика мотивации к 

службе в армии. 

2. Лекция на тему «Истории развития 

русской армии» Цель: формирование 

представлений о воинской службе 

3. Упражнение «Качества характера» 

Цель: рефлексия, самоанализ, 
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изучение качеств, подходящих и не 

подходящих для службы в армии 

Подведение итогов 

2 изучение 

отношения к 

армии, 

формирование 

положительного 

представления 

об армии 

1. Упражнение «Мои слабые и 

сильные стороны» Цель: 

способствовать самопознанию, 

изучению сильных и слабых сторон. 

2. Лекция: «Режим в армии» Цель: 

сформировать представление об 

армейских режимах, сравнить их 

развитие на разных исторических 

этапах. 

3. Упражнение «Как мои качества 

помогут мне в армии» Цель: создать 

условия для проявления особенностей 

личностей в армейских условиях 

Подведение итогов 

3 обучение оценке 

собственного 

потенциала для 

выполнения 

гражданского 

долга 

1. Упражнение «Позитивные мысли» 

Цель: развитие осознания сильных 

сторон своей личности. 

2. Упражнение «Уверенный-слабый-

робкий» Цель: создать условия для 

«примерки» различных позиций 

(слабого-сильного и т.д.), работа с 

самооценкой. 

3. Беседа «Встреча» Цель: работа с 
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негативными поведенческими 

реакциями, формирование нового 

опыта взаимодействия. 

4. Практические упражнения воинской 

подготовки. 

Подведение итогов 

4 изучение 

особенностей 

решения 

конфликтных 

ситуаций. 

1. Беседа «Что отрицательного в 

армии» Цель: диагностика и 

самодиагностика страхов, 

переживаний и опасений, рефлексия. 

2. Упражнение «Я тебя понимаю» 

Цель: формирование чувства 

значимости, коллективности. 

3. Ролевая игра «Реши проблему» 

Цель: поддержка, совместный поиск 

решений; конструктивное разрешение 

конфликта; проработка переживаний. 

Подведение итогов 

5 формирование 

представления о 

качествах, 

необходимых 

при защите 

интересов 

России 

1. Упражнение «Зови меня» Цель: 

создание эмоциональной поддержки, 

формирование группового 

взаимодействия. 

2. Лекция «Виды войск» Цель: 

сформировать представления о 

существующих видах войск, их 

развитии и особенностях службы. 
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3. Беседа «Я бы в летчики пошел…» 

Цель: предоставить возможность 

ощутить себя военнослужащим 

выбранных войск, определить 

наиболее важные личные качества для 

службы, самоанализ, рефлексия, 

формирование готовности к 

самостоятельному выбору. 

Подведение итогов 

6 продолжение 

работы по 

формированию 

представления о 

качествах, 

необходимых 

при защите 

интересов 

России 

1. Беседа «Поделись успехом» Цель: 

работа с самооценкой. 

2. Электронная экскурсия «Виды 

войск». Цель: сформировать 

представления о существующих видах 

войск, их развитии и особенностях 

службы. 

3. Беседа «Сегодня я выберу эти 

войска» Цель: предоставить 

возможность ощутить себя 

военнослужащим выбранных войск, 

определить наиболее важные личные 

качества для службы, самоанализ, 

рефлексия, формирование готовности 

к самостоятельному выбору. 

Подведение итогов 

7 формирование 1. Лекция «Герои нашей Родины» 
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ценностного 

отношения к 

выполнению 

гражданского 

долга по защите 

интересов 

Родины 

Цель: формирование ценностного 

отношения к армии. 

2. Упражнение «Если б я пошел в 

армию, то зачем?» Цель: диагностика 

изменившегося отношения к армии, 

рефлексия, самопознание, 

формирование ценностного 

отношения. 

3. Беседа «Как правильно…» Цель: 

отработка армейских упражнений, 

формирование готовности к 

выполнению военных команд. 

Подведение итогов 

8 формирование 

основных 

навыков, 

позволяющих 

наиболее быстро 

адаптироваться 

к условиям 

армии 

Практическая деятельность «Один 

армейский день» Цель: создать 

условия, максимально приближенные 

к реальному дню в армии, подготовка 

к службе в армии. 

Подведение итогов 

9 развитие 

представлений о 

выполнении 

гражданского 

долга 

1. Беседа-лекция с солдатом \ старшим 

по званию Цель: сформировать 

представления о воинской службе, 

предоставить возможность личного 

общения с представителями воинской 
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службы. 

2. Упражнение «Взгляд в будущее» 

Цель: визуализация, рефлексия, 

самоанализ. 

Подведение итогов 

 

10 обобщение 

полученных 

знаний и 

представлений, 

закрепление их 

1. Электронная экскурсия Цель: 

формирование готовности к воинской 

службе. 

2. Упражнение «почему ДА и почему 

НЕТ» Цель: самоопределение; поиск 

положительного в «посещенной» 

учебной части и воинской службе в 

целом. 

Подведение итогов 

 

Большую помощь в раскрытии событий войны, а также 

формированию психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины способствует просмотр 

документальных фильмов Леонида Млечина: «Пивной путч Адольфа 

Гитлера», «Нобелевская медаль министра Геббельса», «Женщина с 

ледяными глазами. Магда Геббельс», «Генерал Власов и атаман Краснов», 

«Вторая мировая война – случайная война», «Третий рейх: последние 

дни», «Степан Бандера: рассекреченная жизнь», «Вожди Третьего рейха», 

«Советская разведка в годы войны».  
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Осужденные лишены возможности посещать музеи. Поэтому 

экскурсии по городам-героям, музеям совершаем виртуально с помощью 

компьютера: «Москва – столица нашей Родины», «Город-герой 

Ленинград», «Кремль и Красная площадь», «Музей имени П. В. Алабина», 

«Сталинград», «Севастополь», «Монументы и памятники» и др. 

Таким образом, разработанная и апробированная нами программа 

направлена на формирование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

Разнообразие использованных средств, методов и приемов, в том числе и 

бесед, лекций, упражнений, электронных экскурсий, способствовали 

эффективности этой работы. 

3.2 Анализ результатов опытно-экспериментального 

исследования формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных 

Для определения эффективности реализации программы и 

выявления динамики развития психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных в ходе экспериментальной работы, нами был проведен 

контрольный срез. Определение уровня психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных на контрольном срезе осуществлялось на основе того же 

диагностического инструментария, что и на констатирующем этапе. 

Рассмотрим результаты по каждой из методик. 
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Итак, нами было проведено повторное анкетирование испытуемых. 

В ходе повторного исследования понимания сущности понятия 

«патриотизм» нами были получены результаты, описанные на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Результаты исследования точек зрения на трактовку понятия 

«патриотизм» по анкете В. И. Долговой до и после реализации программы 

На основе повторного исследования, стоит отметить, что понятие 

«патриотизм» у осужденных по-прежнему ассоциируется с любовью к 

семье (34 % респондентов – 17 человек). Также следует обратить 

внимание, что возросло количество тех, кто понимает патриотизм через 

любовь к Родине (на 4 % – на 2 человека) и народу (на 2 % – на 1 

человека). Заметно увеличилось количество стремящихся к безопасному 

глобальному миру – на 4 % (2 человека) и социальной справедливости – 

на 6 % (3 человека). На основе полученных данных отметим, что понятие 

«патриотизм» характеризуется с позиций испытуемых как любовь к семье 

и Родине. 

Рассмотрим результаты повторного анкетирования по вопросы 

выявления признаков, характеризующих проявление истинного 

патриотизма. Представим результат до эксперимента и после на 

рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Результаты исследования точек зрения на проявление 

истинного патриотизма по анкете В. И. Долговой до и после реализации 

программы 

Проанализировав результаты повторного исследования и сравнив их 

с результатами до начала эксперимента, стоит отметить, что увеличилось 

количество испытуемых, считающих, что проявление истинного 

патриотизма в разговорах и беседах на патриотические темы (на 10 % – 

5 человек). Также наблюдается значительное возрастание количество 

респондентов, отдающих предпочтение празднованию исторических 

событий и юбилеев (на 20 % – 10 человек). В то же время необходимо 

отметить снижение количества респондентов, относящих конструктивную 

критику недостатков страны как важнейшего признака истинного 

патриотизма (на 10 % – 5 человек). На основе рассмотренных результатов 

отметим, что, по мнению осужденных, по-прежнему основным 

показателем проявления истинного патриотизма являются беседы на 

патриотические темы, а также добавились к ним участие в деятельности 

патриотических организаций и празднование исторических событий. 
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Сравнивая результаты до эксперимента и после по основным 

подходам к характеристике человека-патриота, нами получены 

результаты, описанные на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Результаты исследования подходов к характеристике 

человека-патриота по анкете В. И. Долговой до и после реализации 

программы 

Проанализировав полученные результаты, отметим, что достаточно 

сильно возросло количество испытуемых, считающих переехавших за 

границу также патриотами (увеличение количества на 30 % – на 15 

человек). Это, скорее всего, обуславливается тем, что в понимании 

испытуемых Родина – это не только территория страны и ее народ, но и 

проявление любви к семье, внутренние ощущения высокой ценности 

родного края и месторождения. Также наблюдается увеличение 

испытуемых, считающих посещение выборов, одним из критериев 

человека-патриота (на 22 % – на 11 человек). В то же время количество 

респондентов, отмечающих критику государства, как одной из 

характеристик патриотической личности, не изменилось. Данный факт, 

как мы считаем, обуславливается наличием свободы слова и свободного 

выражения собственных мыслей, отсутствием синонимичной связи между 
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патриотизмом и государством как органом власти. На основе этих 

результатов отметим, что ключевыми характеристиками человека-

патриота являются по-прежнему знания гимна и истории своей страны, а 

также посещение выборов. 

Рассмотрим повторные результаты исследования мнения 

осужденных по вопросу определения доли граждан, относящихся к 

патриотам, на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Результаты исследования подходов к определению доли 

граждан, относящихся к патриотам по анкете В. И. Долговой до и после 

реализации программы 

Итак, результаты, описанные на рисунке 25, позволяют судить о том, 

что количество затрудняющихся с ответом на вопрос снизилось на 36 % 

(19 человек). В то же время увеличилось заметно количество опрошенных, 

определяющих большинство граждан в качестве патриотов (на 10 %), а 

также добавилось количество респондентов, считающих половину 

россиян патриотами (на 20 % – на 10 человек). В свою очередь, 

сократилась группа осужденных, утверждающих об отсутствии патриотов 

в стране (на 2 % – на 1 человека). На основе этого отметим, что большая 
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часть из испытуемых считают лишь половину населения Родины, которую 

можно отнести в группу патриотов. 

Для определения степени проявления гражданских и патриотических 

качеств проанализируем результаты повторного исследования отношения 

осужденных к проблеме ослабления России как мировой державы, к 

падению ее престижа. Результаты исследования представим на рисунке 

26. 

 

Рисунок 26 – Результаты исследования отношения к ослаблению России 

как мировой державы, к падению ее престижа по анкете В. И. Долговой до 

и после реализации программы 

Оценивая результаты, полученные нами по этому вопросу, обратим 

внимание, что заметно снизилось количество испытуемых, выражающих 

безразличие – на 18 % (на 9 человек). В тоже время стремительно возросла 

группа испытуемых, которые испытывают тревогу и беспокойство за 

судьбу страны – на 20 % (на 10 человек). Не значительные изменения 

произошли в количестве опрошенных, проявляющих болезненность в 

осознании проблемы – увеличение всего на 4 % (на 2 человека), 

сокращение респондентов со спокойным и нейтральным отношением – на 

2 % (на 1 человека) и с попытками не думать о существующих проблемах 
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в стране – на 4 % (на 2 человека). На основе этого мы пришли к выводу о 

том, что значительно сократилось количество равнодушных и 

увеличилось количество заинтересованных в развитии страны, ее 

положении на мировом уровне. 

Охарактеризуем подробнее результаты повторного исследования 

особенностей проявления гражданской позиции со стороны осужденных. 

Для этого обобщим результаты констатирующего и контрольного этапов, 

представим их для наглядности на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Результаты исследования особенностей отстаивания своей 

гражданской позиции по анкете В. И. Долговой до и после реализации 

программы 

Анализируя данные рисунка 27, стоит отметить значительное 

снижение количества осужденных, не проявляющих гражданскую 

позицию вообще (на 28 % – на 14 человек). В то же время наблюдается 

положительная динамика в увеличении респондентов, проявляющих свое 

гражданское мнение в торжественных ситуациях – на 6 % (на 3 человека) 

и среди патриотов – на 6 % (на 3 человека). В группе, отличающейся 

постоянным проявлением гражданской позиции в любых ситуациях, 

отмечено увеличение респондентов на 12 % (на 6 человек). В группе по-
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прежнему не так много испытуемых, которые проявляют свое 

гражданское мнение среди космополитов – всего 6 % (на 3 человека) от 

общей массы опрошенных. На основе полученных данных подчеркнем 

также преобладающее количество респондентов, проявляющих свою 

гражданскую позицию в торжественных случаях, значительное 

сокращение испытуемых с полным отсутствие гражданской позиции. 

Приступим к сравнению данных, полученных на констатирующем и 

контрольном этапах, по изучению готовности к участию в боевых 

действиях на Украине. Представим обобщенные результаты на рисунке 

28. 

 

Рисунок 28 – Результаты исследования готовности к участию в ходе 

боевых действий на Украине по анкете В. И. Долговой до и после 

реализации программы 

Обобщая результаты, представленные на рисунке 28, отметим 

значительное снижение количества опрошенных, затрудняющихся 

ответить на вопрос (на 28 % – на 14 человек). В то же время отмечена 

заметная динамика по увеличению количества проявляющих однозначное 

желание и готовность к участию в боевых действиях – на 24 % (на 12 

человек). По-прежнему отмечается достаточно высокое количество 
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испытуемых, проявляющих желание и стремление, но отсутствием 

возможности для их реализации из-за состояния здоровья – 30 % – 15 

человек (наблюдается их увеличение на 14 % – на 7 человек). Необходимо 

обратить внимание на тот факт, что количество опрошенных, 

ссылающихся на мировоззрение или религию как фактор, 

обуславливающий непосредственное участие в специальной операции на 

Украине, сократилось на 4 % (на 2 человека), а общее количество 

осужденных с явным отсутствием готовности и желания уменьшилось на 

16 % (на 8 человек). На основе проанализированных данных повторного 

исследования мы пришли к выводу об увеличении готовых к участию в 

боевых действиях, но из-за существенных причин многие из них, не 

смотря на желание, не могут принять участия в специальной операции. 

Проанализируем как изменились мотивы принятия решения 

осужденного на участие в боевых действиях на Украине. Для этого 

представим результаты на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Результаты исследования мотивов принятия решения об 

участии в боевых действиях на Украине по анкете В. И. Долговой до и 

после реализации программы 
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На основе результатов повторного анкетирования нами отмечено, 

что наиболее распространенным мотивом принятия решения об участии в 

боевых действиях является по-прежнему желание освободиться от 

отбывания наказания (хотя в ходе повторного исследования количество 

испытуемых, выбравших данный мотив сократилось на 12 % – на 6 

человек). В то же время заметно увеличилось количество респондентов, 

отмечающих патриотизм, чувство долга перед Родиной как ключевого 

мотива для принятия решения – рост на 18 % (на 9 человек). Меньше 

всего осужденные стали волноваться об отсутствии перспектив после 

освобождения (сокращение количества испытуемых на 16 % – на 8 

человек). 

Проанализируем результаты повторного исследования по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной [Приложение 3, 

таблица 3.1]. Сравним результаты, полученные до эксперимента и после 

внедрения программы. Для этого представим результаты на рисунке 30.  

 

Рисунок 30 – Результаты исследования психологических установок у 

осужденных по методике «Диагностика социально-психологических 
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установок личности в мотивационно-потребностной сфере» 

О. Ф. Потемкиной до и после реализации программы 

На основе данных, описанных на рисунке 30, отметим, что по 

сравнению с результатами, полученными до эксперимента, в ходе 

повторного исследования нами выявлена положительная тенденция. По 

всем ориентациям отмечается увеличение количества испытуемых с 

сильной выраженностью. Наибольшее увеличение количества отмечено 

по ориентациям на процесс (на 22 % – на 11 человек), на результат (на 

20 % – на 10 человек), на труд (на 20 % – на 10 человек), на деньги (на 

24 % – на 12 человек). Меньше всего динамика отмечена по ориентациям 

на эгоизм (на 8 % – на 4 человека), на свободу (на 10 % – на 5 человек). По 

каждому испытуемому мы выделили наиболее сильно выраженные 

ориентации (установки, по которым набрано более 5 баллов). По 

результатам проведенного повторного исследования мы сгруппировали 

испытуемых по трем группам: группа высокомотивированных 

испытуемых с гармоничными ориентациями, группа 

низкомотивированных испытуемых, группа испытуемых с 

дисгармоничными ориентациями. 

Представим результаты группировки испытуемых на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Результаты исследования осужденных различной степени 

выраженности изученных психологических ориентаций по методике 

«Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной до и после 

реализации программы 

Обобщая результаты, представленные на рисунке 31, отметим, что 

возросло количество высокомотивированных испытуемых на 14 % (на 

7 человек) и сократилось количество испытуемых с дисгармоничными 

ориентациями (на 12 % – на 6 человек). Подчеркнем, что полученные 

результаты позволяют судить об оказании положительного влияния 

разработанной нами программы на развитие психологических ориентаций 

и готовности к выполнению гражданского долга. 

Для анализа эффективности использования разработанной нами 

программы мы определили значимые различия между показателями на 

констатирующем и контрольном этапе по методике 1 диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной нами был использован 

критерий Т-Вилкоксона. 

В начале определим нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу. 

Нулевой гипотезой (Н0) является положение о том, что показатели 

исследования до эксперимента превышают результаты, полученные 

после его проведения. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) принимаем следующее 

положение: показатели исследования после эксперимента превышают 

результаты, полученные до его проведения. 
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На основе результатов, представленных в [Приложение 3, 

таблицы 3.2 – 3.9], мы выявили нетипичные значения, к которым 

относятся в данном случае «нулевые значения». Сумма рангов этих 

«редких» направлений составляет эмпирическое значение критерия Т. 

Представим в таблице 3 полученные эмпирические значения по 

результатам расчетов математической статистики. 

Таблица 3 – Эмпирические значения –критерия Вилкоксона, полученные в 

ходе математической обработки результатов исследования 

№ 

п/п 

Направление 

исследования 

Полученное эмпирическое значение 

1 Ориентация на процесс 130,5 

2 Ориентация на 

результат 

226,5 

3 Ориентация на 

альтруизм 

196,5 

4 Ориентация на эгоизм 220,5 

5 Ориентация на труд 265 

6 Ориентация на свободу 178 

7 Ориентация на власть 392 

8 Ориентация на деньги 355 

 

Из таблицы критических значений критерия Т-Вилкоксона для 

выборки 50 человек Ткр для p ≤0,01 составляем 397, в то время как Ткр для 

p ≤0,05 равно значению 466. Сравнивая эмпирические значения с 

критическими, отметим, что рузультаты исследования меньше Ткр для 

p ≤0,01 [Приложение 3, риунок 3.1 – 3.8]. Данный факт позволяет судить о 
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том, что показатели, полученные по всем ориентациям, находятся в зоне 

значимости. 

Таким образом, в связи с этим принимается альтернативная 

гипотеза, в соответствии с которой после внедрения программы в группе 

показатели стали значительно выше в сравнении с результатами 

констатирующего этапа. 

Рассмотрим результаты повторного исследования по методике 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработанный 

А. Г. Маклаковым, С. В. Чермяниным [Приложение 3, таблица 3.10]. 

Исследование проводилось также по трем направлениям: нервно-

психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная 

нормативность. Представим полученные данные, полученные до 

эксперимента и после, в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты повторного исследования по трем направлениям 

по методике многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», 

разработанный А. Г. Маклаковым (в %) 

Направления 

исследования 

Результаты по уровням 

Ниже среднего Средний Выше 

среднего 

До После До После До После 

Нервно-психическая 

устойчивость 

52 30 38 54 10 16 

Коммуникативная 

способность 

62 40 30 46 8 14 

Моральная 

нормативность 

68 60 28 34 4 6 
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Представим результаты до и после проведения эксперимента для 

наглядности по нервно-психической устойчивости на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Результаты исследования нервно-психической устойчивости 

по методике многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», 

разработанный А. Г. Маклаковым до и после реализации программы 

Анализируя представленные данные, отметим, что в исследуемой 

группе увеличилось количество испытуемых с уровнем выше среднего – 

на 6 % (на 3 человека). В тоже время заметно снизилось количество 

исследуемых с уровнем ниже среднего – на 22 % (на 11 человек). На 

основе этого стоит отметить, что разработанная программа оказала 

влияние на психологическую готовность осужденных к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины. 

Рассмотрим результаты до и после эксперимента по критерию – 

коммуникативная способность. Для этого обобщим и представим их на 

рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Результаты исследования коммуникативной способности по 

методике многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», 

разработанный А. Г. Маклаковым до и после реализации программы 

На основе полученных результатов, стоит отметить, что в группе 

испытуемых выше среднего уровня увеличилось на 6 % (на 3 человека). 

Среди осужденных с уровнем ниже среднего сократилось на 22 % (на 

11 человек). Эти данные позволяют судить о положительном влиянии 

предложенной нами программы в формировании психологической 

готовности осужденных к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. 

Проанализируем результаты исследования моральной 

нормативности, полученных в ходе повторного исследования, и сравним 

их с результатами до эксперимента. Представим результаты анализа на 

рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Результаты исследования моральной нормативности по 

методике многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», 

разработанный А. Г. Маклаковым до и после реализации программы 

Результаты, описанные на рисунке 34, позволяют нам сделать вывод 

об эффективности реализации программы. Данный вывод нами сделан на 

основе увеличения количества испытуемых с уровнем выше среднего на 

2 % (на 1 человека) и сокращение с уровнем ниже среднего – на 8 % 

(на 4 человека). 

Обобщение данных по трем направлениям позволяет определить 

уровень личностного адаптивного потенциала. Рассмотрим данные, 

полученные до эксперимента и после него, и сравним их между собой. 

Представим на рисунке 35 результаты этого исследования. 
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Рисунок 35 – Результаты исследования по методике многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность», разработанный А. Г. Маклаковым, 

С. В. Чермяниным до и после реализации программы 

Основываясь на результатах, представленных на рисунке 35, 

подчеркнем, что увеличилось количество испытуемых с высокой и 

нормальной адаптацией (на 4 % – на 2 человека), в тоже время 

наблюдается пополнение группы опрошенных с удовлетворительной 

адаптацией – на 14 % (на 7 человек). В свою очередь, количество 

участников эксперимента с низкой адаптацией резко сократилось на 18 % 

(на 9 человек). Данная динамика позволяет судить о положительном 

влиянии разработанной программы на психологическую готовность к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. 

Для доказательство полученных результатов по методике 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработанный 

А. Г. Маклаковым мы использовали метод математической статистики – 

Т-критерий Вилкоксона.  

Сформулируем нулевую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу. 

Нулевой гипотезой (Н0) является положение о том, что показатели 

исследования до эксперимента превышают результаты, полученные 

после его проведения. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) принимаем следующее 

положение: показатели исследования после эксперимента превышают 

результаты, полученные до его проведения. 

На основе результатов, представленных в [Приложение 3, 

таблицы 3.11 – 3.14], мы выявили нетипичные значения, к которым 
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относятся в данном случае «нулевые значения». Сумма рангов этих 

«редких» направлений составляет эмпирическое значение критерия Т. 

Представим в таблице 5 полученные эмпирические значения по 

результатам расчетов математической статистики. 

Таблица 5 – Эмпирические значения Т-критерия Вилкоксона, полученные 

в ходе математической обработки результатов исследования 

№ 

п/п 

Направление 

исследования 

Полученное эмпирическое значение 

1 Нервно-психическая 

устойчивость 

72 

2 Коммуникативные 

особенности 

264 

3 Моральная 

нормативность 

317 

4 Личностная 

адаптивность 

374,5 

 

Из таблицы критических значений критерия Т-Вилкоксона для 

выборки 50 человек Ткр для p ≤0,01 составляем 397, в то время как Ткр для 

p ≤0,05 равно значению 466. Сравнивая эмпирические значения с 

критическими, отметим, что рузультаты исследования меньше Ткр для 

p ≤0,01 [Приложение 3, риунок 3.9 – 3.12]. Данный факт позволяет судить 

о том, что показатели, полученные по всем ориентациям, находятся в зоне 

значимости. 

Итак, в связи с этим принимается альтернативная гипотеза, в 

соответствии с которой после внедрения программы в группе показатели 
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стали значительно выше в сравнении с результатами констатирующего 

этапа. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе повторного 

исследования после эксперимента, свидетельствуют о состоявшихся 

позитивных изменениях в формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных. Эти различия дают нам основания сделать необходимый 

вывод о том, что разработанная нами программа позволяют эффективно 

развивать готовность к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. 

3.3 Технологическая карта внедрения в работу ФКУ ИК-2 

ГУФСИН России программы формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных.  

Рекомендации по формированию психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины 

Результаты исследования были апробированы в работе ФКУ ИК-2 

ГУФСИН России, технологическая карта внедрения представлена в 

приложении 4. 

Анализируя технологическую карту, стоит отметить, что ее 

реализация включает в себя работу в рамках 7 этапов: 

1-й этап: «Целеполагание внедрения программы формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных». На этом этапе нами изучена 

нормативно-правовая документация, описаны и обоснованы цели 



94 

 

внедрения модели, описано и изучено содержание этапов внедрения 

Программы, ее задач, принципов, критериев и показателей 

эффективности, проанализирован уровень подготовленности персонала к 

внедрению. 

2-й этап: «Формирование положительной психологической 

установки на внедрение программы формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных». На втором этапе нами изучена готовность 

внедрить Программу в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России, охарактеризован 

психологический подбор и расстановка субъектов внедрения, 

распространен передовой опыт по актуальности внедрения Программы и 

внедрению инновационных технологий вне учреждения, исследован 

психологический паспорт субъектов внедрения. 

3-й этап: «Изучение предмета внедрения программы формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных». На третьем этапе мы изучили 

материалы и документы о предмете внедрения Программы и 

документации ФКУ ИК-2 ГУФСИН России, осовили системный подход в 

работе над темой изучения предмета внедрения, его задач, принципов, 

содержания, форм и методов. 

4-й этап: «Опережающее (пробное) освоение предмета внедрения 

программы формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных». На 

данном этапе мы определили состав инициативной группы, исследовали 

психологический портрет субъектов внедрения, изучили теорию предмета 

внедрения, систем и системного подхода, методики внедрения, 

проанализировали создание условий для опережающего внедрения 
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инновационной Программы, описали работу инициативной группы по 

новой методике. 

5-й этап: «Фронтальное освоение предмета внедрения программы 

формирования психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных». На пятом этапе нами 

проанализирована работа инициативной группы по внедрению 

Программы, обновлены знания о предмете внедрения Программы, теории 

систем и системного подхода, методики внедрения, изучено состояние 

условий для фронтального внедрения программы в ФКУ ИК-2 ГУФСИН 

России. 

6-й этап: «Совершенствование работы над темой формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных». Шестой этап посвящен 

совершенствованию знаний и умений по системному подходу, анализу 

зависимости конечного результата по 1-му полугодию от создания 

условий для внедрения Программы, формированию единого 

методического обеспечения освоения внедрения Программы. 

7-й этап: «Распространение передового опыта освоения внедрения 

«Формирование психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных». На последнем этапе 

мы изучили и обобщили опыт работы ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 

инновационной технологии, распространяли внедрение Программы в 

районе/городе, обсуждали динамику работы над темой, научная работа по 

теме внедрения. 

Ответственными по реализации и внедрению программы являются 

психолог, администрация ФКУ ИК-2 ГУФСИН России, инициативная 

группа по внедрению Программы. 
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Работа по реализации программы «Формирование психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных» осуществлялась на протяжении 3 лет (с 2020 по 

2023 гг.). Реализация проекта осуществлялась с помощью следующих 

методов: 

1. Обсуждение, анализ источников по теме. 

2. Разработка «Дерева целей» исследования, разработка модели и 

программы. 

3. Анализ модели и программы внедрения. 

4. Анализ готовности ФКУ ИК-2 ГУФСИН России к внедрению 

модели. 

5. Составление программы внедрения. 

6. Анализ материалов готовности ФКУ ИК-2 ГУФСИН России. 

7. Обоснование практической значимости внедрения. 

8. Беседа. 

9. Лекция. 

10. Упражнения. 

11. Электронные экскурсии. 

12. Постановка проблемы, обсуждение, тренинг, консультации с 

научным руководителем исследования. 

13. Консультирование, собеседование, обсуждение. 

14. Изучение состояния дел в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по теме 

внедрения Программы. 

Рассмотрим подробнее основные рекомендации при 

совершенствовании психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. 

Важнейшими формами, отражающими сущность и специфику военно-
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патриотического воспитания, в наибольшей степени развивающими 

готовность граждан к защите Отечества и военной службе, являются: 

 мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы, Дням 

воинской Славы России, Дню Защитника Отечества; 

 работа с военно-патриотическими объединениями (клубами); 

 военно-исторические, военно-технические конкурсы; 

 выставки, фестивали и некоторые другие. 

Рекомендации по подготовке и проведению мероприятий 

патриотического (военно-патриотического) воспитания: 

1. Военно-патриотическое воспитание должно осуществляться в 

соответствии с целями, задачами, направленностью и содержанием этого 

направления патриотического воспитания с учётом его специфики. 

Основываясь на высших духовно-патриотических ценностях, 

достижениях отечественной, особенно военной истории, культуры, науки, 

славных боевых традициях. Проведение любого конкретного военно-

патриотического мероприятия должно быть нацелено на формирование у 

осужденных любви к Отечеству и готовности к его защите, прежде всего, 

в условиях военной службы. 

2. Военно-патриотическое воспитание не обособляется, а тем более 

не противопоставляется таким приоритетным направлениям, как 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Напротив, одним из критериев развития гражданственности, её главным 

смыслом является патриотизм, достойное служение Отечеству, высшее 

проявление которого – защита с оружием в руках. Также одним из 

высших проявлений нравственности и духовности является выполнение 

воинского долга, готовность к самопожертвованию, «положить свою душу 

за други своя». 
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3. При подготовке и проведении конкретных мероприятий 

необходимо постоянно и целенаправленно использовать величайший 

военно-исторический потенциал нашей Родины: памятные события, даты, 

дни воинской славы, побед русского оружия, праздничные дни 

Вооружённых Сил, видов, родов войск, воинских объединений, 

соединений и частей и т. д. 

Таким образом, в рамках данного параграфа нами были рассмотрены 

рекомендации совершенствования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины у 

осужденных, а также техническая карта внедрения разработанной 

программы в практику ГУФСИН. Реализация программы осуществлялась 

по семи этапам, каждый из которых позволял не только внедрять в 

деятельность исполнительной колонии программу, но и корректировать ее 

в зависимости от текущих условий и особенностей контингента. 

Выводы по третьей главе 

Для формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных нами 

разработана и апробирована программа коррекции. 

Разработанная нами программа реализуется с учетом трех 

направлений: формирование мотивационной готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных; развитие 

социально-психологической адаптированности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных; 

формирование социально-психологических установок у осужденных. 

Занятия в рамках реализации программы проводятся во второй половине 
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дня. Одно занятие длится 30 мин, периодичностью 1-2 раза в неделю. 

Цикл включает в себя 10 занятий. 

Нами были рассмотрены рекомендации совершенствованию 

формированию психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных. 

По результатам проведенной работы нами организован контрольный 

этап эксперимента, в ходе которого мы получили вывод о том, что 

разработанные и апробированные мероприятия являются эффективными. 

Для доказательства этого вывода мы использовали Т-критерий 

Вилкоксона. В ходе математико-статистического анализа нами выявлено, 

что полученные эмпирические значения находятся в зоне значимости, а 

это означает, что результаты контрольного этапа преобладают над 

результатами констатирующего этапа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, отметим, что в современной политико-военной ситуации, 

сложившейся как в России, так и во всем мире особую значимость 

приобретает патриотическое и гражданское воспитание всех граждан, в 

том числе и осужденных. В связи с этим особую значимость приобретает 

проблема выполнения гражданского долга по защите интересов Родины у 

населения в целом и осужденных, в частности. Именно поэтому цель 

нашего исследования заключалась в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке эффективности программы формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных. Для достижения этой цели нами 

решался комплекс задач. Рассмотрим основные выводы по решению 

каждой из них. 

Мы проанализировали подходы к описанию сущности понятия 

«психологическая готовность» таких авторов, как М. И. Дьяченко, 

Л. А. Кандыбович, В. Ф. Жукова, О. М. Краснорядцева, Б. В. Скориков и 

др. Также мы обратили внимание на рассмотрение понятия 

«психологическая готовность к военной службе», авторами которого 

являются А. Г. Караяни, М. В. Ефимов, М. И. Томчук, О. Г. Рындина и др. 

На основании проведенного анализа мы пришли к выводу о том, что 

понятие «формирование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины» в нашем исследовании 

будем характеризовать как целенаправленный процесс, позволяющий 

совершенствовать личностные качества осужденных, необходимые для 

выполнения обязанности по защите интересов Родины. 
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Анализируя труды А. В. Ляпанова, И. Н. Куркиной, А. Г. Вороненко, 

Э. М. Зауторовой и др., подчеркнём, что патриотическое воспитание 

является одним из основных направлений воспитательной работы с 

осужденными. Сотрудники исправительных учреждений для организации 

этой работы применяют различные методы и формы. На основе 

рассмотренного опыта некоторых исправительных колоний мы пришли к 

выводу о том, что основными из них являются музейная форма, беседы, 

экскурсии, тематические вечера, концерты, фестивали. Одной из 

важнейших составляющих психологической готовности к военной службе 

является эмоциональный компонент. Именно устойчивая эмоциональная 

сфера позволяет наиболее легко адаптироваться к условиям боевых 

действий. 

Необходимо обратить внимание на то, что работа по формированию 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины предполагает соблюдение некоторых этапов, 

каждый из которых основывается на ряде принципов. Занятия, 

направленные на формирование психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины, включают 

в себя разные методы (упражнения, беседы, лекции, электронные 

экскурсии) и чаще всего являются групповыми. 

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза, связанная с 

тем, что формирование психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных 

представляет собой целенаправленный процесс, успешность которого 

повышается, если сконструировать модель формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных; разработать и реализовать 
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программу формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных. Для 

доказательства этого предположения нами организовано исследование 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных на базе ФКУ ИК-2 ГУФСИН 

России. В работе принимали участие осужденные в возрасте от 20 до 50 

лет, в количестве 50 человек. 

В качестве методов сбора эмпирических данных мы использовали 

следующие: анкета по выявлению отношения к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных В. И. Долговой; 

методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной, многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина. 

В процессе исследования нами выявлена преимущественно низкая 

адаптация к новым условиям или изменениям (выявлено у 58 % 

испытуемых – 29 человек), наблюдается дисгармоничное проявление 

ориентаций (у 54 % опрошенных – 27 человек). В ходе анкетирования 

нами выявлено, что у осуждённых нет полного понимания понятия 

«патриотизм» (50 % участников анкетирования – 25 осужденных), они не 

проявляют собственной гражданской позиции (40 % от всей группы – 20 

человек). Готовность к участию в мероприятиях по защите интересов 

Родины проявляет основная масса испытуемых (около 20 % опрошенных 

– 10 человек). Одним из ключевых мотивов принятия данного решения 

они выделяют желание освободиться от наказания (указали на это 

половина испытуемых – 25 человек). 

Для формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных нами 
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разработана и апробирована программа коррекции. Разработанная нами 

программа реализуется с учетом трех направлений: формирование 

мотивационной готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных; развитие социально-психологической 

адаптированности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины у осужденных; формирование социально-психологических 

установок у осужденных. Занятия в рамках реализации программы 

проводятся во второй половине дня. Одно занятие длится 30 мин, 

периодичностью 1-2 раза в неделю. Цикл включает в себя 10 занятий. 

Также для формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных нами 

были предложены рекомендации для сотрудников ГУФСИН и 

запланирован план мероприятий по внедрению программу в практику 

работы исправительных колоний. 

По результатам проведенной работы нами организован контрольный 

этап эксперимента, в ходе которого мы получили вывод о том, что 

разработанные и апробированные мероприятия являются эффективными. 

Так, после внедрения программы на основе методики «Диагностика 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере» О. Ф. Потемкиной при сравнении результатов до 

внедрения программы нами отмечена положительная динамика: 

увеличение количества отмечено по ориентациям на процесс (на 22 % – на 

11 человек), на результат (на 20 % – на 10 человек), на труд (на 20 % – на 

10 человек), на деньги (на 24 % – на 12 человек). Анализируя результаты 

по методике многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А. Г. 

Маклакова, отметим, что в исследуемой группе увеличилось количество 

испытуемых с уровнем выше среднего – на 6 % (на 3 человека). В тоже 
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время заметно снизилось количество исследуемых с уровнем ниже 

среднего – на 22 % (на 11 человек). 

Для доказательства этого вывода мы использовали Т-критерий 

Вилкоксона. Анализируя результаты расчетов, полученные в ходе 

математической обработки данных по первой методике, отметим 

следующие эмпирические значения: 

1. Ориентация на процесс – Тэмп = 130,5. 

2. Ориентация на результат – Тэмп = 226,5. 

3. Ориентация на альтруизм – Тэмп = 196,5. 

4. Ориентация на эгоизм – Тэмп = 220,5. 

5. Ориентация на труд – Тэмп = 265. 

6. Ориентация на свободу – Тэмп = 178. 

7. Ориентация на власть – Тэмп = 392. 

8. Ориентация на деньги – Тэмп = 355. 

На основе полученных результатов и сравнения их с критическими 

значениями (для выборки 50 человек Ткр для p ≤0,01 составляем 397, Ткр 

для p ≤0,05 равно значению 466) отметим, что полученные результаты 

находятся в зоне значимости, что говорит о положительном влиянии 

предложенной программы на формирование психологической готовности 

осужденных к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. 

Рассматривая результаты второй методики, нами получены Тэмп  (72) 

– нервно-психическая устойчивость, Тэмп  (264) – коммуникативные 

особенности, Тэмп  (317) – моральная нормативность, Тэмп  (374,5) – 

личностная адаптивность. Анализируя их, отметим, что они также 

попадают в зону значимости в соответствии с критическими значениями 

для выборки 50 человек. Данный факт позволяет судить о том, что 
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результаты контрольного этапа преобладают над результатами 

констатирующего этапа, а значит разработанная программа оказывает 

положительное влияние на процесс формирования психологической 

готовности осужденных к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. 

Таким образом, цель достигнута, задачи решены, гипотеза доказана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета по выявлению отношения к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины у осужденных (автор – В. И. Долгова, 

К.А. Лаптев) 

 

1. Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм? (при необходимости, Вы 

можете выбрать несколько позиций) 

– любовь к Родине; 

– любовь к народу; 

– любовь к своей семье, близким; 

– стремление к безопасному глобальному миру; 

– стремление к социальной справедливости. 

2. В чем проявляется истинный патриотизм? (при необходимости, 

Вы можете выбрать несколько позиций) 

– в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы; 

– в голосовании на выборах за патриотические партии; 

– в участии в деятельности патриотических организаций; 

– в праздновании исторических событий и юбилеев; 

– в конструктивной критике недостатков в стране. 

3. Человека с какими характеристиками можно считать патриотом? 

(при необходимости, Вы можете выбрать несколько позиций) 

– критикует власть своей страны; 

– знает текста гимна своей страны; 

– знает историю своей страны; 

– ходит на выборы; 

– уезжает жить и работать за границу. 
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4. С Вашей точки зрения, какую часть Россиян можно назвать 

патриотами? 

– большинство; 

– половину; 

– меньшинство; 

– никого; 

– затрудняюсь ответить. 

5. Как Вы относитесь к ослаблению России как мировой державы, к 

падению ее престижа? 

– мне очень больно осознавать это; 

– с тревогой и обеспокоенностью; 

– отношусь к этому спокойно; 

– стараюсь об этом меньше думать; 

– мне это безразлично. 

6. Выражаю и отстаиваю свою гражданскую позицию 

– всегда; 

– в торжественных случаях; 

– среди патриотов; 

– среди космополитов; 

– никогда. 

7. Готовы ли Вы принять участие в ходе боевых действий на 

Украине? 

– да; 

– да, но не могу согласиться по состоянию здоровья (физической 

подготовке); 

– да, но не могу согласиться, так как не позволяет 

религия/мировоззрение; 
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– нет; 

–затрудняюсь ответить. 

8. Чем Вы руководствовались, принимая решение об участии в 

боевых действиях на Украине? 

– патриотизм, чувство долга перед Родиной, страх за будущее своей 

страны и семьи; 

– желание освободиться от отбывания наказания; 

– желание искупить вину за совершенное (ые) преступление (ия); 

– стремление получить признание в обществе; 

– отсутствие перспектив при освобождении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты исследования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных до 

внедрения программы 

Таблица 2.1 – Результаты исследования по методике диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной 

№

 

п/

п 

Результаты констатирующего этапа (в 

баллах) 

Преобладающие 

установки 

П
р
о

ц
ес

с 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
А

л
ь
тр

у
и

зм
 

Э
го

и
зм

 

Т
р

у
д

 

С
в
о

б
о

д
а 

В
л
ас

ть
 

Д
ен

ь
ги

 

1 2 3 7 4 4 3 5 4 альтруизм 

2 4 8 2 3 5 6 5 5 результат, свобода 

3 3 2 7 4 3 4 5 5 альтруизм 

4 6 4 3 5 4 4 3 5 процесс 

5 
3 4 6 7 5 5 6 7 

альтруизм, эгоизм, 

власть, деньги 

6 7 6 4 4 5 4 5 5 процесс, результат 

7 
3 2 4 6 6 4 7 7 

эгоизм, труд, власть, 

труд 

8 3 8 4 3 4 6 5 5 результат, свобода 

9 
3 4 6 7 5 5 6 7 

альтруизм, эгоизм, 

власть, деньги 

1

0 
7 6 4 5 3 6 4 5 

процесс, результат, 

свобода 
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1

1 
4 4 6 5 4 6 5 5 

альтруизм, свобода 

1

2 
4 5 4 6 4 5 6 7 

эгоизм, власть, деньги 

1

3 
5 4 6 3 5 5 7 7 

альтруизм, власть, 

деньги 

1

4 
8 7 4 4 5 5 5 5 

процесс, результат 

1

5 
3 4 7 5 7 6 4 5 

альтруизм, свобода, 

труд 

1

6 
2 6 3 3 4 5 6 6 

результат, власть, 

деньги 

1

7 
5 4 3 3 4 3 5 6 

деньги 

1

8 
3 4 4 6 4 7 5 5 

эгоизм, свобода 

1

9 
4 7 7 5 7 6 5 4 

результат, альтруизм, 

труд, свобода 

2

0 
1 3 2 4 1 2 5 6 

деньги 

2

1 
3 8 4 4 6 6 4 5 

результат, 

труд, свобода 

2

2 

8 6 3 3 5 4 6 5 процесс, 

результат, 

власть 

2 4 4 6 4 7 5 5 5 альтруизм, 
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3 труд 

2

4 

7 3 2 3 5 4 5 5 Процесс 

2

5 

4 7 3 5 5 4 6 4 результат, 

власть 

2

6 

4 5 6 5 6 6 5 4 альтруизм, 

труд, свобода 

2

7 

5 7 5 5 3 4 2 7 результат, 

деньги 

2

8 

3 4 4 5 6 4 5 4 труд 

2

9 

3 7 5 5 5 4 5 5 результат 

3

0 

3 4 5 7 6 6 6 4 эгоизм, труд, 

свобода, 

власть 

3

1 

8 6 6 4 5 7 7 9 процесс, 

результат, 

альтруизм, 

свобода, 

власть, деньги 

3

2 

3 4 5 6 6 7 4 5 эгоизм, труд, 

свобода 

3

3 

2 7 3 3 5 4 5 5 результат 

3 3 3 4 4 4 6 4 5 свобода 
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4 

3

5 

4 6 3 4 6 3 4 5 результат, 

труд 

3

6 

3 4 5 5 6 6 6 7 труд, свобода, 

власть, деньги 

3

7 

4 6 3 4 5 3 5 5 результат 

3

8 

3 3 4 6 6 7 3 4 эгоизм, труд, 

свобода 

3

9 

7 5 4 6 6 4 5 6 процесс, 

эгоизм, 

свобода, 

деньги 

4

0 

3 4 6 5 6 7 4 5 альтруизм, 

свобода, труд 

4

1 

5 4 6 3 5 5 7 7 альтруизм, 

власть, деньги 

4

2 

3 4 6 5 6 7 8 7 альтруизм, 

труд, свобода, 

власть, деньги 

4

3 

3 3 3 4 5 7 5 5 свобода 

4

4 

3 5 4 6 6 5 6 7 эгоизм, 

свобода, 

власть, деньги 

4 4 3 4 5 6 7 5 5 труд, свобода 
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5 

4

6 

6 6 4 3 5 4 5 5 процесс, 

результат 

4

7 

3 4 5 5 7 4 5 5 труд 

4

8 

4 3 4 5 3 5 4 6 деньги 

4

9 

3 6 6 4 6 5 7 6 результат, 

альтруизм, 

свобода, 

власть, деньги 

5

0 

8 7 4 4 6 7 4 5 процесс, 

результат, 

труд, свобода 

 

Таблица 2.2 – Результаты исследования по методике Многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность», разработан А. Г. Маклаковым и 

С. В. Чермяниным 

№ 

п/п 

Результаты констатирующего этапа (в стенах) 

Нервно-

психическая 

устойчивость 

Коммуникативные 

особенности 

Моральная 

нормативность 

Адаптивность 

личности 

1 3 1 2 2 

2 1 3 2 1 

3 2 2 1 2 
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4 1 4 4 3 

5 4 2 3 2 

6 2 5 2 1 

7 4 2 5 4 

8 1 8 8 7 

9 4 5 5 3 

10 7 2 3 2 

11 2 6 2 1 

12 5 2 3 2 

13 3 5 1 2 

14 4 1 2 2 

15 3 2 4 3 

16 1 4 2 1 

17 5 3 4 4 

18 2 3 2 2 

19 4 4 4 3 

20 3 6 2 1 

21 5 2 3 4 

22 8 1 1 1 

23 3 2 2 1 

24 4 2 1 2 

25 3 4 4 3 

26 5 8 8 6 

27 2 1 2 1 

28 4 5 3 3 

29 2 1 2 1 
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30 4 2 5 4 

31 9 5 2 2 

32 5 3 2 2 

33 2 2 6 3 

34 1 6 2 4 

35 5 2 1 2 

36 2 2 1 1 

37 2 4 4 3 

38 5 1 1 1 

39 8 9 2 2 

40 4 2 5 5 

41 2 1 3 3 

42 6 1 3 2 

43 3 5 4 3 

44 2 3 3 4 

45 4 2 2 2 

46 8 5 1 2 

47 5 2 4 3 

48 1 8 1 2 

49 3 1 2 1 

50 1 1 5 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа формирования психологической готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов родины у 

осужденных 

Занятие № 1 

Цель: знакомство, обозначение целей и задач встреч. 

1. Упражнение «Меня зовут…. И я не хочу в армию, потому что…» 

Цель: знакомство, диагностика мотивации к службе в армии. 

2. Лекция на тему «Истории развития русской армии» Цель: 

формирование представлений о воинской службе 

3. Упражнение «Качества характера» Цель: рефлексия, самоанализ, 

изучение качеств, подходящих и не подходящих для службы в армии 

Подведение итогов 

Занятие № 2 

Цель: изучение отношения к армии, формирование положительного 

представления об армии. 

1. Упражнение «Мои слабые и сильные стороны» Цель: 

способствовать самопознанию, изучению сильных и слабых сторон. 

2. Лекция: «Режим в армии» Цель: сформировать представление об 

армейских режимах, сравнить их развитие на разных исторических этапах. 

3. Упражнение «Как мои качества помогут мне в армии» Цель: 

создать условия для проявления особенностей личностей в армейских 

условиях 

Подведение итогов 

Занятие № 3 
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Цель: обучение оценке собственного потенциала для выполнения 

гражданского долга. 

1. Упражнение «Позитивные мысли» Цель: развитие осознания 

сильных сторон своей личности. 

2. Упражнение «Уверенный-слабый-робкий» Цель: создать условия 

для «примерки» различных позиций (слабого-сильного и т.д.), работа с 

самооценкой. 

3. Беседа «Встреча» Цель: работа с негативными поведенческими 

реакциями, формирование нового опыта взаимодействия. 

4. Практические упражнения воинской подготовки. 

Подведение итогов 

Занятие № 4 

Цель: изучение особенностей решения конфликтных ситуаций. 

1. Беседа «Что отрицательного в армии» Цель: диагностика и 

самодиагностика страхов, переживаний и опасений, рефлексия. 

2. Упражнение «Я тебя понимаю» Цель: формирование чувства 

значимости, коллективности. 

3. Ролевая игра «Реши проблему» Цель: поддержка, совместный 

поиск решений; конструктивное разрешение конфликта; проработка 

переживаний. 

Подведение итогов 

Занятие № 5 

Цель: формирование представления о качествах, необходимых при 

защите интересов России. 

1. Упражнение «Зови меня» Цель: создание эмоциональной 

поддержки, формирование группового взаимодействия. 
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2. Лекция «Виды войск» Цель: сформировать представления о 

существующих видах войск, их развитии и особенностях службы. 

3. Беседа «Я бы в летчики пошел…» Цель: предоставить 

возможность ощутить себя военнослужащим выбранных войск, 

определить наиболее важные личные качества для службы, самоанализ, 

рефлексия, формирование готовности к самостоятельному выбору. 

Подведение итогов 

Занятие № 6 

Цель: продолжение работы по формированию представления о 

качествах, необходимых при защите интересов России. 

1. Беседа «Поделись успехом» Цель: работа с самооценкой. 

2. Электронная экскурсия «Виды войск». Цель: сформировать 

представления о существующих видах войск, их развитии и особенностях 

службы. 

3. Беседа «Сегодня я выберу эти войска» Цель: предоставить 

возможность ощутить себя военнослужащим выбранных войск, 

определить наиболее важные личные качества для службы, самоанализ, 

рефлексия, формирование готовности к самостоятельному выбору. 

Подведение итогов 

Занятие № 7 

формирование ценностного отношения к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины. 

1. Лекция «Герои нашей Родины» Цель: формирование ценностного 

отношения к армии. 

2. Упражнение «Если б я пошел в армию, то зачем?» Цель: 

диагностика изменившегося отношения к армии, рефлексия, 

самопознание, формирование ценностного отношения. 
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3. Беседа «Как правильно…» Цель: отработка армейских 

упражнений, формирование готовности к выполнению военных команд. 

Подведение итогов 

Занятие № 8 

Цель: формирование основных навыков, позволяющих наиболее 

быстро адаптироваться к условиям армии. 

Практическая деятельность «Один армейский день» Цель: создать 

условия, максимально приближенные к реальному дню в армии, 

подготовка к службе в армии. 

Подведение итогов 

Занятие № 9 

Цель: развитие представлений о выполнении гражданского долга. 

1. Беседа-лекция с солдатом \ старшим по званию Цель: 

сформировать представления о воинской службе, предоставить 

возможность личного общения с представителями воинской службы. 

2. Упражнение «Взгляд в будущее» Цель: визуализация, рефлексия, 

самоанализ. 

Подведение итогов 

Занятие № 10 

Цель: обобщение полученных знаний и представлений, закрепление 

их. 

1. Электронная экскурсия Цель: формирование готовности к 

воинской службе. 

2. Упражнение «почему ДА и почему НЕТ» Цель: самоопределение; 

поиск положительного в «посещенной» учебной части и воинской службе 

в целом. 

Подведение итогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Результаты опытно-экспериментального исследования 

формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных 

Таблица 4.1 – Результаты исследования по методике диагностики 

социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О. Ф. Потемкиной 

№ 

п/п 

Результаты контрольного этапа 

(в баллах) Преобладающие 

установки 

П
р
о

ц
ес

с 
Р

ез
у
л
ь
т

ат
 

А
л
ь
тр

у

и
зм

 

Э
го

и
зм

 

Т
р

у
д

 

С
в
о

б
о

д

а 

В
л
ас

ть
 

Д
ен

ь
ги

 

1 3 5 8 5 5 4 4 5 альтруизм, 

2 7 7 4 4 7 7 7 6 
процесс, результат, труд, 

свобода, власть 

3 4 4 8 5 6 5 4 7 альтруизм, труд, деньги 

4 7 5 4 7 6 7 7 8 
процесс, эгоизм, труд, 

свобода, власть, деньги 

5 4 6 7 8 4 6 7 6 

результат, альтруизм, 

эгоизм, свобода, власть, 

деньги 

6 8 7 5 5 6 5 6 4 
процесс, результат, труд, 

власть 

7 5 4 5 7 7 5 8 8 
эгоизм, труд, деньги, 

власть 

8 6 6 5 5 5 7 3 3 процесс, результат, 
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свобода 

9 4 6 7 8 4 3 7 8 
результат, альтруизм, 

эгоизм, деньги, власть 

10 8 7 5 7 5 7 5 4 
процесс, результат, 

эгоизм, свобода 

11 5 6 7 6 5 7 3 4 
результат, альтруизм, 

эгоизм, свобода 

12 6 6 5 7 6 6 8 8 

процесс, результат, 

эгоизм, труд, свобода, 

власть, деньги 

13 3 5 7 5 4 6 8 8 
альтруизм, свобода, 

власть, деньги 

14 9 8 5 5 6 3 4 3 процесс, результат, труд 

15 5 5 5 7 8 7 5 6 
альтруизм, эгоизм, труд, 

свобода 

16 4 5 4 6 6 7 7 9 

результат, эгоизм, 

свобода, власть, деньги, 

труд 

17 7 5 4 6 5 4 6 7 
процесс, эгоизм, деньги, 

власть 

18 4 5 6 7 5 8 6 4 
альтруизм, эгоизм, 

свобода, власть 

19 8 8 6 7 8 7 4 5 
результат, альтруизм, 

эгоизм, свобода 

20 2 5 4 5 4 4 6 7 процесс, деньги, власть 

21 4 7 5 6 7 7 5 4 результат, эгоизм, труд, 
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свобода, власть, деньги 

22 
6 7 4 4 4 5 5 4 

процесс, результат, 

власть 

23 
2 6 7 3 8 3 4 3 

результат, альтруизм, 

труд 

24 8 5 4 5 4 6 4 6 процесс, свобода, деньги 

25 
5 8 5 6 6 5 5 5 

результат, альтруизм, 

эгоизм, труд, власть 

26 
3 6 7 4 7 7 4 5 

результат, альтруизм, 

труд, свобода 

27 7 5 3 6 4 5 5 8 процесс, эгоизм, деньги 

28 4 6 5 4 7 5 4 5 результат, труд 

29 
6 8 4 6 6 5 4 6 

процесс, результат, 

эгоизм, труд 

30 

4 7 6 6 7 7 7 5 

результат, альтруизм, 

эгоизм, труд, свобода, 

власть 

31 

9 8 7 5 8 5 8 8 

процесс, результат, 

альтруизм, свобода, 

власть, деньги, труд 

32 
5 6 6 4 7 8 5 6 

результат, альтруизм, 

эгоизм, труд, свобода 

33 4 8 5 5 6 5 4 6 результат, труд, деньги 

34 5 5 5 6 5 7 5 4 эгоизм, свобода 

35 8 4 4 5 5 5 5 4 процесс, результат, труд 

36 5 5 4 7 7 7 5 5 эгоизм, труд, свобода 
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37 
7 7 5 5 4 4 3 7 

процесс, результат, 

деньги 

38 4 4 5 7 5 8 5 5 эгоизм, свобода 

39 

8 7 5 8 3 5 7 8 

процесс, результат, 

эгоизм, свобода, власть, 

деньги 

40 4 5 7 3 7 8 5 7 альтруизм, труд, свобода 

41 

8 6 3 4 6 7 9 9 

процесс, альтруизм, 

свобода, труд, власть, 

деньги 

42 
4 5 7 4 7 9 9 8 

альтруизм, труд, 

свобода, деньги, власть 

43 5 5 5 6 3 8 7 7 эгоизм, свобода, деньги 

44 
4 6 5 5 7 6 7 8 

результат, эгоизм, труд, 

свобода, власть, деньги 

45 
3 4 6 4 7 8 6 6 

альтруизм, труд, свобода, 

власть 

46 8 7 5 6 4 5 6 6 процесс, результат, эгоизм 

47 4 5 6 3 8 5 6 7 альтруизм, труд, деньги 

48 7 4 5 7 5 6 5 7 процесс, эгоизм, свобода, 

деньги 

49 5 5 7 5 6 6 8 7 результат, альтруизм, 

труд, свобода, власть, 

деньги 

50 9 4 5 6 7 8 5 7 процесс, результат, 

эгоизм, труд, свобода, 
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деньги 

 

Математическая обработка результатов исследования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных после внедрения программы 

Для доказательства гипотезы работы будем использовать Т-критерий 

Вилкоксона. 

Таблица 4.2 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на процесс) 

№ 

п/п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдв

иг 

(tпосл

е- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г (+) 

Ран

г (-) 

1 2 3 1 1 13,5 13,5 0 

2 4 7 3 3 45,5 45,5 0 

3 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

4 6 7 1 1 13,5 13,5 0 

5 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

6 7 8 1 1 13,5 13,5 0 

7 3 5 2 2 34,5 34,5 0 

8 3 6 3 3 45,5 45,5 0 

9 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

1

0 

7 8 1 1 13,5 13,5 0 
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1

1 

4 5 1 1 13,5 13,5 0 

1

2 

4 6 2 2 34,5 34,5 0 

1

3 

5 3 -2 2 34,5 0 34,

5 

1

4 

8 9 1 1 13,5 13,5 0 

1

5 

3 5 2 2 34,5 34,5 0 

1

6 

2 4 2 2 34,5 34,5 0 

1

7 

5 7 2 2 34,5 34,5 0 

1

8 

3 4 1 1 13,5 13,5 0 

1

9 

4 8 4 4 49,5 49,5 0 

2

0 

1 2 1 1 13,5 13,5 0 

2

1 

3 4 1 1 13,5 13,5 0 

2

2 

8 6 -2 2 34,5 0 34,

5 

2

3 

4 2 -2 2 34,5 0 34,

5 
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2

4 

7 8 1 1 13,5 13,5 0 

2

5 

4 5 1 1 13,5 13,5 0 

2

6 

4 3 -1 1 13,5 0 13,

5 

2

7 

5 7 2 2 34,5 34,5 0 

2

8 

3 4 1 1 13,5 13,5 0 

2

9 

3 6 3 3 45,5 45,5 0 

3

0 

3 4 1 1 13,5 13,5 0 

3

1 

8 9 1 1 13,5 13,5 0 

3

2 

3 5 2 2 34,5 34,5 0 

3

3 

2 4 2 2 34,5 34,5 0 

3

4 

3 5 2 2 34,5 34,5 0 

3

5 

4 8 4 4 49,5 49,5 0 

3

6 

3 5 2 2 34,5 34,5 0 
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37 4 7 3 3 45,5 45,5 0 

38 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

39 7 8 1 1 13,5 13,5 0 

40 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

41 5 8 3 3 45,5 45,5 0 

42 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

43 3 5 2 2 34,5 34,5 0 

44 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

45 4 3 -1 1 13,5 0 13,5 

46 6 8 2 2 34,5 34,5 0 

47 3 4 1 1 13,5 13,5 0 

48 4 7 3 3 45,5 45,5 0 

49 3 5 2 2 34,5 34,5 0 

50 8 9 1 1 13,5 13,5 0 

 Сумма 114,

5 

130,

5 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 
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им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       130,5. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 3.1 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на результат. 

Таблица 4.3 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

Тэмп (130,5) 
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мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на результат) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ранг 

(+) 

Ран

г (-

) 

1 3 5 2 2 39 39 0 

2 8 7 -1 1 15 0 15 

3 2 4 2 2 39 39 0 

4 4 5 1 1 15 15 0 

5 4 6 2 2 39 39 0 

6 6 7 1 1 15 15 0 

7 2 4 2 2 39 39 0 

8 8 6 -2 2 39 0 39 

9 4 6 2 2 39 39 0 

10 6 7 1 1 15 15 0 

11 4 6 2 2 39 39 0 

12 5 6 1 1 15 15 0 

13 4 5 1 1 15 15 0 

14 7 8 1 1 15 15 0 

15 4 5 1 1 15 15 0 

16 6 5 -1 1 15 0 15 

17 4 5 1 1 15 15 0 

18 4 5 1 1 15 15 0 

19 7 8 1 1 15 15 0 

20 3 5 2 2 39 39 0 
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21 8 7 -1 1 15 0 15 

22 6 7 1 1 15 15 0 

23 4 6 2 2 39 39 0 

24 3 5 2 2 39 39 0 

25 7 8 1 1 15 15 0 

26 5 6 1 1 15 15 0 

27 7 5 -2 2 39 0 39 

28 4 6 2 2 39 39 0 

29 7 8 1 1 15 15 0 

30 4 7 3 3 49,5 49,5 0 

31 6 8 2 2 39 39 0 

32 4 6 2 2 39 39 0 

33 7 8 1 1 15 15 0 

34 3 5 2 2 39 39 0 

35 6 4 -2 2 39 0 39 

36 4 5 1 1 15 15 0 

37 6 7 1 1 15 15 0 

38 3 4 1 1 15 15 0 

39 5 7 2 2 39 39 0 

40 4 5 1 1 15 15 0 

41 4 6 2 2 39 39 0 

42 4 5 1 1 15 15 0 

43 3 5 2 2 39 39 0 

44 5 6 1 1 15 15 0 

45 3 4 1 1 15 15 0 

46 6 7 1 1 15 15 0 
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47 4 5 1 1 15 15 0 

48 3 4 1 1 15 15 0 

49 6 5 -1 1 15 0 15 

50 7 4 -3 3 49,5 0 49,5 

Сумма 
1048,

5 

226,

5 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       226,5. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 
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В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.2 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на альтруизм. 

Таблица 4.4 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на альтруизм) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-) 

1 7 8 1 1 19,5 19,5 0 

2 2 4 2 2 44 44 0 

3 7 8 1 1 19,5 19,5 0 

4 3 4 1 1 19,5 19,5 0 

Тэмп (226,5) 
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5 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

6 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

7 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

8 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

9 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

10 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

11 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

12 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

13 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

14 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

15 7 5 -2 2 44 0 44 

16 3 4 1 1 19,5 19,5 0 

17 3 4 1 1 19,5 19,5 0 

18 4 6 2 2 44 44 0 

19 7 6 -1 1 19,5 0 
19,

5 

20 2 4 2 2 44 44 0 

21 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

22 3 4 1 1 19,5 19,5 0 

23 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

24 2 4 2 2 44 44 0 

25 3 5 2 2 44 44 0 

26 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

27 5 3 -2 2 44 0 44 

28 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

29 5 4 -1 1 19,5 0 19,
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5 

30 5 6 1 1 19,5 19,5 0 

31 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

32 5 6 1 1 19,5 19,5 0 

33 3 5 2 2 44 44 0 

34 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

35 3 4 1 1 19,5 19,5 0 

36 5 4 -1 1 19,5 0 
19,

5 

37 3 5 2 2 44 44 0 

38 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

39 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

40 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

41 6 3 -3 3 50 0 50 

42 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

43 3 5 2 2 44 44 0 

44 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

45 4 6 2 2 44 44 0 

46 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

47 5 6 1 1 19,5 19,5 0 

48 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

49 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

50 4 5 1 1 19,5 19,5 0 

Сумма 
1078,

5 

196,

5 
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Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       196,5. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 
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Рисунок 4.3 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на эгоизм. 

Таблица 4.5 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на эгоизм) 

№ 

п/п 

Констатирую

щий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ранг 

(+) 

Ран

г (-

) 

1 4 5 1 1 15 15 0 

2 3 4 1 1 15 15 0 

3 4 5 1 1 15 15 0 

4 5 7 2 2 38,5 38,5 0 

5 7 8 1 1 15 15 0 

6 4 5 1 1 15 15 0 

7 6 7 1 1 15 15 0 

Тэмп (196,5) 
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8 3 5 2 2 38,5 38,5 0 

9 7 8 1 1 15 15 0 

10 5 7 2 2 38,5 38,5 0 

11 5 6 1 1 15 15 0 

12 6 7 1 1 15 15 0 

1

3 
3 5 2 2 38,5 38,5 0 

1

4 
4 5 1 1 15 15 0 

1

5 
5 7 2 2 38,5 38,5 0 

1

6 
3 6 3 3 49 49 0 

1

7 
3 6 3 3 49 49 0 

1

8 
6 7 1 1 15 15 0 

1

9 
5 7 2 2 38,5 38,5 0 

2

0 
4 5 1 1 15 15 0 

2

1 
4 6 2 2 38,5 38,5 0 

2

2 
3 4 1 1 15 15 0 

2 4 3 -1 1 15 0 15 
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3 

2

4 
3 5 2 2 38,5 38,5 0 

2

5 
5 6 1 1 15 15 0 

2

6 
5 4 -1 1 15 0 15 

2

7 
5 6 1 1 15 15 0 

2

8 
5 4 -1 1 15 0 15 

2

9 
5 6 1 1 15 15 0 

3

0 
7 6 -1 1 15 0 15 

3

1 
4 5 1 1 15 15 0 

3

2 
6 4 -2 2 38,5 0 38,5 

3

3 
3 5 2 2 38,5 38,5 0 

3

4 
4 6 2 2 38,5 38,5 0 

3

5 
4 5 1 1 15 15 0 

3 5 7 2 2 38,5 38,5 0 
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6 

3

7 
4 5 1 1 15 15 0 

3

8 
6 7 1 1 15 15 0 

3

9 
6 8 2 2 38,5 38,5 0 

4

0 
5 3 -2 2 38,5 0 38,5 

41 3 4 1 1 15 15 0 

42 5 4 -1 1 15 0 15 

43 4 6 2 2 38,5 38,5 0 

44 6 5 -1 1 15 0 15 

45 5 4 -1 1 15 0 15 

46 3 6 3 3 49 49 0 

47 5 3 -2 2 38,5 0 38,5 

48 5 7 2 2 38,5 38,5 0 

49 4 5 1 1 15 15 0 

50 4 6 2 2 38,5 38,5 0 

Сумма 
1054,

5 

220,

5 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 
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Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       220,5. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.4 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

 

Тэмп (220,5) 
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Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на труд. 

Таблица 4.6 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на труд) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-) 

1 4 5 1 1 19,5 
19,

5 
0 

2 5 7 2 2 42 42 0 

3 3 6 3 3 47,5 
47,

5 
0 

4 4 6 2 2 42 42 0 

5 5 4 -1 1 19,5 0 
19,

5 

6 5 6 1 1 19,5 
19,

5 
0 

7 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

8 4 5 1 1 19,5 
19,

5 
0 

9 5 4 -1 1 19,5 0 
19,

5 
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10 3 5 2 2 42 42 0 

11 4 5 1 1 19,5 
19,

5 
0 

12 4 6 2 2 42 42 0 

13 5 4 -1 1 19,5 0 
19,

5 

14 5 6 1 1 19,5 
19,

5 
0 

15 7 8 1 1 19,5 
19,

5 
0 

16 4 6 2 2 42 42 0 

17 4 5 1 1 19,5 
19,

5 
0 

18 4 5 1 1 19,5 
19,

5 
0 

19 7 8 1 1 19,5 
19,

5 
0 

20 1 4 3 3 47,5 
47,

5 
0 

21 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

22 5 4 -1 1 19,5 0 
19,

5 

23 7 8 1 1 19,5 
19,

5 
0 

24 5 4 -1 1 19,5 0 19,
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5 

25 5 6 1 1 19,5 
19,

5 
0 

26 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

27 3 4 1 1 19,5 
19,

5 
0 

28 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

29 5 6 1 1 19,5 
19,

5 
0 

30 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

31 5 8 3 3 47,5 
47,

5 
0 

32 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

33 5 6 1 1 19,5 
19,

5 
0 

34 4 5 1 1 19,5 
19,

5 
0 

35 6 5 -1 1 19,5 0 
19,

5 

36 6 7 1 1 19,5 
19,

5 
0 

37 5 4 -1 1 19,5 0 19,
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5 

38 6 5 -1 1 19,5 0 
19,

5 

39 6 3 -3 3 47,5 0 
47,

5 

40 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

41 5 6 1 1 19,5 19,5 0 

42 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

43 5 3 -2 2 42 0 42 

44 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

45 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

46 5 4 -1 1 19,5 0 
19,

5 

47 7 8 1 1 19,5 19,5 0 

48 3 5 2 2 42 42 0 

49 6 6 5 5 50 50 0 

50 6 7 1 1 19,5 19,5 0 

 
Сумма 

101

0 
265 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 
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Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       265. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.5 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на свободу. 

 

Тэмп (265) 
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Таблица 4.7 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на свободу) 

№ 

п/п 

Констатирую

щий этап 

Контроль

ный этап 

Сдв

иг 

(tпосл

е- 

tдо) 

Абсолют

ное 

значение 

сдвига 

Рангов

ый 

номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-

) 

1 3 4 1 1 20 20 0 

2 6 7 1 1 20 20 0 

3 4 5 1 1 20 20 0 

4 4 7 3 3 50 50 0 

5 5 6 1 1 20 20 0 

6 4 5 1 1 20 20 0 

7 4 5 1 1 20 20 0 

8 6 7 1 1 20 20 0 

9 5 3 -2 2 44,5 0 
44,

5 

10 6 7 1 1 20 20 0 

11 6 7 1 1 20 20 0 

12 5 6 1 1 20 20 0 

13 5 6 1 1 20 20 0 

14 5 3 -2 2 44,5 0 
44,

5 

15 6 7 1 1 20 20 0 
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16 5 7 2 2 44,5 
44,

5 
0 

17 3 4 1 1 20 20 0 

18 7 8 1 1 20 20 0 

19 6 7 1 1 20 20 0 

20 2 4 2 2 44,5 
44,

5 
0 

21 6 7 1 1 20 20 0 

22 4 5 1 1 20 20 0 

23 5 3 -2 2 44,5 0 
44,

5 

24 4 6 2 2 44,5 
44,

5 
0 

25 4 5 1 1 20 20 0 

26 6 7 1 1 20 20 0 

27 4 5 1 1 20 20 0 

28 4 5 1 1 20 20 0 

29 4 5 1 1 20 20 0 

30 6 7 1 1 20 20 0 

31 7 5 -2 2 44,5 0 
44,

5 

32 7 8 1 1 20 20 0 

33 4 5 1 1 20 20 0 

34 6 7 1 1 20 20 0 

35 3 5 2 2 44,5 
44,

5 
0 
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36 6 7 1 1 20 20 0 

37 3 4 1 1 20 20 0 

38 7 8 1 1 20 20 0 

39 4 5 1 1 20 20 0 

40 7 8 1 1 20 20 0 

41 5 7 2 2 44,5 
44,

5 
0 

42 7 9 2 2 44,5 
44,

5 
0 

43 7 8 1 1 20 20 0 

44 5 6 1 1 20 20 0 

45 7 8 1 1 20 20 0 

46 4 5 1 1 20 20 0 

47 4 5 1 1 20 20 0 

48 5 6 1 1 20 20 0 

49 5 6 1 1 20 20 0 

50 7 8 1 1 20 20 0 

 
Сумма 

109

7 
178 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 
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Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       178. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.6 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на власть. 

Таблица 4.8 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

Тэмп (178) 
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мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на власть) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-) 

1 5 4 -1 1 20 0 20 

2 5 7 2 2 44 44 0 

3 5 4 -1 1 20 0 20 

4 3 7 4 4 50 50 0 

5 6 7 1 1 20 20 0 

6 5 6 1 1 20 20 0 

7 7 8 1 1 20 20 0 

8 5 3 -2 2 44 0 44 

9 6 7 1 1 20 20 0 

10 4 5 1 1 20 20 0 

11 5 3 -2 2 44 0 44 

12 6 8 2 2 44 44 0 

13 7 8 1 1 20 20 0 

14 5 4 -1 1 20 0 20 

15 4 5 1 1 20 20 0 

16 6 7 1 1 20 20 0 

17 5 6 1 1 20 20 0 

18 5 6 1 1 20 20 0 

19 5 4 -1 1 20 0 20 

20 5 6 1 1 20 20 0 



165 

 

21 4 5 1 1 20 20 0 

22 6 5 -1 1 20 0 20 

23 5 4 -1 1 20 0 20 

24 5 4 -1 1 20 0 20 

25 6 5 -1 1 20 0 20 

26 5 4 -1 1 20 0 20 

27 2 5 3 3 49 49 0 

28 5 4 -1 1 20 0 20 

29 5 4 -1 1 20 0 20 

30 6 7 1 1 20 20 0 

31 7 8 1 1 20 20 0 

32 4 5 1 1 20 20 0 

33 5 4 -1 1 20 0 20 

34 4 5 1 1 20 20 0 

35 4 5 1 1 20 20 0 

36 6 5 -1 1 20 0 20 

37 5 3 -2 2 44 0 44 

38 3 5 2 2 44 44 0 

39 5 7 2 2 44 44 0 

40 4 5 1 1 20 20 0 

41 7 9 2 2 44 44 0 

42 8 9 1 1 20 20 0 

43 5 7 2 2 44 44 0 

44 6 7 1 1 20 20 0 

45 5 6 1 1 20 20 0 

46 5 6 1 1 20 20 0 
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47 5 6 1 1 20 20 0 

48 4 5 1 1 20 20 0 

49 7 8 1 1 20 20 0 

50 4 5 1 1 20 20 0 

 
Сумма 883 392 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       392. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 
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Ось значимости: 

 

Рисунок 4.7 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – ориентация на деньги. 

 

Таблица 4.9 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной (критерий – 

ориентация на деньги) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-) 

1 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

2 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

3 5 7 2 2 42,5 
42,

5 
0 

Тэмп (392) 
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4 5 8 3 3 49,5 
49,

5 
0 

5 7 6 -1 1 18,5 0 
18,

5 

6 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

7 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 

8 5 3 -2 2 42,5 0 
42,

5 

9 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 

10 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

11 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

12 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 

13 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 

14 5 3 -2 2 42,5 0 
42,

5 

15 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

16 6 9 3 3 49,5 
49,

5 
0 
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17 6 7 1 1 18,5 
18,

5 
0 

18 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

19 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

20 6 7 1 1 18,5 
18,

5 
0 

21 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

22 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

23 5 3 -2 2 42,5 0 
42,

5 

24 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

25 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

26 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

27 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 

28 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

29 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 
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30 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

31 9 8 -1 1 18,5 0 
18,

5 

32 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

33 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

34 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

35 5 4 -1 1 18,5 0 
18,

5 

36 7 5 -2 2 42,5 0 
42,

5 

37 5 7 2 2 42,5 
42,

5 
0 

38 4 5 1 1 18,5 
18,

5 
0 

39 6 8 2 2 42,5 
42,

5 
0 

40 5 7 2 2 42,5 
42,

5 
0 

41 7 9 2 2 42,5 
42,

5 
0 

42 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 
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43 5 7 2 2 42,5 
42,

5 
0 

44 7 8 1 1 18,5 
18,

5 
0 

45 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

46 5 6 1 1 18,5 
18,

5 
0 

47 5 7 2 2 42,5 
42,

5 
0 

48 6 7 1 1 18,5 
18,

5 
0 

49 6 7 1 1 18,5 
18,

5 
0 

50 5 7 2 2 42,5 
42,

5 
0 

 
Сумма 920 355 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 
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им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       355. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.8 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

Таблица 4.10 – Результаты исследования по методике многоуровневый 

личностный опросник «Адаптивность», разработан А. Г. Маклаковым и 

С. В. Чермяниным 

№ 

п/п 

Результаты контрольного этапа (в стенах) 

Нервно- Коммуникативные Моральная Адаптивность 

Тэмп (355) 
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психическая 

устойчивость 

особенности нормативность личности 

1 4 2 1 1 

2 2 4 3 2 

3 3 3 2 1 

4 9 5 6 4 

5 6 1 5 1 

6 1 4 3 2 

7 5 1 6 3 

8 2 10 9 9 

9 6 3 3 4 

10 8 3 6 3 

11 3 8 1 2 

12 6 1 2 1 

13 5 4 2 4 

14 5 2 3 1 

15 8 1 6 4 

16 2 6 1 2 

17 6 6 6 2 

18 3 6 3 4 

19 5 3 5 4 

20 5 9 3 2 

21 6 1 5 2 

22 9 3 2 2 

23 2 4 3 2 

24 6 1 3 1 
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25 4 5 6 2 

26 6 9 10 8 

27 3 2 3 2 

28 6 6 5 4 

29 3 2 1 3 

30 6 3 6 3 

31 10 6 1 3 

32 6 5 3 6 

33 1 1 4 4 

34 2 4 3 2 

35 6 3 2 1 

36 4 5 2 2 

37 3 6 5 4 

38 4 3 2 2 

39 9 10 1 4 

40 5 3 8 8 

41 4 2 1 2 

42 8 2 2 1 

43 5 8 6 4 

44 3 6 2 3 

45 6 5 1 4 

46 9 6 2 7 

47 6 1 6 4 

48 2 9 2 3 

49 6 2 1 2 

50 2 2 6 4 
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Математическая обработка результатов исследования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины у осужденных после внедрения программы 

 

Для доказательства гипотезы работы будем использовать Т-критерий 

Вилкоксона. 

Таблица 4.11 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработан 

А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (критерий – нервно-психическая 

устойчивость) 

№ 

п/п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-

) 
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1 3 4 1 1 18 18 0 

2 1 2 1 1 18 18 0 

3 2 3 1 1 18 18 0 

4 1 9 8 8 50 50 0 

5 4 6 2 2 41,5 
41,

5 
0 

6 2 1 -1 1 18 0 18 

7 4 5 1 1 18 18 0 

8 1 2 1 1 18 18 0 

9 4 6 2 2 41,5 
41,

5 
0 

10 7 8 1 1 18 18 0 

11 2 3 1 1 18 18 0 

12 5 6 1 1 18 18 0 

13 3 5 2 2 41,5 
41,

5 
0 

14 4 5 1 1 18 18 0 

15 3 8 5 5 49 49 0 

16 1 2 1 1 18 18 0 

17 5 6 1 1 18 18 0 

18 2 3 1 1 18 18 0 

19 4 5 1 1 18 18 0 

20 3 5 2 2 41,5 
41,

5 
0 

2

1 
5 6 1 1 18 18 0 
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2

2 
8 9 1 1 18 18 0 

2

3 
3 2 -1 1 18 0 18 

2

4 
4 6 2 2 41,5 

41,

5 
0 

2

5 
3 4 1 1 18 18 0 

2

6 
5 6 1 1 18 18 0 

2

7 
2 3 1 1 18 18 0 

2

8 
4 6 2 2 41,5 

41,

5 
0 

2

9 
2 3 1 1 18 18 0 

3

0 
4 6 2 2 41,5 

41,

5 
0 

3

1 
9 10 1 1 18 18 0 

3

2 
5 6 1 1 18 18 0 

3

3 
2 1 -1 1 18 0 18 

3

4 
1 2 1 1 18 18 0 
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3

5 
5 6 1 1 18 18 0 

3

6 
2 4 2 2 41,5 

41,

5 
0 

3

7 
2 3 1 1 18 18 0 

3

8 
5 4 -1 1 18 0 18 

3

9 
8 9 1 1 18 18 0 

4

0 
4 5 1 1 18 18 0 

4

1 
2 4 2 2 41,5 

41,

5 
0 

4

2 
6 8 2 2 41,5 

41,

5 
0 

4

3 
3 5 2 2 41,5 

41,

5 
0 

4

4 
2 3 1 1 18 18 0 

4

5 
4 6 2 2 41,5 

41,

5 
0 

4

6 
8 9 1 1 18 18 0 

4

7 
5 6 1 1 18 18 0 
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4

8 
1 2 1 1 18 18 0 

49 3 6 3 3 48 48 0 

50 1 2 1 1 18 18 0 

 
Сумма 

120

3 
72 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       72. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 
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В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.9 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – коммуникативные особенности. 

Таблица 4.12 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработан 

А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (критерий – коммуникативные 

способности) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-) 

1 1 2 1 1 17 17 0 

2 3 4 1 1 17 17 0 

3 2 3 1 1 17 17 0 

4 4 5 1 1 17 17 0 

Тэмп (72) 
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5 2 1 -1 1 17 0 17 

6 5 4 -1 1 17 0 17 

7 2 1 -1 1 17 0 17 

8 8 10 2 2 38,5 
38,

5 
0 

9 5 3 -2 2 38,5 0 
38,

5 

10 2 3 1 1 17 17 0 

11 6 8 2 2 38,5 
38,

5 
0 

12 2 1 -1 1 17 0 17 

13 5 4 -1 1 17 0 17 

14 1 2 1 1 17 17 0 

15 2 1 -1 1 17 0 17 

16 4 6 2 2 38,5 
38,

5 
0 

17 3 6 3 3 47 47 0 

18 3 6 3 3 47 47 0 

19 4 3 -1 1 17 0 17 

20 6 9 3 3 47 47 0 

21 2 1 -1 1 17 0 17 

22 1 3 2 2 38,5 
38,

5 
0 

23 2 4 2 2 38,5 
38,

5 
0 

24 2 1 -1 1 17 0 17 
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25 4 5 1 1 17 17 0 

26 8 9 1 1 17 17 0 

27 1 2 1 1 17 17 0 

28 5 6 1 1 17 17 0 

29 1 2 1 1 17 17 0 

30 2 3 1 1 17 17 0 

31 5 6 1 1 17 17 0 

32 3 5 2 2 38,5 
38,

5 
0 

33 2 1 -1 1 17 0 17 

34 6 4 -2 2 38,5 0 
38,

5 

35 2 3 1 1 17 17 0 

36 2 5 3 3 47 47 0 

37 4 6 2 2 38,5 
38,

5 
0 

38 1 3 2 2 38,5 
38,

5 
0 

39 9 10 1 1 17 17 0 

40 2 3 1 1 17 17 0 

41 1 2 1 1 17 17 0 

42 1 2 1 1 17 17 0 

43 5 8 3 3 47 47 0 

44 3 6 3 3 47 47 0 

45 2 5 3 3 47 47 0 

46 5 6 1 1 17 17 0 
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47 2 1 -1 1 17 0 17 

48 8 9 1 1 17 17 0 

49 1 2 1 1 17 17 0 

50 1 2 1 1 17 17 0 

     
Сумма 

101

1 
264 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       264. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 
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В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.10 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – моральная нормативность. 

Таблица 4.13 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработан 

А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (критерий – моральная 

нормативность) 

№ 

п/

п 

Констатирующ

ий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Ранговы

й номер 

сдвига 

Ран

г 

(+) 

Ран

г (-) 

1 2 1 -1 1 17,5 0 
17,

5 

2 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

3 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

4 4 6 2 2 41,5 41,5 0 

Тэмп (264) 
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5 3 5 2 2 41,5 41,5 0 

6 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

7 5 6 1 1 17,5 17,5 0 

8 8 9 1 1 17,5 17,5 0 

9 5 3 -2 2 41,5 0 
41,

5 

10 3 6 3 3 49,5 49,5 0 

11 2 1 -1 1 17,5 0 
17,

5 

12 3 2 -1 1 17,5 0 
17,

5 

13 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

14 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

15 4 6 2 2 41,5 41,5 0 

16 2 1 -1 1 17,5 0 
17,

5 

17 4 6 2 2 41,5 41,5 0 

18 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

19 4 5 1 1 17,5 17,5 0 

20 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

21 3 5 2 2 41,5 41,5 0 

22 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

23 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

24 1 3 2 2 41,5 41,5 0 

25 4 6 2 2 41,5 41,5 0 

26 8 10 2 2 41,5 41,5 0 
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27 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

28 3 5 2 2 41,5 41,5 0 

29 2 1 -1 1 17,5 0 
17,

5 

30 5 6 1 1 17,5 17,5 0 

31 2 1 -1 1 17,5 0 
17,

5 

32 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

33 6 4 -2 2 41,5 0 
41,

5 

34 2 3 1 1 17,5 17,5 0 

35 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

36 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

37 4 5 1 1 17,5 17,5 0 

38 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

39 2 1 -1 1 17,5 0 
17,

5 

40 5 8 3 3 49,5 49,5 0 

41 3 1 -2 2 41,5 0 41,5 

42 3 2 -1 1 17,5 0 17,5 

43 4 6 2 2 41,5 41,5 0 

44 3 2 -1 1 17,5 0 17,5 

45 2 1 -1 1 17,5 0 17,5 

46 1 2 1 1 17,5 17,5 0 

47 4 6 2 2 41,5 41,5 0 

48 1 2 1 1 17,5 17,5 0 
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49 2 1 -1 1 17,5 0 17,5 

50 5 6 1 1 17,5 17,5 0 

 
Сумма 958 317 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

      
      

 
 
        

 
      

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       317. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 
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Рисунок 4.11 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

Рассмотрим результаты обработки с помощью Т-критерия 

Вилкоксона следующего критерия – адаптивность личности. 

Таблица 4.14 – Результаты расчетов Т-критерия Вилкоксона по методике 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработан 

А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (критерий – адаптивность 

личности) 

№ 

п/п 

Констатирую

щий этап 

Контрольн

ый этап 

Сдви

г 

(tпосле

- tдо) 

Абсолютн

ое 

значение 

сдвига 

Рангов

ый 

номер 

сдвига 

Ранг 

(+) 

Ра

нг 

(-) 

1 2 1 -1 1 19 0 19 

2 1 2 1 1 19 19 0 

3 2 1 -1 1 19 0 19 

4 3 4 1 1 19 19 0 

5 2 1 -1 1 19 0 19 

6 1 2 1 1 19 19 0 

7 4 3 -1 1 19 0 19 

8 7 9 2 2 42,5 42,5 0 

Тэмп (317) 



189 

 

9 3 4 1 1 19 19 0 

10 2 3 1 1 19 19 0 

11 1 2 1 1 19 19 0 

12 2 1 -1 1 19 0 19 

13 2 4 2 2 42,5 42,5 0 

14 2 1 -1 1 19 0 19 

15 3 4 1 1 19 19 0 

16 1 2 1 1 19 19 0 

17 4 2 -2 2 42,5 0 
42,

5 

18 2 4 2 2 42,5 42,5 0 

19 3 4 1 1 19 19 0 

20 1 2 1 1 19 19 0 

21 4 2 -2 2 42,5 0 
42,

5 

22 1 2 1 1 19 19 0 

23 1 2 1 1 19 19 0 

24 2 1 -1 1 19 0 19 

25 3 2 -1 1 19 0 19 

26 6 8 2 2 42,5 42,5 0 

27 1 2 1 1 19 19 0 

28 3 4 1 1 19 19 0 

29 1 3 2 2 42,5 42,5 0 

30 4 3 -1 1 19 0 19 

31 2 3 1 1 19 19 0 

32 2 6 4 4 49 49 0 
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33 3 4 1 1 19 19 0 

34 4 2 -2 2 42,5 0 
42,

5 

35 2 1 -1 1 19 0 19 

36 1 2 1 1 19 19 0 

37 3 4 1 1 19 19 0 

38 1 2 1 1 19 19 0 

39 2 4 2 2 42,5 42,5 0 

40 5 8 3 3 48 48 0 

41 3 2 -1 1 19 0 19 

42 2 1 -1 1 19 0 19 

43 3 4 1 1 19 19 0 

44 4 3 -1 1 19 0 19 

45 2 4 2 2 42,5 42,5 0 

46 2 7 5 5 50 50 0 

47 3 4 1 1 19 19 0 

48 2 3 1 1 19 19 0 

49 1 2 1 1 19 19 0 

50 3 4 1 1 19 19 0 

 
Сумма 

900,

5 

374,

5 

 

Сумма по столбцу рангов равна Σ=1275. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 
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Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. 

Теперь отметим те сдвиги, которые являются нетипичными, в 

данном случае – нулевые. В Таблице эти направления и соответствующие 

им ранги выделены жирным шрифтом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т: 

       374,5. 

По таблице критических значений находим Ткр для Т-критерия 

Вилкоксона для n=50:  

Tкр=397 (p≤0.01); 

Tкр=466 (p≤0.05). 

Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае отрицательных, 

сдвигов не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Тэмп находится в зоне значимости. 

Ось значимости: 

 

Рисунок 4.12 – Ось значимости 

Таким образом, нами принимается альтернативная гипотеза. 

  

Тэмп (374,5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Технологическая карта внедрения результатов исследования 

Таблица 5.1 – Технологическая карта внедрения результатов исследования 

«Формирование психологической готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины у осужденных» 

Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

 

 

1-й этап: «Целеполагание внедрения программы формирования 

психологической готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины у осужденных» 

 

1.1. 

Изучить 

документ

ацию по 

предмету 

внедрени

я 

Изучени

е 

нормати

вной 

докумен

тации 

Обсужде

ние, 

анализ 

источник

ов по 

теме 

Анализ 

литературы, 

работа 

психологом в 

ГУФСИН, 

обсуждение 

на 

совещании, 

самообразова

ние, 

обучение на 

1 С 

2020г

. 

Психо

лог, 

админ

истрац

ия 

ГУФС

ИН 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

сотрудников 

1.2. 

Поставит

ь цели 

внедрени

я 

программ

ы 

коррекци

и 

формиров

ания 

психолог

ической 

готовност

и к 

выполнен

ию 

гражданс

кого 

долга по 

защите 

интересов 

Выдвиже

ние и 

обоснова

ние 

целей 

внедрени

я модели 

Разработ

ка 

«Дерева 

целей» 

исследов

ания, 

разработ

ка 

модели и 

програм

мы 

Работа 

психологичес

кой службы 

ГУФСИН, 

консультация 

с научным 

руководителе

м и 

администрац

ией 

ГУФСИН 

1 Сентя

брь  

Психо

лог, 

админ

истрац

ия 

ГУФС

ИН 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

Родины у 

осужденн

ых 

1.3. 

Разработа

ть этапы 

внедрени

я 

Программ

ы 

коррекци

и 

формиров

ания 

психолог

ической 

готовност

и к 

выполнен

ию 

гражданс

кого 

долга по 

Изучени

е и 

анализ 

содержа

ния 

этапов 

внедрени

я 

Програм

мы, ее 

задач, 

принцип

ов, 

критерие

в и 

показате

лей 

эффекти

вности 

Анализ 

модели и 

програм

мы 

внедрени

я, анализ 

готовнос

ти ИК-2 

ГУФСИ

Н России 

к 

внедрени

ю 

модели 

Работа 

психологичес

кой службы 

ГУФСИН, 

совещание, 

анализ 

документаци

и, работа по 

составлению 

Программы 

внедрения 

1 октяб

рь 

Психо

лог, 

админ

истрац

ия 

ГУФС

ИН 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

защите 

интересов 

Родины у 

осужденн

ых 

1.4. 

Разработа

ть 

программ

но-

целевой 

комплекс 

внедрени

я 

программ

ы  

Анализ 

уровня 

подготов

ленности 

персонал

а к 

внедрени

ю 

Составле

ние 

програм

мы 

внедрени

я, анализ 

материал

ов 

готовнос

ти 

ГУФСИ

Н 

Администрат

ивное 

совещание, 

анализ 

документов, 

работа по 

составлению 

Программы 

внедрения 

1 октяб

рь 

Психо

лог, 

педаго

ги, 

админ

истрац

ия 

ГУФС

ИН 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

 

2-й этап: «Формирование положительной психологической 

установки на внедрение программы коррекции психологической 

готовности к выполнению гражданского долга у осужденных» 

 

2.1. 

Выработа

ть 

состояние 

готовност

и к 

освоению 

предмета 

внедрени

я у 

админист

рации 

ГУФСИН 

и 

заинтерес

ованных 

субъектов 

внедрени

Формиров

ание 

готовност

и 

внедрить 

Программ

у в 

ГУФСИН, 

психологи

ческий 

подбор и 

расстанов

ка 

субъектов 

внедрения 

Обоснов

ание 

практиче

ской 

значимос

ти 

внедрени

я, беседа 

Индивидуа

льные 

беседы с 

заинтересо

ванными 

субъектами 

внедрения 

Программ

ы, работа 

психологи

ческой 

службы 

ГУФСИН, 

участие в 

семинарах 

со 

смежной 

тематикой 

1 Октя

брь  

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

я 

2.2. 

Сформир

овать 

положите

льную 

установку 

на 

предмет 

внедрени

я 

Программ

ы у 

персонала 

ГУФСИН 

Пропаган

да 

передовог

о опыта 

по 

актуально

сти 

внедрения 

Программ

ы 

Беседы, 

обсужде

ние, 

семинар

ы 

Беседы, 

семинары, 

изучение 

передового 

опыта 

внедрения 

инновацио

нных 

технологий 

в ГУФСИН 

Не 

мен

ее 5 

Сентя

брь-

ноябр

ь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 

2.3. 

Сформир

овать 

положите

льную 

реакцию 

на 

предмет 

Пропаган

да 

передовог

о опыта 

по 

внедрени

ю 

инноваци

Методич

еские 

выставки

, 

семинар

ы, 

консульт

ации, 

Участие в 

конгрессах

, 

конференц

иях, 

семинарах 

по теме 

внедрения, 

Не 

мен

ее 5 

Сентя

брь-

ноябр

ь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

внедрени

я 

Программ

ы у 

заинтерес

ованных 

субъектов 

вне 

ГУФСИН 

онных 

технологи

й вне 

ГУФСИН 

научно-

исследов

ательска

я работа, 

конфере

нции и 

конгресс

ы 

статьи 

2.4. 

Сформир

овать 

уверенно

сть по 

внедрени

ю 

программ

ы в 

ГУФСИН 

Анализ 

своего 

состояния 

по теме 

внедрения

, 

психологи

ческий 

подбор и 

расстанов

ка 

субъектов 

внедрения

, 

Постано

вка 

проблем

ы, 

обсужде

ние, 

тренинг, 

консульт

ации с 

научным 

руководи

телем 

исследов

ания 

Беседы, 

консультац

ии, 

самоанализ 

1 Сентя

брь-

ноябр

ь 

Психол

ог 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

исследова

ние 

психологи

ческого 

паспорта 

субъектов 

внедрения 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

 

3-й этап: «Изучение предмета внедрения программы коррекции 

формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных» 

 

3.1. 

Изучить 

необходи

мые 

материал

ы и 

документ

ы о 

предмете 

внедрени

я 

(сопрово

ждение 

формиров

ания 

психолог

ической 

готовност

Изучение 

материалов 

и 

документов 

о предмете 

внедрения 

Программы 

и 

документац

ии 

ГУФСИН 

Фронта

льно  

Семинары

, работа с 

литератур

ой и 

информац

ионными 

источника

ми 

1 Декаб

рь  

Психол

ог 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

и к 

выполнен

ию 

гражданс

кого 

долга по 

защите 

интересов 

Родины у 

осужденн

ых) 

3.2. 

Изучить 

сущность 

предмета 

внедрени

я 

инноваци

онной 

программ

ы в 

ГУФСИН 

Освоение 

системного 

подхода в 

работе над 

темой 

изучения 

предмета 

внедрения, 

его задач, 

принципов, 

содержания, 

форм и 

Фронта

льно и в 

ходе 

самообр

азовани

я 

Семинары

, тренинги 

(развития, 

готовност

и к 

инноваци

онной 

деятельно

сти) 

1 2021 

Янва

рь  

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

методов 

3.3. 

Изучить 

методику 

внедрени

я темы 

Программ

ы 

Освоение 

системного 

подхода в 

работе над 

темой 

Фронта

льно и в 

ходе 

самообр

азовани

я 

Семинары

, тренинги 

(целепола

гания, 

внедрения

) 

1 Февр

аль  

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

 

4-й этап: «Опережающее (пробное) освоение предмета внедрения 

программы коррекции формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных» 

 

4.1. 

Создать 

инициати

вную 

группу 

для 

опережаю

щего 

внедрени

я темы 

Определени

е состава 

инициативн

ой группы, 

организацио

нная работа, 

исследовани

е 

психологиче

ского 

портрета 

субъектов 

внедрения 

Наблюд

ение, 

анализ, 

консуль

тирован

ие, 

собесед

ование, 

обсужд

ение 

Работа 

психологи

ческой 

службы 

ГУФСИН, 

тематичес

кие 

мероприя

тия 

Не 

мене

е 6 

Апр

ель  

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н, 

научны

й 

руковод

итель 

4.2. 

Закрепить 

и 

углубить 

Изучение 

теории 

предмета 

внедрения, 

Самооб

разован

ие, 

научно-

Беседы, 

консульта

ции, 

работа 

1 Апр

ель 

Психол

ог, 

админи

страция 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

знания и 

умения, 

полученн

ые на 

предыду

щем 

этапе 

теории 

систем и 

системного 

подхода, 

методики 

внедрения  

исследо

вательс

кая 

работа, 

обсужд

ение 

психологи

ческой 

службы 

ГУФСИН 

ГУФСИ

Н 

4.3. 

Обеспечит

ь 

инициатив

ной группе 

условия 

для 

успешного 

освоения 

методики 

внедрения 

Программ

ы 

Анализ 

создания 

условий 

для 

опережаю

щего 

внедрения 

инноваци

онной 

Программ

ы 

Изучени

е 

состояни

я дел в 

ГУФСИ

Н по 

теме 

внедрени

я 

Програм

мы 

Произво

дственно

е 

собрание

, анализ 

докумен

тации 

ГУФСИ

Н 

1 Май  Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 

4.4. 

Проверить 

методику 

Работа 

инициати

вной 

Изучени

е 

состояни

Посещен

ие 

уроков, 

Не 

мене

е 5 

1-е 

полуг

одие 

Психол

ог, 

админи
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

внедрения 

Программ

ы 

группы по 

новой 

методике 

я дел в 

ГУФСИ

Н, 

внесение 

изменен

ий и 

дополне

ний в 

програм

му 

работа 

психолог

ической 

службы 

ГУФСИ

Н 

страция 

ГУФСИ

Н, 

инициа

тивная 

группа 

по 

внедрен

ию 

Програ

ммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й этап: «Фронтальное освоение предмета внедрения 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

программы коррекции формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных» 

 

5.1. 

Активизир

овать 

персонал 

ГУФСИН 

на 

внедрение 

Программ

ы 

коррекции 

Анализ 

работы 

инициати

вной 

группы по 

внедрени

ю 

Программ

ы 

Сообщен

ие о 

результа

тах 

работы 

по 

програм

ме 

Работа 

психолог

ической 

службы 

ГУФСИ

Н 

1 сентяб

рь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н, 

инициа

тивная 

группа 

5.2. 

Развить 

знания и 

умения, 

сформиров

анные на 

предыдущ

ем этапе 

Обновлен

ие знаний 

о 

предмете 

внедрения 

Программ

ы, теории 

систем и 

системног

Обмен 

опытом 

внедрени

я 

инновац

ионных 

програм

м, 

самообра

Наставн

ичество, 

консульт

ации, 

работа 

психолог

ической 

службы 

ГУФСИ

1 Сентяб

рь-

октябр

ь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н, 

инициа

тивная 

группа 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

о 

подхода, 

методики 

внедрения 

зование, 

тренинги 

Н, 

семинар 

по 

внедрен

ию 

Програ

ммы 

5.3. 

Обеспечит

ь условия 

для 

фронтальн

ого 

внедрения 

инновацио

нной 

Программ

ы 

коррекции 

формирова

ния 

психологи

ческой 

готовности 

к 

Анализ 

состояния 

условий 

для 

фронталь

ного 

внедрения 

программ

ы в 

ГУФСИН 

Изучени

е 

состояни

я дел в 

ГУФСИ

Н по 

теме 

внедрени

я 

Програм

мы, 

обсужде

ния, 

работа 

психолог

ической 

службы 

ГУФСИ

Работа 

психолог

ической 

службы 

ГУФСИ

Н, 

производ

ственное 

собрание

, анализ 

докумен

тов 

ГУФСИ

Н 

1 ноябрь Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

выполнени

ю 

гражданск

ого долга  

Н 

5.4. 

Освоить 

всем 

коллективо

м предмет 

внедрения 

программы 

Фронталь

ное 

освоение 

Программ

ы  

Наставни

чество, 

обмен 

опытом 

Работа 

психолог

ической 

службы 

ГУФСИ

Н, 

педсовет, 

консульт

ации, 

работа 

методиче

ских 

объедине

ний 

1 декабр

ь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 

 

 

 

 

6-й этап: «Совершенствование работы над темой коррекции 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

формирования психологической готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины у осужденных» 

 

6.1. 

Совершенс

твовать 

знания и 

умения, 

сформиров

анные на 

предыдуще

м этапе 

Совершен

ствование 

знаний и 

умений по 

системно

му 

подходу 

Наставн

ичество, 

обмен 

опытом, 

коррект

ировка 

методик

и 

Конференц

ия, 

конгресс по 

теме 

внедрения, 

анализ 

материалов

, работа 

психологич

еской 

службы 

ДОУ 

1 2021-

Январ

ь  

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 

6.2. 

Обеспечит

ь условия 

совершенс

твования 

методики 

работы по 

внедрению 

Анализ 

зависимос

ти 

конечного 

результата 

по 1-му 

полугоди

ю от 

Анализ 

состоян

ия дел в 

ГУФСИ

Н по 

теме 

внедрен

ия 

Совещание, 

анализ 

документац

ии 

ГУФСИН, 

работа 

психологич

еской 

1 Январ

ь  

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

Программ

ы 

создания 

условий 

для 

внедрения 

Программ

ы 

Програ

ммы, 

доклад 

службы 

ГУФСИН 

6.3. 

Совершенс

твовать 

методику 

освоения 

внедрения 

Программ

ы 

коррекции 

формирова

ния 

психологи

ческой 

готовности 

к 

выполнени

ю 

Формиров

ание 

единого 

методичес

кого 

обеспечен

ия 

освоения 

внедрения 

Программ

ы 

Анализ 

состоян

ия дел в 

ГУФСИ

Н по 

теме 

внедрен

ия 

Програ

ммы, 

методич

еская 

работа 

Работа 

психологич

еской 

службы 

ГУФСИН, 

методическ

ая работа 

Не 

мен

ее 3 

Январ

ь-

февра

ль 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

гражданск

ого долга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-й этап: «Распространение передового опыта освоения внедрения 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

программы коррекции формирования психологической 

готовности к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины у осужденных» 

 

7.1. 

Изучить и 

обобщить 

опыт 

внедрения 

инновацио

нной 

технологии 

Изучение 

и 

обобщени

е опыта 

работы 

ГУФСИН 

по 

инновацио

нной 

технологи

и  

Наблюд

ение, 

изучени

е 

докумен

тов 

ГУФСИ

Н 

Работа 

психологич

еской 

службы 

ГУФСИН 

Не 

мен

ее 5 

Февра

ль-

март 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 

7.2. 

Осуществи

ть 

наставниче

ство над 

другими 

ГУФСИН, 

приступаю

Обучение 

психолого

в 

ГУФСИН 

работе по 

внедрени

ю 

Программ

Наставн

ичество, 

обмен 

опытом, 

консуль

тации, 

семинар

ы 

Выступлен

ие на 

семинарах, 

работа 

психологич

еской 

службы 

ГУФСИН 

 Март 

– 

апрел

ь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

щими к 

внедрению 

Программ

ы 

ы 

7.3. 

Осуществи

ть 

пропаганд

у 

передового 

опыта по 

внедрению 

Программ

ы в 

ГУФСИН 

Пропаган

да 

внедрения 

Программ

ы в 

районе/го

роде 

Выступ

ления 

на 

семинар

ах. 

Конфер

енциях, 

конгрес

сах 

Участие в 

конференц

иях, 

написание 

статей и 

научной 

работы 

1-3 май Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 

7.4. 

Сохранит

ь и 

углубить 

традиции 

работы 

над 

темой, 

Обсужден

ие 

динамики 

работы 

над 

темой, 

научная 

работа по 

Наблюден

ие, 

анализ, 

работа 

психологи

ческой 

службы 

ГУФСИН 

Семинары

, 

написание 

научной 

работы, 

статей по 

теме 

внедрения 

Не 

мене

е 2 

сент

ябрь 

Психол

ог, 

админи

страция 

ГУФСИ

Н 
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Цель 
Содержа

ние 
Методы Формы 

Кол

-во 

Врем

я 

Ответс

твенн

ые 

сложивше

еся на 

предыду

щих 

этапах 

теме 

внедрения 
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