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Особенности смысловой сферы личности
осуждённых за коррупционные преступления

Аннотация: Актуальность исследования смысловой сферы личности обусловлена тем, что на-
хождение осуждённых за коррупционные преступления в исправительных учреждениях лишает их 
возможности реализации потребности в жизненном смысле. Изменение условий жизни, связан-
ное с изоляцией от общества, ведёт к трансформации их смысловой сферы, усугубляя внутренние 
противоречия, вызывая личностные переживания и делая реализацию жизненного замысла затруд-
нительной. 

Целью настоящего исследования стало изучение особенностей смысловой сферы личности 
осуждённых за коррупционные преступления. Исследование проводилось на базе ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Рязанской области. В нём приняли участие 60 осуждённых мужского пола, отбывающих 
наказание за коррупционные преступления. Для диагностики особенностей смысловой сферы лич-
ности осуждённых за коррупционные преступления использовались следующие методы и методи-
ки: анализ личных дел, тестирование с помощью личностного опросника «Уровень субъективного 
контроля» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд).

В ходе проведённого исследования были выявлены следующие особенности смысловой сферы 
личности осуждённых за коррупционные преступления: высокая уверенность в себе; ответсвен-
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ность за происходящие события; склонность к неоправданному риску; способность легко выстраи-
вать благоприятные взаимоотношения с окружающими людьми, нацеленность на достижение успе-
ха любыми средствами; склонность не перекладывать ответственность за свои неудачи на других 
людей; тяжёлое переживание своих неудач; в критических ситуациях способны вести себя решитель-
но и невозмутимо.

Знание психологических особенностей смысловой сферы личности осуждённых за коррупци-
онные преступления позволит обеспечить их психологическое сопровождение в местах лишения 
свободы.

Ключевые слова: личность, осуждённые, коррупционные преступления, смысловая сфера лич-
ности, исправительные учреждения
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Features of the semantic sphere of the personality
of those convicted of corruption crimes

Abstract: The relevance of the study of the semantic sphere of the personality is due to the fact that 
the presence of those convicted of corruption crimes in correctional institutions deprives them of the 
opportunity to realize the need for a sense of life. Changing living conditions related with isolation from 
society leads to the transformation of their semantic sphere, exacerbating internal contradictions, causing 
personal experiences and making the realization of a life plan difficult.

The purpose of this study was to study the features of the semantic sphere of the personality of those 
convicted of corruption crimes. The study was conducted on the basis of FKU IK-3 UFSIN of Russia in the 
Ryazan region. It was attended by 60 male convicts serving sentences for corruption crimes. To diagnose 
the features of the semantic sphere of the personality of those convicted of corruption crimes, the following 
methods and techniques were used: analysis of personal files, testing with the help of the personal questionnaire 
«Level of subjective control» (E. F. Bazhin, E. A. Golynkina, L. M. Etkind).

In the course of the study, the following features of the semantic sphere of the personality of those 
convicted of corruption crimes were identified: high self-confidence; responsibility for ongoing events; 
propensity to unjustified risk; the ability to easily build favorable relationships with others, focus to achieve 
success by any means; a tendency not to shift responsibility for one’s failures onto other people; hard experience 
of their failures; in critical situations, they are able to behave decisively and calmly.

Knowledge of the psychological characteristics of the semantic sphere of the personality of those 
convicted of corruption crimes will ensure their psychological support in places of deprivation of liberty.
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Смысловая сфера выступает значимым эле-
ментом в формировании и развитии личности 
осуждённых. Нахождение в условиях изоляции 
накладывает серьёзный отпечаток на личность 
в  связи с невозможностью реалиазовать свою 
потребность в жизненном смысле. 

Смысловую сферу личности образует си-
стема смыслов, которая представляет собой 
важную составляющую в структуре личности, 
осуществляющую контроль над поведением че-
ловека в обществе. В психологии в последнее 
время наблюдается повышенный интерес к из-
учению смысловой сферы личности. 

Понятие смысла в отечественной психологии 
было введено Л. С. Выготским. Он предложил но-
вый понятийный аппарат определения смысловой 
сферы личности: «смыслообразование», «смысло-
вые образования», «смысловая структура», «смыс-
ловое поле» и другие. Смысл как сложное динами-
ческое образование, регулирующее деятельность, 
рассматривался в контексте изучения смыслового 
строения сознания личности и динамической об-
условленности связей «ситуация – мысль – смысл 
– действие». Это дало возможность автору вы-
делить такие понятия, как «динамическое смыс-
лообразование» и «смысловое поле». Движение 
смысловой сферы как «движение через целый ряд 
внутренних планов»1 определяет смыслообразо-
вание, которое является развивающим конструк-
том смысловой структуры. 

А. Г. Асмолов ввёл понятие смысловой 
установки – «это готовность личности к направ-
ленной деятельности, форма проявления лич-
ностного смысла». Автор утверждает, что «лич-
ностный смысл есть содержание установки»2. 

По мнению А. Бандуры, понятие «смысла ос-
новано на утверждении ведущей роли когнитив-
ных образований в становлении внутриличност-
ных норм поведения, определяющих значимость 
и осмысленность конкретной деятельности». Ин-
дивидуальный опыт, по мнению автора, раскры-
вается «в самоэффективности как субъективном 
восприятии и осознании личностью своих воз-
можностей посредством придания активности 
новых более сложных ориентиров» [1, с. 71].

Смысловая сфера, по мнению Б. С. Братуся, 
– это «отношение мотива более общего к моти-
вам менее общим, а также деятельности более об-
щей и широкой к деятельностям менее общим» 
[2, с. 94]. Смысловая сфера рассматривается им 
как единое целое. Автор обращает внимание на 
понятие смысловых связей и свидетельствует 
о  «психологических смысловых системах, рож-
дающихся в сложных, многогранных соотнесе-
ниях меньшего к большему, отдельных ситуаций, 
актов поведения к более широким (собственно 
смыслообразующим) контекстам жизни» [2]. 

Д. А. Леонтьев считал, что «смысловая сфе-
ра личности – это особым образом организо-
ванная совокупность смысловых образований 

и связей между ними, обеспечивающая смысло-
вую регуляцию целостной жизнедеятельности 
субъекта во всех её аспектах. Личность пред-
ставляет собой целостную систему смысловой 
регуляции жизнедеятельности, реализующую 
через отдельные смысловые структуры и про-
цессы их системы логику жизненной необходи-
мости во всех проявлениях человека как субъек-
та жизнедеятельности» [7, с. 154]. 

Основатель логотерапии В. Франкл ут-
верждал, что «смысл жизни для каждого чело-
века уникален» и является достаточно сложным 
структурным образованием, определяющим 
потребности личности. «Основываясь на лич-
ном опыте, автор пришел к выводу, что даже 
в  нормальных условиях ориентация личности 
на смысл укрепляет здоровье, сохраняет жизнь, 
а порой и продлевает её» [13]. 

А. Е. Мазанова пришла к выводу, что для 
нахождения смысла жизни необходимо напол-
нять жизнь «богатыми впечатлениями, интен-
сивностью, решением различных задач, лич-
ностными достижениями» [9].

А. Ю. Куриленко считает, что «смысловая 
сфера – это определённая подструктура лично-
сти, включающая в себя совокупность смысло-
вых образований, а также связывающая субъ-
екта с объективной реальностью. Источниками 
смысловой сферы личности являются потреб-
ности и мотивы, она может порождаться и из-
меняется под влиянием деятельности» [6]. 

По мнению Т. В. Лысенко, смысловая сфера 
личности «образует субъективный жизненный 
мир человека с собственными значимыми цен-
ностями» [8, с. 268].

Т. Н. Мельников и Л. Т. Потанина выделяют 
«смыслообразующую роль процессов самодетерми-
нации личности, определяющих направленность, 
действенность, характер, интегрированность, 
структурную сложность и иерархизированность 
системы ценностей и смыслов» [10].

По мнению Ю. В.  Вороновой, «ценност-
но-смысловая сфера обладает огромным по-
тенциалом для осуществления управленческого 
воздействия на личность, что позволяет кор-
ректировать социальные формы поведения» [3]. 
Автор считает, что именно на уровне ценност-
но-смысловой сферы возникает основа для ор-
ганизации и функционирования личности.

В пенитенциарной психологии изучением 
смысловой сферы личности осуждённых за-
нимались Н. А. Ильиных, А. С. Чертовикова, 
В.  В.  Яковлев, Д. В. Сочивко, И. С. Ганишина, 
М.  И. Марьин, В. В. Сундукова. Н. А. Ильиных 
приводит результаты исследования смысло-
жизненных ориентаций тубинфицированных 
осуждённых. Ею установлено, «что ценностные 
ориентации осуждённых детерминированы 
спецификой заболевания, возрастом, состояни-
ем здоровья» [4]. 

Исследовавшая ценностно-смысловую 
сферу личности осуждённых А. С. Чертовикова 
пришла к выводу, что осуждённые, находящиеся 
в условиях изоляции, становятся более «интер-
нализированными», другими словами, интегри-

1 Выготский Л. С. Лекции по психологии. – Москва: 
Союз, 2006. – 555 с.

2 Асмолов А. Г. Психология личности : учебник. – Мо-
сква: Изд-во МГУ, 1990.  – 367 с.
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руют ценности и установки других осуждённых 
в собственное самоощущение. Исходя из этого, 
происходит снижение ориентации на смысл 
жизни, вследствие чего «значительно снижается 
общий смысл их существования» [14, с. 411]. 

В. В. Яковлев пришёл к выводу, что  у осуж-
дённых в местах лишения свободы происходит 
снижение всех параметров осмысленности жиз-
ни, поэтому необходим их мониторинг и психо-
логическая коррекция.

Д. В. Сочивко, И. С. Ганишина, М. И. Марьин 
и В. В. Сундукова провели эмпирическое иссле-
дование. Они выявили следующие психологиче-
ские особенности осуждённых за коррупционные 
преступления: «настойчивость при достижении 
личностно-значимых целей, непрямолинейность 
в общении, эмоциональная холодность, прене-
брежение морально-нравственными нормами, 
склонность к манипулированию другими людьми, 
потребность в достижении высокого социального 
статуса, доминировании над окружающими» [12].

В местах лишения свободы нами было про-
ведено исследование, направленное на изучение 
смысловой сферы личности осуждённых за кор-
рупционные преступления.

Цель исследования: изучение особенно-
стей смысловой сферы личности осуждённых за 
коррупционные преступления. 

Выборка исследования состояла из 60 лиц 
мужского пола, осуждённых за коррупцонные 
преступления, отбывающих наказание в ФКУ 
ИК-3 УФСИН России по Рязанской области.

Методы исследования. Для исследования 
смысловой сферы личности осуждённых за кор-
рупционные преступления были использованы 
следующие методы и методики: анализ мате-
риалов уголовных дел, тестирование, методика 
«Уровень субъективного контроля» Е. Ф. Бажи-
на, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда». 

Результаты исследования
С помощью личностного опросника «Уро-

вень субъективного контроля» Е. Ф. Бажина,  
Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда выявлены осо-
бенности смысловой сферы осуждённых за кор-
рупционные преступления. 

Проанализировав средние показатели по 
шкале «ИО – общей интернальности», можно 
сделать следующие выводы (рис. 1): осуждён-
ные за коррупционные преступления возлага-
ют ответственность за происходящие с ними 
события на себя. Они находят взаимосвязь 
между собственными поступками и случивши-
мися событиями. Осуждённые убеждены в том, 
что результат достижений зависит от принятых 
ими  решений, следовательно, они несут ответ-
ственность за то, как складывается их жизнь. 
Они отличаются уверенностью в себе и умени-
ем чётко ставить перед собой цели в жизни. По-
казатели по шкале «ИД – интернальность в об-
ласти достижений» характеризуют осуждённых 
как личности, убеждённые в том, что они сами 
добились всего хорошего, что есть в их жизни. 
Шкала «ИН – интернальность в области неудач» 
характеризует осуждённых за коррупционные 
преступления как не склонных перекладывать 
ответственность за свои неудачи на других 
людей либо на события, прямо, или косвенно 
с этим связанные. Следовательно, они считают 
свои неудачи результатом невезения. Результа-
ты по шкале «ИС – интернальность в  области 
семейных отношений» свидетельствуют, что 
осуждённые считают своих партнёров при-
чиной происходящих событий, возникающих 
в семье. Показатели по шкале «ИП – интер-
нальность в производственных отношениях» 
характеризуют осуждённых за коррупцион-
ные преступления как людей, считающих свои 
действия фактором организации собственной 

Рис. 1 Средние показатели по методике «Уровень субъективного контроля» (УСК)
Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда у осуждённых за коррупционные преступления

Примечание. ИО – общая интернальность, ИД – интернальность в области достижений, ИН – интернальность в об-
ласти неудач, ИС – интернальность в области семейных отношений, ИП – интернальность в производственных отноше-
ниях, ИМ – интернальность в межличностных отношениях, ИЗ – интернальность в отношении здоровья и болезни.
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деятельности, придающих значение внешним 
факторам. В области отношений «ИМ – ин-
тернальность в межличностных отношениях» 
осуждённые-коррупционеры склонны брать от-
ветственность за построение межличностных 
отношений с окружающими. Осуждённые за 
коррупционные преступления хорошо выстра-
ивают отношения с окружающими их людьми, 
так как это является  средством получения лич-
ной выгоды. Полученный результат по шкале 
«ИЗ – интернальность в отношении здоровья 
и  болезни», свидетельствует о том, что осуж-
дённые считают болезнь лишь результатом слу-
чая, а выздоровление, по их мнению, наступает 
с помощью действий других людей.

Анализируя полученные результаты, мож-
но сказать, что большая часть осуждённых за 
коррупционные преступления считает, что 
события, происходящие с ними, это итог их 
собственных действий, что они могут их кон-
тролировать и таким образом чувствуют свою 
ответственность за эти события и за то, как 
складывается их жизнь.

Для наглядности нами был составлен 
профиль уровня субъективного контроля для 
выявления превалирующего типа локуса кон-
троля личности у осуждённых за коррупцион-
ные преступления (рис. 2).

Проведя сравнительный анализ полу-
ченных результатов с показателями нормы, 

можно сделать вывод, что для осуждённых 
за коррупционные преступления характерен 
интернальный локус контроля. Об этом сви-
детельствуют высокие показатели  по шкалам 
(ИМ - интернальность в межличностных от-
ношениях, ИП – интернальность в производ-
ственных отношениях, ИС – интернальность 
в области семейных отношений, ИД – интер-
нальность в области достижений, ИО – об-
щая интернальность). Показатели по шкалам 
ИН – интернальность в области неудач и ИЗ 
– интернальность в отношении здоровья и 
болезни у  осуждённых за коррупционные 
преступления ниже нормы, что показывает 
недостаточную сформированность личности 
у  осуждённых за коррупционные преступле-
ния в этих сферах.

Наличие интернального локуса контроля 
придает смысловой сфере личности осуждён-
ных за коррупционные преступления опреде-
лённую личностную направленность. Такие 
осуждённые способны самостоятельно дости-
гать поставленных целей, анализируют проис-
ходящие с ними события. 

Заключение
В психологии смысл рассматривает-

ся как сложное психологическое образова-

ние, определяющее значимость и осмыслен-
ность конкретной человеческой деятельности. 
Смысловая сфера личности образует систему 
смыслов и  представляет собой важный компо-
нент в структуре личности, являясь наивысшим 
уровнем контроля над поведением.

По результатам проведённого исследова-
ния сделан вывод, что осуждённые за коррупци-
онные преступления характеризуются как лица, 
уверенные в себе, способные легко выстраивать 
хорошие взаимоотношения с окружающими их 
людьми. Данная категория осуждённых считает 
себя независимыми, они полагают, что ответствен-
ны за то, как складывается их жизнь в целом. Наце-
лены на достижение успеха любыми средствами, 
склонны рисковать. В критических ситуациях 
ведут себя решительно и невозмутимо. Они 
не перекладывают ответственность за соб-
ственные неудачи на людей либо на события 
прямо или косвенно с этим связанные. Также 
следует отметить, что осужденные за корруп-
ционные преступления тяжело переживают 
свои неудачи.

Знание психологических особенностей 
смысловой сферы личности осуждённых за кор-
рупционные преступления позволит обеспе-
чить их психологическое сопровождение в  ме-
стах лишения свободы.

Рис. 2. Профиль уровня субъективного контроля осуждённых за коррупционные преступления
в сравнении с нормой
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