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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  

PSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

Особенности регуляции негативных эмоций и стресса,  

сопутствующие выбору профессии следователя 

Кравченко Ю.Е. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (ФГБОУ ВО РАНХиГС), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3351-123X , e-mail: asunaro@mail.ru 

Кравцов О.Г. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (ФГКОУ ВО МосУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8875-0169, e-mail: kravtsovog@gmail.com 

Щепанская А.А. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (ФГБОУ ВО РАНХиГС), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0652-6460, e-mail: alena.schep@yandex.ru 

Исследовались особенности профессионального образа следователя, связанные с на-

выками регуляции эмоций, у молодых людей, обучающихся по этой специализации. 

Выяснялось, проявляются ли эти особенности у специалистов со стажем или служат 

ориентиром на разных этапах формирования профессиональной идентичности, как 

они меняются в ходе обучения. В двух опросных исследованиях участвовали курсан-

ты двух вузов (n = 274), группа сравнения — психологи (n = 78). Методики исследо-

вания: для оценки эмоционального интеллекта — опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина, ко-

пинг-стратегий — опросник «WCQ» Р. Лазаруса, стилей реагирования на успех и не-

удачу (оптимизма) — опросник М. Селигмана. Методы обработки результатов — 

дисперсионный и дискриминантный анализ. По результатам выявились специфиче-

ские сочетания способов объяснения успехов и неудач с действиями по их преодоле-

нию, которые способствуют большей эффективности следователя с точки зрения кур-

сантов в начале и в конце обучения и в составе обыденных представлений о профес-

сионале служат ориентиром при выборе профессии. Выяснилось, что соответствую-

щие этим представлениям психологические характеристики участвуют в процессе 

становления профессиональной идентичности, отличая начальные этапы ее формиро-

вания от более поздних. Результаты позволяют также описать механизм трансформа-

ции образа профессионала у следователей в процессе обучения в вузе. Это позволяет 

использовать указанные характеристики в составе критериев оценки эффективности 

на этапе отбора и на разных этапах профессионализации начинающих следователей, 

анализировать в дальнейших исследованиях их соотношение как существенный ком-

понент в структуре профессиональной идентичности, отражающий особенности раз-

ных стадий ее формирования. 
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Yunna E. Kravchenko 
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The features of the image of a professional investigator, associated with the skills of regula-

tion of emotions, were studied in young people studying in this specialization. It was found 

out whether these features are manifested in experienced specialists or serve as a guide at 

different stages of the formation of professional identity, how they change in the course of 

training. Two studies involved cadets of two universities n = 274, a comparison group of 

psychologists, n = 78. Questionnaires: Way’s of coping (R. Lasarus and S. Folkman), Emo-

tional Intelligent (D. Lyusin), Attributional style questionnaire (M. Seligman). Results pro-

cessing methods: dispersion and discriminant analysis. The results revealed specific combi-

nations of ways to explain successes and failures with actions to overcome them, which con-

tribute to greater effectiveness of the investigator from the point of view of cadets at the be-

ginning and at the end of training, and as part of ordinary ideas about a professional serve as 

a guide when choosing a profession. It turned out that the psychological characteristics cor-

responding to these ideas are involved in the process of the formation of professional identi-

ty, distinguishing the initial stages of its formation from the later ones. The results also make 

it possible to describe the mechanism for transforming the image of a professional among 

investigators in the process of studying at a university and at subsequent stages of profes-

sional development as a research perspective. 

Keywords: emotional intelligence, coping, style of responding to success and failure, opti-

mism, professionally important qualities, ordinary ideas about the profession, professional 

identity, operational investigator, investigator. 
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Введение 
Исследования психологических представлений о личностных качествах, способствующих 

эффективной работе в ОВД, можно разделить на две большие категории. В рамках первой 

категории рядовые сотрудники сравниваются с более успешными, например, продвинувши-

мися по карьерной лестнице [3; 9], или с неуспешными — не принятыми на службу [8], уво-

лившимися по собственному желанию [4], осужденными за должностные преступления [9], 

подверженными профессиональным деструкциям [3; 12]. Второе направление исследований 

связано с выявлением психологических изменений, сопровождающих приобретение профес-

сии на разных этапах этого пути [1; 6; 7]. 

Суммируя данные этих исследований относительно эмоциональной сферы личности, 

можно сказать, что большинство из них указывают на способность к успешному преодоле-

нию негативных переживаний, в первую очередь за счет использования копингов, связанных 

с планированием преодоления затруднений, самоконтролем, принятием ответственности, и 

отказа от копингов, обеспечивающих снижение стресса за счет дистанцирования от проблем 

и перекладывания их решения на окружающих [18; 19]; эмоциональной устойчивости к нега-

тивным воздействиям и провокациям [1]; эффективного контроля возникающего эмоцио-

нального возбуждения [16]; эмоциональной устойчивости [5; 12], особенно в ответ на проти-

водействие заинтересованных лиц и при общении со специфическим контингентом [3]; уме-

ния сдерживать негативные переживания, направленные на себя; избегания застревания в 

неизбежных негативных переживаниях без обращения к деструктивным способам борьбы с 

ними, таким как использование психоактивных веществ, развитие дисфории, разных форм 

соматизации переживаний и т. п. [2]. Подавляющее большинство таких исследований сугубо 

эмпиричны, однако собранные в них данные обобщаются, указывая на две группы психоло-

гических особенностей, обеспечивающих успешность сотрудников ОВД. Во-первых, спо-

собности к контролю эмоциональных проявлений и переживаний, базирующихся на успеш-

ном распознании эмоций, объединяемых понятием эмоционального интеллекта. Во-вторых, 

это стратегии эмоционального поведения, направленные на недопущение и преодоление де-

структивных переживаний, к которым можно отнести стратегии эмоционального реагирова-

ния и копингового поведения. 

В контексте эмоциональной коммуникации следователей можно выделить следующие по-

лезные особенности эмоционального интеллекта. 

1. Непроизвольная экспрессия выдает истинное отношение человека к предмету обсужде-

ния. Входящая в эмоциональный интеллект способность к распознанию и пониманию эмо-

ций окружающих позволяет следователю быть более чувствительными к признакам искрен-

ности или фальши, уверенности или неуверенности в отношении той информации, которую 

подозреваемый или свидетель сообщают, и тому отношению к ней, которое они хотели бы 

скрыть. 

2. По тем же причинам важно умение контролировать эмоции другого человека. Умение 

вывести допрашиваемого из эмоционального равновесия способствует проявлению призна-

ков лжи, неуверенности или утаиваемой информации. С другой стороны, умение ободрить 

пострадавшего, придать уверенности свидетелю располагает их к сотрудничеству со следст-
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вием; в более спокойном состоянии у свидетелей меньше отвлекающих факторов, мешаю-

щих припоминанию тех событий и фактов, свидетелями которых они были, а также более 

обоснованной оценке их значимости. 

3. Схожую роль выполняют способности управлять своими переживаниями и их внешней 

экспрессией. Обстоятельства расследования могут быть травмирующими, и умение восста-

навливать спокойное состояние способствует более сосредоточенному и взвешенному отно-

шению к фактам расследования и как следствие — большей эффективности следователя. 

Контроль экспрессии позволяет блефовать, а также с помощью экспрессии манипулировать 

эмоциями собеседника. 

4. Помимо перечисленного в связи со спецификой практической реализации профессио-

нальных задач следователи, оперативные дознаватели и другие сотрудники, обеспечивающие 

ход расследования, испытывают ряд сложностей во внутренней среде своего ведомства. С 

одной стороны, регламент дисциплины и субординации требует держать очень большую 

эмоциональную дистанцию со своими подчиненными и другими сотрудниками. С другой 

стороны, ограниченные возможности карьерного роста подкрепляют не всегда добросовест-

ную конкуренцию среди сотрудников ведомства, которая отнюдь не способствует эмоцио-

нальной поддержке со стороны «своих» и создает постоянную угрозу внутренних провока-

ций [17]. Эти обстоятельства обеспечивают низкий уровень или даже в некоторых случаях 

полное отсутствие эмоциональной поддержки, подозрительность и враждебность по отноше-

нию к коллегам. 

Средством контроля своих негативных переживаний и стресса являются стратегии копин-

га [Folkman at al., 1986]. Выявление и исследование этих стратегий стало логическим шагом 

в развитии когнитивной концепции эмоций Р. Лазаруса, согласно которой интенсивность 

стресса и негативных переживаний в ответ на одно и то же воздействие различается в зави-

симости от того, как человек оценивает само воздействие, в особенности размеры его нега-

тивных последствий и свои возможности по их преодолению [13]. Описанные Ричардом Ла-

зарусом и Софи Фолкман стратегии копинга различаются по механизму преодоления пере-

живаний. Ряд стратегий направлены на изменение ситуации, вызвавшей негативные пережи-

вания, либо непосредственно (активное преодоление), либо с помощью других людей (поиск 

поддержки окружающих), или же путем продумывания и поиска подходящих условий, в ко-

торых изменение ситуации становится возможным (планирование). Вместе с травмирующей 

ситуацией устраняются и негативные переживания, понимание путей ее исправления снижа-

ет вызываемую ею тревогу. В случае, когда ситуацию объективно изменить невозможно или 

же у человека нет необходимого потенциала преодоления, можно изменить свое отношение к 

ней, чтобы ослабить ее травмирующее воздействие, как продемонстрировал Р. Лазарус в 

ранних экспериментах [34]. К таким стратегиям относятся поиск позитивных сторон нега-

тивной ситуации (позитивная переоценка), принятие ответственности. Наконец, еще один 

вариант уменьшения стресса — это избегание любых мыслей о ситуации, подавление эмо-

ций, отвлечение, которое позволяет снизить накал эмоций, усилием воли устраняя их. 

Если обратиться к особенностям профессии следователя, то можно видеть, что, с одной 

стороны, ее представители постоянно имеют дело с неординарными негативными ситуация-

ми, такими как убийства, грабежи, насильственные действия, мошенничество и т. п. То есть 

ежедневную «рутину» следователя образуют ситуации, которые минуют представителей 

других профессий или случаются в жизни не чаще одного—нескольких раз. В таких услови-

ях стратегии копинга, направленные на активное преодоление ситуации, редко бывают акту-

альны, потому что следователи, как правило, имеют дело с последствиями преступлений, ко-
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гда случившееся уже нельзя отменить или изменить к лучшему, можно только компенсиро-

вать ущерб, наказать правонарушителя. Также работа следователя не располагает к исполь-

зованию копингов избегания, дистанцирования, уклонения, поскольку они снижают эффек-

тивность следователя, который, как никто другой, обязан вникнуть во все детали преступле-

ния. Копинги, основанные на изменении отношения к ситуации — позитивная переоценка и 

принятие ответственности, — недоступны, потому что в действиях преступника редко при-

сутствует какой-то позитивный смысл, хотя бы такой, как восстановление справедливости в 

случае самосуда, самозащита или предотвращение худшего развития событий. Кроме того, 

следователь не может извиняться и расплачиваться за действия преступника, как предпола-

гает копинг «принятие ответственности». Стратегия копинга «самоконтроль», позволяющая 

снижать негативное воздействие стрессовых ситуаций путем подавления и постановки нега-

тивных эмоций под контроль, представляется наиболее доступной для представителя данной 

профессии. В литературе имеются эмпирические данные, подкрепляющие важность страте-

гии самоконтроля и контроля экспрессии [22]. 

Результаты западных исследований косвенно свидетельствуют о том, что перечисленные 

копинги мало эффективны в проблемном поле полицейской работы. Согласно данным ряда 

исследований, не обнаруживается устойчивой связи между проявлениями негативных пере-

живаний, стресса и депрессии и такими стратегиями копинга, как активное преодоление, фо-

кусировка на проблеме, поиск поддержки окружающих, планирование способов преодоле-

ния, юмор, позитивная переоценка [29; 30; 31; 33]. Отсутствие таких связей служит показа-

телем того, что стратегии копинга не достигают цели предотвращения формирования нега-

тивных последствий стресса и его преодоления. Имеются и противоречащие этим данные, 

согласно которым офицеры полиции, активно приверженные преодолевающим копингам 

(активное преодоление, планирование, позитивная переоценка, принятие ответственности), 

демонстрируют меньшее количество проявлений депрессии по сравнению с теми, кто при-

держивается избегающих стратегий копинга [24; 25]. Тогда как копинги избегания, дистан-

цирования, уклонения сопровождали более быстрый переход от негативных переживаний и 

стресса к депрессивным проявлениям [25; 29], коррелировали с выраженностью проявлений 

посттравматического стрессового расстройства [28; 33] и выгорания [27], что свидетельству-

ет не просто о неэффективности данных стратегий копинга в работе полицейских, но и о 

вредоносности использования некоторых из них. 

В процессе преодоления жизненных препятствий человек приобретает опыт успешности 

или неуспешности в достижении цели. Этот опыт он объясняет разными причинами, сущест-

венными характеристиками которых является: 1) продолжительность их действия — будет 

неуспех повторяться в результате некоторых постоянно действующих факторов, или же об-

стоятельства быстро изменятся и повторная попытка принесет успех; 2) глобальность дейст-

вия — проявляется этот постоянно действующий либо случайный фактор только в одной 

конкретной ситуации или во многих жизненных ситуациях; 3) источник — приписываются 

причины успехов и неудач личностным особенностям человека или же внешним обстоятель-

ствам [10; 11; 13]. Если причины неуспехов человек приписывает глобальным, постоянно 

действующим факторам, связанным с его личными особенностями, а причины успехов — 

случайным ситуативным внешним факторам, такой стиль объяснения М. Зелгман назвал пес-

симистическим. Он показал, что люди с таким стилем объяснения реже достигают успеха, 

менее настойчивы в его достижении, склонны к поиску оправданий неуспеха или бездейст-

вию. Стиль, при котором успехи и неудачи объясняются прямо противоположным образом, 
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получил название оптимистического. Его обладатели меньше переживают из-за неудач, бо-

лее настойчивы в достижении цели и поэтому чаще добиваются успеха. 

Несмотря на очевидное преимущество оптимистического стиля, который способствует 

настойчивости на пути к цели и за счет этого более частому достижению успеха на фоне со-

хранения конструктивной самооценки, профессия оперативного дознавателя открывает оп-

ределенные преимущества пессимистической стратегии. В этой профессии опасно полагать-

ся на случайность при объяснении неуспеха, поскольку часто неуспех является следствием 

препятствования расследованию со стороны заинтересованных в сокрытии преступления, и 

такое сопротивление расследованию может иметь неслучайный и достаточно глобальный 

характер, если преступник обладает властью. Вместе с тем в содействии следствию люди 

часто видят источник потенциальных проблем, лишний труд и угрозу своем спокойствию. 

Кроме того, оптимистическая стратегия предполагает достаточно высокую уверенность в се-

бе, в том, что личные характеристики приведут человека к цели. В работе следователя со-

мнение, перепроверка себя, своих выводов и действий позволяют отбраковывать ложные 

версии и направления следствия, перепроверять обстоятельства и факты и связи между ними. 

Таким образом, определенная доля неуверенности, сопровождающая пессимистический 

стиль объяснения успехов и неудач, позволяет уходить от ошибок и тупиков в расследова-

нии, более критично относиться к фактам, показаниям и своим собственным выводам. В 

свою очередь, это способствует более тщательному и критичному сбору доказательств, кото-

рые служат прямым основанием при оценке качества проведения следствия. 

Авторам не удалось найти в отечественных и западных источниках за последние 20 лет 

данных о связи эмоциональной регуляции со стратегиями объяснения успехов и неудач, а 

также такими личностными особенностями, которые могли бы стать результатом устойчиво-

го применения таких стратегий у работников следствия и полицейских. Если обратиться к 

опыту смежных профессий, то в недавнем исследовании работников пожарной службы авто-

ры показали, что количество насилия на рабочем месте, угроз жизни и травм прямо коррели-

рует с количеством транслируемых пожарными негативных представлений о себе и о мире, 

количеством самообвинений и порицания себя за последствия травматической ситуации [32], 

свойственных пессимистическому стилю. 

Западные исследования способности к эмоциональной регуляции в первую очередь сосре-

доточены на выявлении специфических копингов и особенностей первичной оценки ситуа-

ции: способствует или препятствует событие достижению цели, каковы возможности пре-

одоления препятствия, в какой степени преодоление зависит от самого оценивающего или 

других людей, насколько серьезные последствия такая оценка может вызвать. В предлагае-

мом далее исследовании будут оцениваться не только эти особенности, но и величина эмо-

ционального интеллекта как немаловажный ресурс эмоциональной саморегуляции, который 

до сих пор находился на периферии поля зрения западных исследований не только сотруд-

ников следствия, но и сотрудников других служб экстренного реагирования (см. в подтвер-

ждение недавно опубликованный обзор исследований в этой области [26]). В то время как 

большинство отечественных и зарубежных исследователей сосредоточены на выявлении от-

дельных психологических особенностей, обеспечивающих более успешную эмоциональную 

регуляцию у сотрудников следствия, в предлагаемом исследовании будет сделан акцент на 

системном взаимодействии этих особенностей на разных этапах вхождения в профессию. 

Хотя организация и условия работы органов следствия различаются в разных странах и с 

этим могут быть связаны различия в особенностях эмоциональной регуляции работников, 

результаты предлагаемого исследования содержат ряд параллелей с данными отечественных 
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и западных авторов и позволяют переосмыслить и примирить расхождения между результа-

тами отдельных исследований. 

Обоснование проблемы 
В приводимом далее исследовании авторов интересовало, будут ли перечисленные пред-

ставления о требованиях профессии и успешном профессионале связаны с представлением о 

себе у молодых людей, приступающих к освоению профессий оперативного дознавателя и 

следователя. А также — отличаются ли они в этом от представителей другой профессии 

(психолога), в которой такие качества, как эмоциональный интеллект, умение справляться с 

негативными переживаниями и стрессом, также являются профессионально важными, как и 

умение выявлять утаиваемые или плохо осознаваемые, некорректно вербализуемые сведения 

личного характера, и входят в набор профессионально важных. 

Гипотеза состоит в том, что молодые люди, выбирающие профессию оперативного дозна-

вателя, чаще будущих психологов используют стратегию копинга «самоконтроль» и реже — 

прочие стратегии. Также они более склонны к пессимистическому стилю объяснения успе-

хов и неудач и более эффективны в управлении своими и чужими эмоциями. С одной сторо-

ны, такой сдвиг может быть обусловлен тем, что люди, выбравшие профессию оперативного 

дознавателя, оценивая свои возможности перед поступлением в соответствующий вуз, в ка-

честве критериев ориентируются на изложенные выше представления о профессии. С другой 

стороны, благодаря определенной незащищенности опросных методик от субъективности 

опрашиваемого, люди, которых привлекает данная профессия, вольно или невольно будут 

преувеличивать у себя психологические характеристики в соответствии с изложенными вы-

ше представлениями об их пользе для успеха в профессии. Такое поведение также свиде-

тельствует об ориентации на эти характеристики в качестве критериев профессионализма. В 

свою очередь, профессия психолога не накладывает таких ограничений на стратегии копин-

га, которые обсуждались в отношении профессии следователя. Напротив, к психологу обра-

щаются за помощью в преодолении негативных переживаний, за эмоциональной поддержкой 

и образцами конкструктивного реагирования на стрессовые ситуации, которые располагают 

к оперированию широким набором стратегий копинга, оптимистическому подходу к объяс-

нению успехов и неудач и более тонкому и, соответственно, сложному управлению эмоция-

ми других людей, чем это описывалось выше для следователя. 

Исследование 1. Предпосылки выбора профессии  

оперативного дознавателя в сфере регуляции эмоций 
Выборка 

Для проверки гипотезы были очно опрошены студенты — психологи и оперативные доз-

наватели 1-го курса во время занятий в начале первого семестра обучения. Благодаря этому в 

выборку попали те, кто был достаточно уверен в выборе направления обучения (подавали 

документы в несколько вузов, прошли по конкурсу и выбрали это место учебы). С другой 

стороны, недавно начатое обучение еще не успело повлиять на представления участников о 

выбранной профессии. Исследование было анонимным с возможностью отказаться от уча-

стия в любой момент работы. Участникам сообщалось, что изучаются особенности их пове-

дения в сложных ситуациях и реагирование на стресс. Основной мотивацией выступала воз-

можность переключиться с учебных заданий на помощь в исследовании. Участникам сооб-

щалось, что обработка результатов позволяет делать выводы о группе в целом, но если кто-

то из них желает узнать свой индивидуальный результат, то может связаться с исследовате-
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лем по электронной почте, сообщить ему индивидуальный номер, написанный на бланке оп-

роса и получить персональную обратную связь. 

В исследовании принимали участие курсанты Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, обучающиеся по специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (40.05.01). Специализация — уголовно-правовая, узкая специализация — 

предварительное следствие в органах внутренних дел, а также узкая специализация — доз-

нание в органах внутренних дел. Средний возраст — 17 лет, 62 юноши, 122 девушки. 

В группу сравнения вошли студенты-психологи (РАНХиГС, РГГУ, МГЛУ, специальность 

обучения «Психология»), средний возраст — 16 лет, 18 юношей и 60 девушек. 

Методики 

В исследовании применялись следующие методики. 

 Опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина, который измеряет способности к контролю и пониманию 

собственных эмоций и эмоций других людей, а также контроль экспрессии, образующие 

эмоциональный интеллект [15]. 

 Опросник стилей объяснения успехов и неудач М. Зелигмана (переведен и адаптирован в 

рамках диссертационного исследования Л.М. Рудиной) [20]. Он выявляет преобладающие 

способы объяснения успехов и неудач с точки зрения постоянства, широты и персонали-

зации их причин (см. о них выше). 

 Опросник копинг-стратегий Р. Лазаруса [14], измеряет 9 стратегий копинга, группирую-

щихся в три глобальных подхода к преодолению негативных переживаний и стресса, уже 

описанных выше применительно к особенностям профессии оперативника-дознавателя. 

Данные обрабатывались с помощью пакета статистических программ SPSS 17.0. 

Результаты 

Результаты всех участников сопоставлялись с нормальными значениями по методикам с 

целью установить, отличаются ли группы испытуемых по выраженности тех или иных осо-

бенностей от средних нормативных показателей по методикам (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика выборки по результатам методик 

Шкала Нормативные значения  

в баллах методик 

Следо-

ватели 

Психо-

логи 

Частота использования стратегий совладающего поведения (копинга) 

Активное преодоление Средняя: 13—15 13,48  14,56 

Планирование Редкое использование: 7—12 

Средняя частота: 13—14 

11,88 13,17 

Дистанцирование Редкое использование: 6—14 12,01  13,12 

Избегание Средняя частота: 20—24 23,15  22,74 

Самоконтроль Редкое использование: 7—15 

Средняя частота: 16—18 

15,52 15,33 

Совладание с эмоциями Редкое использование: 15—20 18,42  19,29 

Позитивная переоценка Средняя частота: 14—17 

Частое использование: 18—28 

16,42 17,62 

Поиск поддержки окружающих Средняя частота: 11—15 12,82 13,58 

Принятие ответственности Преобладающая стратегия: >16 19,62  20,17 
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Выраженность компонентов эмоционального интеллекта (ЭИ) 

Межличностный ЭИ Среднее значение: 41—58 45,08 42,78 

Внутриличностный ЭИ Среднее значение: 40—48 45,27 42,29 

Понимание эмоций Среднее значение: 40—48 44,46 42,52 

Управление эмоциями  Среднее значение: 41—48 45,89 42,55 

Понимание эмоций окружающих Среднее значение: 23—26 24,71 23,82 

Управление эмоциями окружающих Низкое значение: 16—18 

Среднее значение: 19—22 

20,37 18,96 

Понимание своих эмоций Низкое значение: 14—17 

Среднее значение: 18—22 

19,75 17,7 

Управление своими эмоциями Низкое значение: 11—12 

Среднее значение: 13—15 

14,07 12,88 

Контроль своей экспрессии Среднее значение: 10—12 

Высокое значение: 13—15 

11,44 12,7 

Выраженность стилей объяснения успехов и неудач 

Пессимизм (В) 9—11 — промежуточное значение 

12—14 — умеренный пессимизм 

11,73 12,66 

Оптимизм (G) 11—13 — умеренный пессимизм  

>10 — глубокий пессимизм  

10,45 9,05 

Общий уровень оптимизма (G-B) <0 явный пессимизм -1,27 -3,61 

Постоянство причин неудач (PmB) 2—3 — умеренный оптимизм 3,4 3,57 

Постоянство объяснения успехов 

(PmG) 

0—2 — выраженный пессимизм 

3 — умеренный пессимизм 

3,32 2,64 

Широта (глобальность) причин неудач 

(PvB) 

2—3 — умеренный оптимизм 

4 — слабый пессимизм 

2,64 3,12 

Широта (глобальность) причин успеха 

(PvG) 

3 — умеренный пессимизм 

4—5 — промежуточный показатель 

3,95 3,25 

Коэффициент надежды (HoB) 3—6 — умеренная надежда 

7—8 — промежуточная ситуация 

6,05 6,7 

Персонализация причин неудач (PsB) 5—6 — умеренный пессимизм 5,67 5,96 

Персонализация причин успехов (PsG) 3 — умеренный пессимизм 

4—5 — промежуточный показатель 

3,18 3,15 

Примечание. Курсивом выделены сильные отклонения от средних норм методик. Все баллы 

приведены после процедуры z-преобразования, поэтому среднее и стандартное отклонения 

таковы, как указано в источниках, содержащих нормативные психометрические данные для 

каждой методики [14; 15; 20]. 

При сравнении результатов заполнения методик будущими психологами и следователями 

мы видим, что большинство показателей, в частности, всех составляющих эмоционального 

интеллекта, отдельных стратегий копинга и стилей реагирования на успех и неудачу, нахо-

дятся в пределах средних значений по методикам и сходны в том, как они отклоняются в ту 

или иную сторону от них. 

Обращает на себя внимание крайне высокая в обеих группах частота обращения к копингу 

«принятие ответственности». Она в обеих группах более чем на три стандартных отклонения 

превышает средние значения. Данная стратегия отражает готовность признавать свой вклад в 

образование негативной ситуации и нести ответственность за ее последствия. Также буду-
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щие следователи и психологи демонстрируют сильную склонность к пессимистическому 

стилю, который проявляется в объяснении неудач постоянно действующими в широком кру-

ге ситуаций личными особенностями, а успехов — временными, редкими ситуативными 

причинами. 

Чтобы оценить значимость различий между будущими психологами и оперативными доз-

навателями по эмоциональному интеллекту, стилям объяснения успехов и неудач и страте-

гиям преодоления негативных переживаний и стресса, использовался однофакторный дис-

персионный анализ с независимыми измерениями. Его результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты дисперсионного анализа 

Шкала Результаты сравнения Partial Eta Squared 

Частота использования стратегий совладающего поведения (копинга) 

Активное преодоление F(1, 260) = 8,41; p = 0,004 0,031 

Планирование F(1, 260) = 8,46; p = 0,004 0,032 

Дистанцирование F(1, 260) = 6,41; p = 0,012 0,024 

Самоконтроль F(1, 260) = 3,69; p = 0,056 0,014 

Позитивная переоценка F(1, 260) = 5,36; p = 0,021 0,020 

Избегание F(1, 260) = 0,40; p = 0,527 0,002 

Совладание F(1, 260) = 0,89; p = 0,090 0,011 

Поиск поддержки окружающих F(1, 260) = 3,01; p = 0,084 0,011 

Принятие ответственности F(1, 260) = 1,13; p = 0,289 0,004 

Выраженность компонентов эмоционального интеллекта 

Межличностный ЭИ F(1, 260) = 4,46; p = 0,036 0,017 

Внутриличностный ЭИ F(1, 260) = 5,53; p = 0,019 0,021 

Управление эмоциями F(1, 260) = 8,37; p = 0,004 0,031 

Управление эмоциями окружающих F(1, 260) = 6,49;p = 0,011 0,024 

Управление своими эмоциями F(1, 260) = 8,69;p = 0,003 0,032 

Понимание эмоций F(1, 260) = 2,79;p = 0,096 0,011 

Понимание своих эмоций F(1, 260) = 2,47;p = 0,117 0,009 

Понимание эмоций окружающих F(1, 260) = 1,66;p = 0,199 0,006 

Контроль экспрессии F(1, 260) = 1,67;p = 0,197 0,006 

Выраженность стилей объяснения успехов и неудач 

Пессимизм F(1, 260) = 4,68; p = 0,031 0,018 

Оптимизм F(1, 260) = 7,0; p = 0,009 0,026 

Общий уровень оптимизма F(1, 260) = 8,8; p = 0,003 0,033 

Постоянство объяснения успехов F(1, 260) = 7,63; p = 0,006 0,029 

Широта (глобальность) причин неудач F(1, 260) = 4,45; p = 0,036 0,017 

Широта (глобальность) причин успеха F(1, 260) = 9,88; p = 0,002 0,037 

Постоянство причин неудач F(1, 260) = 0,58; p = 0,446 0,002 

Коэффициент надежды F(1, 260) = 2,92; p = 0,088 0,011 

Персонализация причин неудач F(1, 260) = 1,73; p = 0,190 0,007 

Персонализация причин успехов  F(1, 260) = 0,19; p = 0,891 0,000 
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Величина эффекта мала, однако будущие психологи достоверно чаще следователей обра-

щаются к стратегиям копинга «активное преодоление», «планирование», «дистанцирование» 

и «позитивная переоценка». Будущие следователи продемонстрировали сильную тенденцию 

в предпочтении стратегии «самоконтроль», способствующей снижению негативных пережи-

ваний и стресса за счет подавления негативных переживаний. Более ярко эта их особенность 

проявилась в результатах оценки эмоционального интеллекта, который в целом выше у бу-

дущих следователей, в первую очередь за счет всех шкал, измеряющих способности к управ-

лению эмоциями. При этом различия в способностях к пониманию эмоций у представителей 

обоих направлений подготовки незначимы. 

На фоне присущей представителям обеих групп склонности к пессимистическому стилю 

объяснения успехов и неудач выраженность этого стиля у будущих следователей существен-

но ниже. Они меньше, чем будущие психологи, склонны приписывать неудачи действию 

глобальных причин, проявляющихся в большом количестве жизненных ситуаций (например, 

«мир несправедлив», «так устроены люди»), а причины успеха — редким, кратковременным 

событиям (например, «попался счастливый билет на экзамене», «у начальника случился при-

ступ щедрости»). 

В целом, будущие оперативные дознаватели транслируют в своих ответах образ себя, со-

ответствующий тем представлениям об успешном профессионале, которые формулирова-

лись в начале, а именно: высокие навыки управления эмоциями, склонность к пессимистиче-

скому стилю объяснения успехов и неудач и тенденция к более частому использованию 

стратегии «самоконтроль». Отдельно стоит остановиться на крайне частом обращении к 

стратегии копинга «принятие ответственности». Она позволяет снизить эмоциональное на-

пряжение благодаря быстрому и наименее конфликтному завершению стрессогенной ситуа-

ции путем компенсации принесенного ею дискомфорта. Следователь не может отвечать за 

преступление другого человека, но его действия, нацеленные на исправление несправедли-

вости, компенсацию ущерба, наказание преступника и прекращение его противоправной 

деятельности, по сути, реализуют тот самый механизм преодоления негативных пережива-

ний и стресса, который заложен в копинге «принятие ответственности», — по возможности 

компенсировать ущерб и оставить эту ситуацию позади. 

Не согласуется с выделенными ранее отличительными особенностями профессии опера-

тивного дознавателя тот факт, что, хотя по нормам опросника стилей объяснения успехов и 

неудач будущие оперативники склонны к пессимистическому стилю, они существенно менее 

привержены этому стилю, чем будущие психологи. 

Исследование 2. Особенности навыков регуляции эмоций  

будущих следователей на разных этапах профессионализации 
Во втором исследовании мы хотели проследить, как меняются и меняются ли выявленные 

в предыдущем исследовании особенности на разных этапах обучения следователей, вплоть 

до начала работы по профессии. В процессе обучения представление человека о выбранной 

профессии неизбежно меняется, он сталкивается с рутиной и другими «не популярными» 

обязанностями, которые не находят отражения в литературе, кино и массмедиа. Под влияни-

ем общего изменения представления о профессии у обучающегося могут меняться и пред-

ставления о профессионально важных особенностях регуляции эмоций и о себе как об их об-

ладателе. 

В новом исследовании использовался метод срезов. Исследование проводилось другим 

исследователем по той же процедуре, что и предыдущее. Участники заполняли те же опрос-
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ные методики, также во время занятий в аудитории. Данные обрабатывались с помощью па-

кета статистических программ SPSS 17.0. 

Выборка 

Участниками исследования стали курсанты Московского университета МВД России име-

ни В.Я. Кикотя, обучающиеся по той же специальности и специализации. Группа 1-го курса 

(m = 18,1 года; 9 девушек; 21 юноша), группа 3-го курса (m = 19,8 лет; 5 девушек; 25 юно-

шей), группа 5-го курса (m = 21,6 лет; 9 девушек; 21 юноша), группа молодых сотрудников, 

уже приступивших к работе в органах предварительного следствия и являющихся слушате-

лями Академии управления МВД РФ г. Москвы, специализация юриспруденция (m = 29,91 

лет; 9 девушек; 21 юноша). Группы уравнивались так, чтобы обеспечить сходное соотноше-

ние юношей и девушек между собой и с выборками в первом исследовании. 

Результаты 

Сравнение с нормальным распределением по критерию Шапиро—Уилка показало, что ре-

зультаты по всем шкалам во всех четырех группах соответствуют нормальному распределе-

нию. Дисперсии согласно тесту Бокса значимо не различаются (М = 90,18; р = 0,056). Для 

дальнейшей обработки использовался множественный дискриминантный анализ методом 

принудительного включения. 

Дискриминантный анализ соединяет возможности дисперсионного и факторного анализа 

в единой статистической процедуре. Он позволяет на основании результатов выполнения 

психологических методик разделить участников исследования на группы и оценить значи-

мость различий между этими группами, а также соответствие полученных таким образом 

групп по составу участников априорно известным учебным группам. Эти расчеты позволяют 

делать выводы о том, сходны ли курсанты одного года обучения по психологическим осо-

бенностям, имеющим отношение к эмоциональной саморегуляции, отличаются ли по этим 

особенностями курсанты разных лет обучения и можно ли на основании сочетания психоло-

гических характеристик достоверно определить, на каком этапе профессиональной подго-

товки находится курсант. Если на основе психологических характеристик, отличающих кур-

сантов в предыдущем исследовании, удастся достоверно определить этап их профессиональ-

ной подготовки, это будет означать, что эти характеристики не просто служат ориентирами 

при выборе профессии, а включены в процесс формирования профессиональной идентично-

сти и позволяют различать его этапы. В качестве альтернативного метода обработки рас-

сматривался дисперсионный анализ с post hoc сравнениями групп, но его ограничение состо-

ит в том, что он позволяет различать группы только по выраженности отдельных перемен-

ных, но не на основе их объединения в факторы, как позволяет дискриминантный анализ. 

Кроме того, он позволяет разделить эти факторы на статитстически значимые и случайные. 

Независимыми переменными в дискриминантном анализе стали результаты заполнения 

опросных методик, зависимой переменной — принадлежность участника к этапу обучения 

(1, 3, 5-й учебные курсы или молодой специалист). Описательная статистика представлена в 

табл. 3. 

По результатам анализа выделились три канонических дискриминантных функции, их ха-

рактеристики представлены в табл. 4. Априорная и апостериорная классификация участни-

ков по группам совпадают на 88%, т. е. точность соответствия образования участника (1, 3, 

5-й курсы или молодой специалист) на основании заполнения им психологических методик 

его реальному этапу обучения высока. 
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Таблица 3 

Среднее (М) и стандартное отклонение (SD) участников исследования  

по шкалам, задействованным в дисперсионном анализе 

Шкала 1-й курс 3-й курс 5-й курс Молодые  

специали-

сты 

M SD M SD M SD M SD 

Активное преодоление 14,37 2,85 14,97 2,47 13,07 2,41 14,17 2,31 

Планирование 12,60 3,22 13,30 2,93 10,47 3,68 12,47 2,69 

Дистанцирование 13,27 2,63 11,93 2,33 12,77 3,24 13,70 3,11 

Самоконтроль 25,43 3,64 21,17 4,47 24,70 3,98 25,73 2,97 

Позитивная переоценка 14,63 3,24 16,47 3,31 14,80 3,04 14,70 2,93 

Избегание 19,77 3,10 19,20 3,39 19,33 3,69 19,83 2,65 

Совладание 17,87 3,88 19,07 2,55 15,57 4,38 18,10 2,99 

Поиск поддержки окружающих 12,93 2,59 14,73 2,46 13,07 4,18 14,30 3,13 

Принятие ответственности 20,80 3,76 21,17 3,09 20,93 3,58 21,43 2,53 

Понимание эмоций окружающих 23,93 4,79 18,80 3,78 28,23 4,47 23,47 3,38 

Управление эмоциями окружающих 19,67 4,05 15,43 3,29 23,63 3,58 20,70 2,49 

Понимание своих эмоций  21,17 4,99 13,70 2,55 24,83 3,82 22,90 3,55 

Управление своими эмоциями  15,80 4,06 10,37 2,85 18,57 2,61 16,17 2,83 

Контроль экспрессии 13,20 3,27 10,37 2,39 14,97 2,89 12,13 3,26 

Оптимизм 0,23 4,07 ,77 2,49 6,03 4,23 ,53 4,94 

Постоянство причин неудач 3,03 1,25 3,83 1,32 2,37 1,85 3,67 1,30 

Постоянство причин успехов 3,77 1,50 4,67 1,49 5,00 1,72 3,33 1,83 

Широта (глобальность) причин неудач 3,13 1,48 4,17 1,42 1,40 0,81 2,40 1,25 

Широта (глобальность) причин успехов 4,30 1,58 3,73 1,62 5,13 1,31 3,73 1,55 

Коэффициент надежды 6,17 2,15 8,00 1,97 3,77 2,06 6,07 2,15 

Персонализация причин неудач 5,37 1,87 4,23 1,38 4,17 1,37 3,57 1,96 

Персонализация причин успехов  3,70 1,39 4,60 1,40 3,70 1,49 3,10 1,35 

Таблица 4 

Характеристики дискриминантных канонических функций: собственное значение 

функции, процент объясняемой дисперсии ответов испытуемых, процент накопленной 

дисперсии, каноническая корреляция, лямбда Уилкса, значение критерия хи-квадрат, 

количество степеней свободы и уровень значимости 

Фун

кция 

Собственное 

значение 

% дис-

персии 

% накопления 

дисперсии 

каноническая 

корреляция 

Лямбда 

Уилкса 

Χ
2
 Степени 

свободы 

Значи-

мость 

1 3,42 76,1 76,1 0,88 0,096 247,21 69 ,000 

2 0,59 13,1 89,2 0,61 0,424 90,45 44 ,000 

3 0,49 10,8 100,0 0,57 0,673 41,76 21 ,005 

В табл. 5 приведены основные результаты дискриминантного анализа: данные о статисти-

ческой значимости различий между группами по независимым (дискриминативным) пере-
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менным, дискриминативная функция, с которой значимо коррелирует каждая переменная и 

коэффициент корреляции переменной с этой функцией. Переменные «Управление эмоция-

ми», «Управление эмоциями окружающих», «Понимание своих эмоций», «Контроль своей 

экспрессии» и «Коэффициент надежды» (HoB) не обладают достаточной дискриминативно-

стью и были автоматически исключены из статистической обработки. 

Таблица 5 

Значимость различий средних между группами по дискриминантным переменным 

(критерий F Фишера, df1 = 3, df2 = 116) 

Переменные Лямбда 

Уилкса 

F Sig. r Дискримина-

тивная функция 

Понимание своих эмоций 0,443 48,56 0,000 –0,596
*
 1 

Управление своими эмоциями 0,514 36,51 0,000 –0,517
*
 1 

Управление эмоциями окружающих 0,564 29,90 0,000 –0,477
*
 1 

Понимание эмоций окружающих 0,598 26,00 0,000 –0,428
*
 1 

Контроль экспрессии 0,754 12,60 0,000 –0,277
*
 1 

Широта (глобальность) причин неудач (PvB) 0,602 25,54 0,000 0,440
*
 1 

Активное преодоление 0,928 2,98 0,034 0,143
*
 1 

Оптимизм 0,718 15,20 0,000 0,521
*
 2 

Постоянство объяснения успехов (PmG) 0,853 6,66 0,000 0,512
*
 2 

Широта (глобальность) причин успеха (PvG) 0,872 5,70 0,001 0,344
*
 2 

Персонализация причин успехов (PsG) 0,870 5,78 0,001 0,326
*
 2 

Постоянство причин неудач (PmB) 0,858 6,40 0,000 –0,315
*
 2 

Позитивная переоценка 0,879 5,32 0,002 –0,228
*
 2 

Дистанцирование 0,948 2,12 0,101 –0,221
*
 2 

Планирование 0,896 4,47 0,005 –0,199
*
 2 

Совладание с эмоциями 0,993 0,28 0,838 –0,090
*
 2 

Персонализация причин неудач (PsB) 0,864 6,10 0,001 0,517
*
 3 

Избегание 0,808 9,19 0,000 0,313
*
 3 

Поиск поддержки окружающих 0,941 2,40 0,071 -0,250
*
 3 

Самоконтроль 0,942 2,37 0,074 –0,169
*
 3 

Принятие ответственности 0,994 0,22 0,885 –0,077
*
 3 

Примечание. В качестве показателя дискриминативности в таблице приведена Лямбда Уил-

кса. Дискриминативная каноническая функция, с которой коррелирует каждая переменная, 

обозначена порядковым номером 1—3, r — коэффициент корреляции переменной с функци-

ей, все коэффициенты статистически значимы (*). Курсивом выделены переменные, по кото-

рым в предыдущем исследовании будущие следователи статистически значимо отличаются 

от будущих психологов. 
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Из табл. 5 можно видеть, что с первыми двумя каноническими функциями значимо корре-

лируют переменные, по которым в предыдущем исследовании будущие следователи значимо 

отличаются от будущих психологов (см. табл. 2). Для каждой канонической функции один 

полюс определяется теми характеристиками, которые в предыдущем исследовании у буду-

щих следователей выражены выше, а другой полюс — теми, которые у будущих следовате-

лей в среднем выражены ниже, чем в группе сравнения (см. табл. 1 и 2). Знак корреляции 

дискриминативных переменных с канонической функцией четко указывает на такое разделе-

ние. При этом результаты получены на выборке, не участвовавшей в первом исследовании и 

набранной в другом учебном заведении. 

Третья функция, наиболее слабая по количеству объясняемой дисперсии (10,8%), включа-

ет переменные, по которым в предыдущем исследовании различия будущих следователей и 

будущих психологов были не значимы, на каждом полюсе находятся характеристики, кото-

рые у будущих следователей и выше, и ниже, чем у психологов. 

В табл. 6 приведены координаты центроидов групп, позволяющие оценить различия меж-

ду этапами профессиональной подготовки курсантов на основании канонических дискрими-

нативных функций. 

Таблица 6 

Координаты центроидов групп для каждой канонической дискриминантной функции 

Этапы профессиональной подготовки Каноническая функция 

1 2 3 

1-й курс 0,35 –,018 1,18 

3-й курс 2,71 0,36 –0,51 

5-й курс –2,26 0,85 –0,29 

Молодые специалисты –0,80 –1,19 –0,38 

Первая каноническая функция, объясняющая 76,1% дисперсии ответов, противопоставля-

ет учащихся 1-го и 3-го курсов на одном полюсе, студентам последнего года обучения и мо-

лодым специалистам — на другом. Можно сказать, она отличает начальные ступени обуче-

ния от продвинутого уровня. Один полюс этой функции представлен всеми характеристика-

ми эмоционального интеллекта в целом и в особенности — пониманием эмоций. К противо-

положному полюсу относится пессимистический стиль объяснения успехов и неудач, в част-

ности такой его аспект, как склонность объяснять неуспехи факторами, действующими в 

широком круге жизненных ситуаций, а также стратегия копинга «активное преодоление». 

Чем выше показатели эмоционального интеллекта и ниже склонность к пессимистическому 

способу объяснения успехов и неудач и частота попыток лобового исправления источников 

стресса (активного преодоления), тем сильнее отличаются учащиеся младших курсов акаде-

мии МВД от учащихся 5-го курса и молодых специалистов. 

Вторая каноническая функция объясняет всего 13% дисперсии ответов, однако она высоко 

статистически значима. На одном ее полюсе объединены студенты 3-го и 5-го курсов, они 

противопоставлены первокурсникам и молодым специалистам. Один полюс этой функции 

прямо коррелирует с характеристиками оптимистического стиля объяснения успехов и не-

удач, противоположный полюс обратно коррелирует со стратегиями копинга «позитивная 

переоценка», «планирование решения» и «дистанцирование», «совладание с эмоциями» и 

склонностью объяснять негативные события постоянными, неизменными факторами, харак-

терной для пессимистического стиля. Чем чаще участник демонстрирует склонность к опти-
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мистической стратегии объяснения причин успехов и неудач и реже обращается к перечис-

ленным стратегиям копинга, тем точнее по его ответам можно определить, включен он в об-

разовательный процесс, как студенты 3-го и 5-го курсов, или менее включен, как курсанты в 

начале первого семестра обучения и молодые специалисты. 

Третья каноническая функция объясняет наименьший процент дисперсии ответов, тем не 

менее, она является высоко значимой (см. табл. 4). Она противопоставляет учащихся 1-го 

курса всем другим участникам. Чем реже упоминается копинг «избегание», а причины не-

удач приписываются своим личным особенностям и чем чаще курсант принимает ответст-

венность за происходящее, обращается к копингам «самоконтроль» и «поиск поддержки ок-

ружающих», тем сильнее первокурсники отличаются от старших коллег. 

Обсуждение результатов 
В первом исследовании нас интересовало, выступают ли особенности эмоциональной ре-

гуляции успешных следователей, выявленные в целом ряде отечественных исследований с 

помощью разных методов их измерения и разных способов оценки успешности, дифферен-

цирующим признаком при выборе этой профессии теми, кто всерьез приступает к ее освое-

нию. Для этого результаты недавно зачисленных студентов по направлению обучения 

«Предварительное следствие в органах внутренних дел» сравнивались с нормами методик, а 

также с результатами группы будущих психологов, для которых те же самые психологиче-

ские особенности профессионально важны, но ради иного конечного результата. 

Люди, выбравшие профессию следователя или психолога, сходны в том, в какие норма-

тивные градации методик попадают их среднегрупповые результаты, по одним и тем же 

шкалам одинаково соотносясь с нормами методик (см. табл. 1). Это сходство служит аргу-

ментом в пользу релевантности контрольной группы. Все значимые различия между группа-

ми нельзя отнести за счет индивидуальных особенностей абитуриентов в отношении норм 

выраженности измеряемых в исследовании психологических характеристик, а значит, выше 

уверенность в том, что выявленные различия связаны с ориентирами при выборе одной из 

профессий. 

Одно из таких различий — существенно более выраженная у будущих психологов склон-

ность к пессимистическому стилю объяснения успехов и неудач в рамках общей склонности 

к этому стилю в обеих группах. Уверенность в себе, настойчивость на пути к цели, недо-

оценка серьезности препятствий на этом пути, готовность полагаться на удачу, характери-

зующие оптимистический стиль объяснения успехов и неудач, не так полезны при решении 

задач следствия. Оптимистичный следователь испытывает меньше сомнений в своей версии, 

стремится доказать ее, а не выявить истинную причину преступления, если принятая им вер-

сия вдруг неверна. Продуктивность следователя сильно зависит от полноты и объективности 

той информации, которую дают свидетели, потерпевшие, эксперты и сам подозреваемый. У 

них у всех есть множество причин быть неточными или лгать. Сомнение, перепроверка фак-

тов, показаний, своей собственной логики построения обвинения, перестраховка от всех 

мыслимых ошибок и обмана, свойственные пессимистическому стилю, способствуют повы-

шению качества доказательной базы следствия. У психолога оснований для таких сомнений, 

перепроверки себя и своих выводов и решений еще больше, поскольку в этой профессии 

меньше объективных фактов и гораздо чаще приходится полагаться только на заведомо 

субъективный самоотчет клиента и меньше фактов, позволяющих выявлять искажения. 

Отличия в частоте упоминания разных стратегий копинга отражают специфику профессии 

следователя и могут быть объяснены, исходя из обыденных представлений об обеих профес-
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сиях. Исходя из этих представлений, следователи ограничены в возможности использования 

стратегий «активное преодоление», «планирование», «дистанцирование» и «позитивная пе-

реоценка» в их профессиональной деятельности, поскольку любое преступление сложно по-

зитивно переосмыслить; дистанцирование предполагает отказ от изучения подробностей 

преступления, улик, личности участников, что невозможно совместить с добросовестным 

расследованием. Поскольку следователь чаще всего имеет дело с последствиями уже совер-

шенного преступления, вопрос о стратегиях активного преодоления и планирования преодо-

ления не может быть поставлен, речь может идти скорее о компенсации причиненного вреда 

и восстановлении справедливости в отношении потерпевших и преступников, наиболее дос-

тупен для будущих следователей копинг «самоконтроль». Поэтому будущие следователи 

реже, чем будущие психологи, прибегают к первым названным стратегиям и чаще (на уровне 

сильной тенденции к значимости) — к стратегии «самоконтроль», при которой негативные 

переживания гасятся путем недопущения их проявлений. Эти результаты подкрепляют дан-

ные о копингах, используемых успешными следователями, в литературе [19]. 

Что касается профессии психолога, то запросы на психологическую помощь как раз воз-

никают при необходимости исправить или преодолеть сложную жизненную ситуацию, свя-

заны с поиском способов и путей ее преодоления, а при невозможности изменить ситуацию 

— способов снизить ее травматическое воздействие путем переосмысления или дистанциро-

вания. Таким образом, различия в частоте упоминания обсуждаемых стратегий копинга объ-

ясняются затруднительностью их применения в профессиональной деятельности следовате-

лей, с одной стороны, и центральным местом, которое занимают эти копинги в клиентских 

запросах и в обыденных представлениях о целях работы психолога — с другой. 

Умение хорошо управлять как своими, так и чужими эмоциями — важная психологиче-

ская особенность для следователя [1; 16; 5; 12]. Результаты свидетельствуют, что в профес-

сию следователя отбираются люди со значительно более развитыми навыками управления 

эмоциями в сравнении с профессией психолога. Это может быть связано с тем, что умение 

управлять эмоциями для следователя имеет целью воздействие на свидетеля или подозре-

ваемого и др. ради получения информации, чистосердечного признания, а не собственно из-

менения эмоций как такового. Тонкие нюансы эмоционального переживания не имеют для 

следователя специального значения. В ходе допроса важнее вызвать аффект достаточной си-

лы, чтобы человек потерял контроль над собой и в его поведении проявились те реалии, ко-

торые он скрывает или искажает. Для психолога умение управлять эмоциями выступает не 

только средством воздействия на клиента, но также и самостоятельным результатом работы 

в том случае, когда клиент приходит ради облегчения горя, преодоления гнева и т. д. Для 

достижения такого результата важно и то, какая именно эмоция провоцируется, и ее специ-

фические особенности возникновения и протекания, а не только ее интенсивность. Психолог, 

в отличие от следователя, чаще старается избежать бурных неконтролируемых аффектов, его 

интересуют более тонкие градации переживания. Такое управление эмоциями сложнее, чем в 

ситуации следователя, поэтому чаще сопровождается переживанием неуспеха. Более простой 

достижимый целевой эффект может объяснять, почему будущие следователи выше, по срав-

нению с будущими психологами, оценивают в самоотчете свое умение управлять эмоциями, 

своими и других людей. 

Можно резюмировать, что все перечисленные особенности будущих следователей, только 

зачисленных на 1-й курс, в сфере контроля эмоций и отличия их от группы сравнения соот-

ветствуют данным, полученным при исследовании работающих профессионалов. Значит, 
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можно сказать, что они служат ориентирами для оценки своих возможностей в этой профес-

сии на этапе профессионального самоопределения. 

Во втором исследовании выяснилось, что часть обсуждаемых особенностей, отличающих 

в первом исследовании будущих следователей от будущих психологов, позволяет также раз-

личить курсантов по принадлежности к этапу профессиональной подготовки. 

По результатам дискриминантного анализа копинги, составляющие эмоционального ин-

теллекта и стилей реагирования на успехи и неудачи объединились в устойчивые неслучай-

ные комбинации, различающие участников исследования на разных этапах освоения профес-

сии (дискриминативные функции). 

Есть две интересные параллели между результатами первого и второго исследования. 

Первая состоит в том, что полюса дискриминативных функций образуют психологические 

особенности, по которым в первом исследовании курсанты-следователи отличаются от кон-

трольной группы психологов. Вторая параллель состоит в том, что эти особенности четко 

противопоставлены на разных этапах профессионализации будущих следователей. Один по-

люс дискриминативной функции соотнесен с характеристиками, которые в первом исследо-

вании у курсантов выше, а другой полюс — с теми, которые у курсантов ниже, чем в кон-

трольной группе психологов, выступающей своего рода точкой отсчета — профессией, в 

представлениях о которой важны те же характеристики, но в контексте иных задач. И чем 

больше разрыв, тем увереннее на основе психологических измерений можно определить, на 

каком образовательном этапе находится курсант. Эта преемственность — лучшая иллюстра-

ция вклада обыденных представлений о профессии на этапе выбора и психологической пере-

стройки личности в соответствии с требованиями профессии еще на этапе ее освоения. 

Самая сильная из дискриминативных функций противопоставляет высокий эмоциональ-

ный интеллект склонности объяснять неудачи глобальными трудно преодолимыми фактора-

ми вкупе с настроем на активное преодоление трудностей. Он отличает выпускников и мо-

лодых специалистов от учащихся младших курсов (см. табл. 5, каноническая функция 1). 

Второй полюс внутренне противоречив, так как отражает активные попытки младшекурсни-

ков в лоб атаковать затруднения, оцениваемые ими самими как крайне труднопреодолимые. 

Это можно интерпретировать так: ко времени выпуска из училища отказ от лобовых реше-

ний при преодолении неудач сопровождается приростом показателей эмоционального ин-

теллекта. При этом снижается оценка причин неудач как вездесущих и трудно преодолимых. 

Поводом к тому могут служить приобретение специальных знаний о том, какие действия по-

мимо лобовых атак позволяют выводить криминал на чистую воду, а также отступление от 

романтических литературных образов следователя-детектива, в одиночку побеждающего 

криминальный мир отдельно взятого региона вопреки всем препятствиям. 

Эти особенности находят объяснение в характеристике этапов формирования профессио-

нальной идентичности [21; 23]. В начале становления специалиста она не может быть под-

креплена профессиональным опытом, поэтому подкрепляется внешними атрибутами, такими 

как подражание внешним особенностям профессионала (выраженным в житейских, литера-

турных и медийных стереотипах), более неукоснительное следование всем нормам и регла-

ментам, выглядящее как формализм новичка. У курсантов младших курсов особенность ори-

ентации на внешне обрисованный образ профессионала проявляется в том, что они выбира-

ют литературный флер (герой-одиночка без колебаний вступает в борьбу за правду с непобе-

димым криминалом и побеждает) и отвергают важные особенности эмоционального интел-

лекта следователя, которые помогают ему добывать необходимые сведения и признания, ко-
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гда затруднение напрямую непреодолимо. Эта тенденция снижается по мере приобретения 

специальных знаний. 

Вторая по силе дискриминативная функция противопоставляет людей, основательно по-

груженных в учебный процесс (3 и 5-й курсы), тем, кто еще не вошел или уже вышел из него. 

Эти люди уже приобрели определенный теоретический и практический опыт, обеспечиваю-

щий представление о разных вариантах действия при решении профессиональных задач. Это 

способствует снижению попыток активного преодоления ситуаций, воспринимаемых как 

практически непреодолимые. Взамен курсанты чаще используют другие стратегии копинга, 

такие как: разработка плана или планов по разрешению затруднительной ситуации (планиро-

вание); временное отстранение от всего, что с этой ситуацией связано (дистанцирование); 

переоценка ее негативных аспектов (позитивная переоценка), разрядка вызванных ею пере-

живаний в иных формах деятельности (совладание с эмоциями). Все эти копинги объединяет 

то, что при невозможности решить затруднение здесь и сейчас они обеспечивают изменение 

собственных действий по решению затруднения, так чтобы до появления возможности его 

разрешить минимизировать негативные переживания по его поводу, подготовить активные 

процедуры преодоления, переоценить затруднительную ситуацию, в результате чего могут 

открыться новые пути ее преодоления. Вместе эти копинги помогают выждать подходящую 

возможность и преодолеть затруднение, которое не решается здесь и теперь. Копинги, не 

вошедшие в этот набор, объединяет то, что они в принципе не подразумевают самостоятель-

ного преодоления затруднения. Затруднение может остаться полностью не преодоленным 

при избегании ситуации и связанных с ней переживаний, преодолевается усилиями кого-то 

из окружающих, или вовсе остается неразрешенным, только его последствия компенсируют-

ся в результате принятия ответственности. 

Обращение к копингам, образующим эту дискриминативную функцию, проявляется тем 

чаще, чем меньше курсанты 3 и 5-го годов обучения убеждены в том, что успех является 

следствием их личных качеств, постоянно реализуемых в широком круге ситуаций. Сомне-

ваясь в своей личной эффективности, они предпринимают дополнительные усилия, помо-

гающие снизить неприятное переживание неуспеха и выждать благоприятные обстоятельст-

ва для достижения успеха. Если в результате приходит успех, то курсант приобретает опыт 

успешного управления эмоциями, полезный для достижения цели. Осмысление этого опыта 

вполне может привести к повышению оценки курсантами своего эмоционального интеллек-

та, что отличает учащихся 5-го курса и молодых специалистов от курсантов 1 и 3-го курсов в 

первой дискриминативной функции, а также будущих следователей от будущих психологов 

в первом исследовании. Таким образом, вторая дискриминативная функция проясняет логи-

ку трансформации образа профессионала на начальных этапах обучения, начало и конец ко-

торой представлены полюсами первой дискриминативной функции. 

Отдельный аспект пессимистического стиля объяснения успехов и неудач — это объясне-

ние причин неудач особенностями собственной личности. В третьей дискриминативной 

функции этот аспект в совокупности с копингом «избегание» противопоставлен копингам 

«поиск поддержки окружающих», «самоконтроль» и «принятие ответственности». Они либо 

не изменяются, либо значимо снижаются в ходе профессионального обучения и не являются 

различительными для профессий следователя и психолога по результатам первого исследо-

вания, а во втором отличают первокурсников от всех других курсантов. По смыслу они от-

ражают снижение неуверенности новичка, которая проявляется в склонности обвинять себя в 

неудачах; в стремлении избегать любых действий и мыслей, связанных с затруднительной 
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ситуацией; в низком самоконтроле; в отказе принимать ответственность и обращаться за по-

мощью. 

Тот факт, что одни и те же особенности эмоциональной регуляции имеют разное значение 

на разных этапах формирования профессиональной идентичности, служит подходящим объ-

яснением противоречивости данных, как западных, так и некоторых отечественных исследо-

вателей. В зависимости от того, на какой стадии формирования находилась профессиональ-

ная идентичность участников исследования, менялась значимость конкретных копингов, 

стратегий реагирования на успех и неудачу и уровня эмоционального интеллекта и их вклад 

в профессиональный успех и стойкость по отношению к помехам на пути его достижения. В 

свою очередь это отражалось на выводах исследователей о полезности, вреде или отсутствии 

связи конкретных особенностей эмоциональной регуляции, в частности, определенных ко-

пингов в работе сотрудников следствия. Исследователи абсолютизировали эти результаты, 

не подозревая о том, что в зависимости от этапа профессиональной идентичности одни и те 

же особенности эмоциональной регуляции могут быть связанными или не связанными с 

профессиональной эффективностью или даже были связаны с накоплением негативных по-

следствий профессионального стресса. 

Выводы 
Особенности регуляции эмоций, способствующие успеху следователя, выделенные по ре-

зультатам обзора исследований, не только складываются в ходе профессионализации, но и 

служат ориентирами до начала этого процесса, при выборе профессии, а разные их комбина-

ции отличают этапы начальной профессионализации, отражая специфические особенности 

формирования образа профессионала. Частое или редкое применение специфических форм 

регуляции эмоций обосновывается не только эмпирическими данными, но и спецификой 

обязанностей, профессиональных задач и целей следователя. К ним относятся: ограниченные 

возможности использования таких конструктивных стратегий копинга, как активное преодо-

ления и планирование преодоления ситуации, ее позитивная переоценка, дистанцирование от 

контакта с ее травмирующими аспектами. 

В начале обучения образ профессионала отличается готовностью активно вступать в про-

тивоборство с обстоятельствами, которые воспринимаются как непреодолимые, как бы один 

на один с ними в честном бою, не прибегая к хитростям, требующим эмоционального интел-

лекта. Эти особенности снижаются по мере профессионализации. Им на смену на поздних 

этапах обучения приходят другие особенности образа профессионала, когда достижение ус-

пеха рассматривается через призму своих личных особенностей и способностей, а их недос-

таток компенсируется обращением к копингам, помогающим реорганизовать свои усилия, 

переждать обстоятельства, способствующие временному неуспеху, не отказываясь от дости-

жения цели. Эффективность этих копингов можно рассматривать как источник перехода от 

героически-романтического образа профессионала, который присутствует в начале обучения, 

к тому, который характеризует выпускников и молодых специалистов в противоположность 

курсантам на ранних этапах обучения и предполагает при разрешении проблемных ситуаций 

опору на способности к пониманию и контролю эмоций, а не на быстрый, энергичный, но не 

подготовленный натиск. 

Выявленные в данном исследовании особенности эмоциональной саморегуляции в струк-

туре первых этапов формирования профессиональной идентичности можно использовать как 

одно из оснований для профотбора на этапе выбора профессии следователя, оценивать их в 

качестве показателей сформированности профессиональной идентичности на основе образа 
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успешного профессионала на начальных этапах ее становления, а также идентифицировать 

конкретные отклонения в этом процессе, требующие разных по содержанию форм психоло-

гической поддержки, поскольку своевременно поддержать и направить формирование про-

фессиональной идентичности проще, чем корректировать. Данное исследование также может 

служить отправной точкой и моделью для выявления и описания ключевых особенностей 

эмоциональной регуляции на последующих этапах формирования профессиональной иден-

тичности. На основе его результатов можно предположить, что содержание последующих 

этапов будет характеризоваться не столько приростом новых возможностей в сфере контроля 

эмоций, сколько изменением соотношения между теми особенностями, которые выделились 

здесь в качестве отличительных для следователей, и степени их выраженности в самоотчете. 
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В статье рассмотрены особенности профессиональной востребованности и мотиваци-

онный профиль личности сотрудников оперативных подразделений и патрульно-

постовой службы полиции. Выборка представлена 89 сотрудниками органов внутрен-

них дел в возрасте от 29 до 36 лет, со стажем службы 2—3 года. Цель исследования: 

определение влияния специфики служебной деятельности, мотивации и социальных 

характеристик на переживания профессиональной востребованности сотрудников по-

лиции. Методы: анонимная анкета оценки социально-психологических факторов; ме-

тодика «Профессиональная востребованность личности» (Е.В. Харитонова, Б.А. Ясь-

ко); опросник «Мотивационный профиль» (Ш. Ричи, П. Мартина). В результате ис-

следования установлено, что специфика служебной деятельности сотрудников поли-

ции и их мотивация оказывают существенное влияние на общий уровень профессио-

нальной востребованности личности и его отдельные компоненты, а также на соци-

ально-психологическую адаптацию, «текучесть кадров» и психологическое здоровье 

специалистов. Сотрудники оперативных подразделений отличаются от сотрудников 

патрульно-постовой службы (p ≤ 0,05) более гармоничным профилем профессиональ-

ной востребованности личности. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, профессиональная востребованность, мотива-

ционный профиль личности, самосовершенствование, профессиональная мотивация, 

аттракция, референтность. 
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The article considers the peculiarities of professional demand and motivational profile of the 

personality of employees of operational subdivisions and patrol-guard service of the police. 

The sample is represented by 89 employees of internal affairs bodies in age from 29 to 36 

years, with the service experience of 2-3 years. Purpose of the study: to determine the influ-

ence of the specifics of service activity, motivation and social characteristics on the experi-

ence of professional demand for police officers. Methods: anonymous questionnaire of as-

sessment of socio-psychological factors; methodology “Professional demand for personali-

ty” (E.V. Kharitonova, B.A. Yasko); questionnaire “Motivational profile” (S. Ritchie, 

P. Martin). As a result of the study it was found that the specifics of service activities of po-

lice officers and their motivation have a significant impact on the overall level of profes-

sional demand for personality and its individual components, as well as on the socio-

psychological adaptation, “turnover” and psychological health of specialists. Operational 

unit officers differ from patrol officers (p ≤ 0,05) with a more harmonious profile of the pro-

fessional demand for personality. 

Keywords: law-enforcement officers, professional demand, motivational profile of personali-

ty, self-improvement, professional motivation, attraction, referentiality. 

For citation: Strelnikova Yu.Yu., Goncharova N.A. Psychological Features of Professional De-

mand and Motivation of Law-Enforcement Officers. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 

2023. Vol. 13, no. 1, pp. 27–39. DOI:10.17759/psylaw.2023130102 (In Russ.). 

Введение 
Мотивация и уверенность в профессиональной востребованности являются значимыми 

факторами самореализации субъекта, обеспечивающими его надежность в деятельности и 

карьерные устремления. Между мотивацией и субъективными ощущениями востребованно-

сти существует значимая взаимосвязь, отражающая их взаимовлияние и уровень благополу-

чия, самоэффективность, перспективы профессионального развития и личностного роста. 

Для деятельности полиции потенциал востребованности имеет мотивирующее значение и 

может выступать в качестве психологического ресурса повышения служебной эффективно-

сти сотрудника. 

В силу специфики служебной деятельности, высокого уровня стрессогенности и социаль-

ной значимости профессии, представители различных подразделений полиции могут по-

разному переживать имплицитный, мотивационный, ценностно-смысловой и поведенчески-

результативный компоненты профессиональной востребованности. Это значит, что сущест-

вует определенное рассогласование между востребованностью профессии, как социально 
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значимой сферы, приверженность которой была выражена субъектами профессионального 

выбора в процессе осуществления самоопределения, и актуальными личностными пережи-

ваниями сотрудников в связи  с невостребованностью и отсутствием профессиональной мо-

тивации. 

Недостаточная мотивация к службе субъектов труда в органах внутренних дел и личност-

ное ощущение невостребованности увеличивают риски профессиональной уязвимости при 

выполнении задач в особых условиях. Современные исследования вскрывают негативные 

явления в структуре трудовой мотивации и ее высокую зависимость от факторов материаль-

ной обеспеченности, удовлетворенности и востребованности. Так, в исследованиях 

Е.В. Светлаковой отмечается, что мотивация сотрудников органов внутренних дел (ОВД) 

характеризуется незаинтересованностью служебной деятельностью, отсутствием субъектив-

ной ценности профессии, низким уровнем профессиональной мотивации и стремлений к по-

вышению профессиональной компетентности [9, с. 88]. А.П. Кожевина установила среди со-

трудников ОВД высокий процент лиц с мотивацией избегания неудач, которая проявляется в 

виде непродуктивной активности и ухода от ответственности [4]. 

В актуальных исследованиях сферы юридического труда установлен низкий уровень про-

фессиональной мотивации на этапе профессионализма у сотрудников с высоким стажем, что 

проявляется в виде признаков профессиональной деформации, отсутствия стремлений к раз-

витию, безинициативности, ориентации на несложные задания, сужения профессионального 

сознания [2; 10; 18]. Результаты изучения мотивации, выполненные Л.Н. Никитиной показа-

ли, что 30% исследованных респондентов «…характеризуются отрицательной направленно-

стью профессиональной деятельности и не имеют желания продолжать службу в органах 

внутренних дел» [5, с. 122]. Н.И. Хохлова выявила в составе мотивационного профиля со-

трудников ОВД ведущие мотивы материального обеспечения, а также у 36% респондентов 

личностную ориентацию на вознаграждение и собственное благополучие [15, с. 88]. 

Мотивация в профессиональной деятельности выступает в качестве необходимого усло-

вия становления профессионального сознания, без которого, по мнению Е.А. Климова, не-

возможно формирование самосознания [3]. В профессиональной деятельности самосознание 

сопряжено с осознанием личностной значимости субъекта в профессии. Самоэффективность 

выступает в качестве ведущего фактора в структуре востребованности наряду с самореализа-

цией, мотивацией, авторитетностью и компетентностью. Е.В. Харитонова, предложившая 

концепцию социально-профессиональной востребованности, отмечает ряд механизмов ее 

становления, сущность которых отражает степень самооценки субъектом собственных ре-

сурсов и возможность управления ими, мобилизации профессиональных умений и опыта, 

осознания собственной полезности [12]. 

В соответствии с таким пониманием, психологической сущностью профессиональной 

востребованности и дальнейшего карьерного продвижения должно стать переживание зна-

чимости выполняемой деятельности «для других». По определению Б.А. Ясько и 

Е.В. Харитоновой, в оценке профессиональной востребованности необходимо рассматривать 

«многоуровневую, строящуюся иерархически, имеющую связи с другими психологическими 

образованиями (активность, смысл, ценность, внешняя среда, общение, профессиональная 

деятельность и др.) метасистему субъективных отношений личности к себе как к «значимому 

для других профессионалу» [16, с. 283]. 

Профессиональная востребованность рассматривается также в качестве фактора «психо-

логического благополучия», возникающего в ситуации удовлетворенности самореализацией 

профессионала [1; 7, с. 127]. Востребованность, по мнению Е.В. Харитоновой, проявляется 
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также в более высокой способности человека к саморегуляции, адаптационных возможно-

стях, поведенческой результативности, самоэффективности [12]. Она детерминирует станов-

ление согласованности представлений субъекта о себе и его мотивационной сферы, интегри-

руясь в «метасистему инициативно-притязательных и результативных характеристик лично-

сти» [13]. 

Проблема самоэффективности и ее взаимосвязи с мотивацией широко обсуждается в за-

рубежных исследованиях. В работе С. Уоллин с соавт. (S. Wallin et al.) отмечается, что тру-

довая мотивация и профессиональная самоэффективность являются основой веры сотрудни-

ка в собственные способности, а мотивация поддерживается осмысленностью выполняемой 

работы, социальной поддержкой и значимостью работы для других [23]. Востребованность 

сотрудника повышает уровень его профессиональной мотивации и удовлетворенности дея-

тельностью. Удовлетворенность сопряжена с оценкой эффективности сотрудника, что, по 

мнению T. Рифанингрум и др. (T. Rifaningrum et al.), непосредственно влияет на производи-

тельность [21]. С. Элнтиб, Д. Милинчич (S. Elntib, D. Milincic) отмечают, что у кандидатов из 

развивающихся стран, в отличие от развитых, ведущими мотивами службы в полиции явля-

ются льготы и влияние семьи [19]. Привлекательность профессии полицейского в Тайване 

также связана с «хорошей зарплатой», «дополнительными льготами» и «влиянием со сторо-

ны родителей» [22], а в США — с возможностью достижения личностной востребованности 

[20]. И. Демиркол, М.К. Налла (I. Demirkol, M.K. Nalla) установили, что сложность и специ-

фика цели, значимость задачи, приверженность делу, самоэффективность и вознаграждение 

положительно влияют на мотивацию сотрудников полиции аэропортов [17]. Мотивация, со-

ставляющая основу трудового потенциала сотрудника и выраженная в способностях, работо-

способности, выносливости, детерминируется степенью востребованности данных психиче-

ских свойств субъекта в профессиональной деятельности. Между мотивацией и востребо-

ванностью эмпирически установлены значимые корреляции [6]. 

Теоретический анализ проблемы показал актуальность изучения профессиональной вос-

требованности и мотивации личности сотрудников полиции с целью создания условий для 

реализации невостребованного ресурсного потенциала, самореализации в профессии и обес-

печения стабильности профессиональной мотивации. 

Методы и методика исследования 
В ходе исследования проверялась гипотеза о влиянии специфики служебной деятельно-

сти, мотивации и социальных характеристик на переживания профессиональной востребо-

ванности сотрудников полиции. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 89 сотрудников органов внутренних дел: 

1) группа ОПП — сотрудники оперативных подразделений полиции (n=43), средний возраст 

— 36,2 ± 3,2 лет, средний стаж в должности — 2,5 ± 0,5 года; 2) группа ППСП — сотрудники 

патрульно-постовой службы полиции (n=46), средний возраст — 28,9 ± 3,4 лет, средний стаж 

в должности — 2,8 ± 0,6 года. 

Методы исследования: анонимная анкета (изучение социально-психологических характе-

ристик, общей заболеваемости и мотивации к службе), методика «Мотивационный профиль» 

(Ш. Ричи, П. Мартина) [8]; опросник «Профессиональная востребованность личности» 

(Б.А. Ясько, Е.В. Харитонова) [14]. Математическая обработка результатов включала методы 

описательного, сравнительного и корреляционного анализа с помощью статистического па-

кета «SPSS Statistics ver. 22.0», с использованием χ
2
-критерия Пирсона, U-критерия Манна—

Уитни и коэффициента корреляции Пирсона. 
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Результаты и обсуждение 
Анализ сопряженности номинативных признаков в двух группах сотрудников полиции 

(по χ2-критерию Пирсона) позволил выявить статистически значимые различия (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа социально-психологических характеристик  

сотрудников полиции 

Показатели, условные обозначения Эмпирические частоты  

признаков 

р≤ 

ОПП ППСП 

Семейное положение 1 — женат 

2 — холост 

3 — разведен 

31 (72,1%) 

8 (18,6%) 

4 (9,3%) 

14 (30,4%) 

27 (58,7%) 

5 (10,9%) 

0,03* 

Количество детей  

в семье 

1 — нет детей 

2 — один и более детей 

13 (30,2%) 

30 (69,8%) 

29 (63%) 

17 (37%) 

0,02* 

Образование 1 — среднее профессиональное 

2 — высшее  

2 (4,7%) 

41 (95,3%) 

28 (60,9%) 

18 (39,1%) 

0,01* 

Общая заболеваемость 

(за 1 календарный год) 

1 — не болел в течение года 

2 — болел 1 раз в течение года 

3 — болел 2 и более раз 

32 (74,4%) 

9 (21%) 

2 (4,6)% 

19 (41,3%) 

22 (47,8%) 

5 (10,9%) 

0,04* 

Желание сменить род 

деятельности 

1 — да 

2 — нет 

6 (13,9%) 

37 (86%) 

8 (17,4%) 

38 (82,6%) 

0,28 

Мотивация к службе 1 — «служу с желанием» 

2 — «служу по необходимости» 

3 — «служу пока не найдется 

лучшее место (должность)» 

13 (30,2%) 

24 (55,8%) 

6 (13,9%) 

18 (39,1%) 

23 (50%) 

5 (10,9%) 

0,63 

Примечание: «*» — значимые различия (р≤0,05). 

Установлено, что 72,1% оперуполномоченных и 30,4% сотрудников ППСП женаты, в раз-

воде состоят 9,3% и 10,9% лиц, из них имеют детей 69,8% и 37% респондентов соответст-

венно. 95,3% сотрудников оперативных подразделений окончили высшее учебное заведение, 

тогда как среди сотрудников ППСП таковых только 39,1%. Общая заболеваемость в течение 

календарного года у оперуполномоченных (25,6%) ниже, чем у сотрудников патрульно-

постовой службы полиции (58,7%). Более 80% обследованных не собираются менять род 

деятельности. Однако настораживает тот факт, что после двухлетнего стажа работы только 

30,2% оперуполномоченных и 39,1% сотрудников ППСП с желанием служат в органах внут-

ренних дел, половина (55,8% и 50% респондентов) выполняют профессиональные обязанно-

сти «по необходимости», остальные — работают «пока не найдется лучшее место» (13,9% и 

10,9% соответственно). 

В результате сравнения групп были выявлены статистически значимые различия (р≤0,05) 

по всем показателям социально-профессиональной востребованности личности: в системе 

самоотношений, в переживании самоэффективности, самореализации, собственной профес-

сиональной значимости (табл. 2). 

По общему уровню востребованности личности сотрудники оперативных подразделений 

значимо превосходят сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Удовлетворенность 

реализацией профессионального потенциала, осознание принадлежности к профессиональ-
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ному сообществу и переживание профессиональной востребованности находятся на среднем 

уровне в обеих группах, однако у оперуполномоченных сотрудников данные показатели дос-

товерно выше. Большинство респондентов обеих групп (69,8% ОПП и 56,5% ППСП) высоко 

оценивают смысл и результаты своей профессиональной деятельности. Из числа обследо-

ванных лиц 51,2% и 32,6% соответственно удовлетворены выбором профессии и той поль-

зой, которую приносят обществу. 62,8% оперативных сотрудников и 45,6% сотрудников 

ППСП считают себя высоко компетентными профессионалами, с достаточным уровнем зна-

ний и опыта для реализации сложных оперативно-служебных задач. В профессиональной 

среде 37,8% оперуполномоченных и 23,9% сотрудников патрульно-постовой службы увере-

ны в авторитетности своего мнения и удовлетворены отношениями с коллегами. 48,6% со-

трудников ОПП позитивно относятся к себе и положительно воспринимают оценку своей 

профессиональной деятельности со стороны других. Напротив, 28,4% сотрудников ППСП 

отрицательно оценивают профессиональную референтность и аттракцию, 17,8% респонден-

тов не уверены в собственной компетентности, 10,9% субъективно не удовлетворены про-

фессиональной востребованностью и отношением к себе со стороны окружающих. 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа профессиональной востребованности сотрудников 

(методика «Профессиональная востребованность личности»  

Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько) 

Показатели Средние значения  

показателей (М±σ) 

р≤ 

ОПП ППСП 

Удовлетворенность реализацией профессионального потенциала 24,5±2,8 22,7±3,2 0,05 

Принадлежность к профессиональному сообществу 23,9±2,1 21,9±2,2 0,01 

Переживание профессиональной востребованности 27,5±3,2 25,6±2,2 0,02 

Профессиональная компетентность 32,1±3,9 28,1±3,8 0,001 

Профессиональная референтность (авторитетность) 24,2±2,5 21,1±2,4 0,001 

Оценка результатов профессиональной деятельности 34,1±2,4 30,9±3,0 0,001 

Профессиональная аттракция (отношение других к личности) 33,1±2,7 28,1±3,1 0,006 

Самоотношение 29,3±2,9 25,7±3,3 0,001 

Общий уровень востребованности личности 168,3±16,5 150,2±14,1 0,001 

Анализ мотивации позволил выявить достоверно значимые различия (p ≤ 0,05) в мотива-

ционном профиле обследованных групп (рис. 1). 

В профиле оперуполномоченных сотрудников наиболее значимой мотивацией деятельно-

сти является творческая и хорошо оплачиваемая работа, отличающаяся разнообразием. К 

комплексу менее значимых мотивов относятся: комфортные условия труда, стремление к са-

мосовершенствованию, признанию и достижениям, интерес к деятельности, стабильные 

взаимоотношения, социальные контакты и структурированность работы. Последнюю ранго-

вую позицию занимает стремление к власти и влиянию. 

Для сотрудников патрульно-постовой службы ведущими мотивами деятельности вступа-

ют физические условия труда, признание окружающих, структурирование работы и социаль-

ные контакты. Менее значимыми являются материальные и властные мотивы, а также 

стремление к разнообразной, креативной, интересной и полезной работе. Минимально выра-

жена мотивация к самосовершенствованию и достижениям. 
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Рис. 1. Сравнение профиля мотивации оперуполномоченных  

и сотрудников патрульно-постовой службы 

Корреляционный анализ позволил установить, что с увеличением стажа службы в поли-

ции возрастает стремление к структурированию деятельности (ясность целей, обоснован-

ность решений), повышаются важность физических условий труда (r=0,34; р<0,05) и профес-

сиональная компетентность (r=0,26; р<0,05). Однако при этом снижается удовлетворенность 

реализацией профессионального потенциала (r=-0,35; р<0,01). С возрастом женатые сотруд-

ники ОВД (r=0,59; р<0,01), имеющие высшее образование (0,36; р<0,05), более удовлетворе-

ны общим уровнем профессиональной востребованности (r=0,31; р<0,05). С возрастом также 

положительно коррелирует общая заболеваемость (r=0,37; р<0,01). Высокая потребность в 

признании окружающих положительно взаимосвязана с принадлежностью к профессиональ-

ному сообществу (r=0,42; р<0,05), а отрицательно — с профессиональной аттракцией (r=-0,39; 

р<0,05) и авторитетом (r=-0,33; р<0,01). Сотрудники ОВД, стремящиеся к самосовершенст-

вованию, обладают положительным отношением к себе (r=0,32; р<0,05). 

Отдельные результаты нашего исследования согласуются с работами отечественных и за-

рубежных авторов. Например, Е.В. Харитонова отмечает усиление дифференциации компо-

нентов профессиональной востребованности личности за счет влияния социально-

психологических факторов (возраста, семейного и образовательного статуса, этапов профес-

сионализации и др.) [13]. Тесную взаимосвязь профессиональной востребованности с уров-

нем психологического благополучия установили Д.Л. Петрович с соавт. [7]. В работе С. Уол-

лин с соавт. (S. Wallin, A.F. Wiklund, L. Fagerström1) отражена взаимосвязь мотивации само-

эффективности и переживаний востребованности [23]. П. Фоли с соавт. (P.F. Foley, C. Guar-

neri, M.E. Kelly) считают, что мотивация оказывает значимое влияние на профессиональную 

востребованность сотрудников полиции [20]. С. Элнтиб, Д. Милинчич (S. Elntib, D. Milincic) 

отмечают, что возраст кандидатов на службу в полицию отрицательно коррелирует с мотива-

ми социального капитала и влиянием семьи и положительно связан с мотивами выгоды [19]. 
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Заключение 
Таким образом, специфика служебной деятельности сотрудников полиции и их мотивация 

оказывают существенное влияние, как на общий уровень профессиональной востребованно-

сти личности, так и на его отдельные компоненты, а также на социально-психологическую 

адаптацию, «текучесть кадров» и психологическое здоровье специалистов. 

Сотрудники оперативных подразделений, по сравнению с представителями ППСП, обла-

дают определенными социальными преимуществами: более высоким уровнем образования, 

стабильности и определенности семейного положения, оказывающими влияние на потребно-

стно-мотивационную сферу личности, субъективное восприятие профессиональной востре-

бованности, саморегуляцию состояния и деятельности в целом. 

Сотрудники оперативных подразделений отличаются более гармоничным профилем про-

фессиональной востребованности личности, отражающим высокий уровень профессиональ-

ной компетентности, аттракции и оценки результатов своей деятельности. Они не сомнева-

ются в значимости выбранной профессии, собственном авторитете, удовлетворены служеб-

ными отношениями и уровнем уважения, самореализацией и самоэффективностью. 

Среди сотрудников патрульно-постовой службы отмечаются индикаторы имплицитного 

кризиса: неудовлетворенность степенью реализации профессионального потенциала и отно-

шением к себе как профессионалу со стороны референтных лиц. Они не ощущают значимо-

сти своего труда, поскольку окружающие обесценивают результаты их деятельности, что 

приводит к снижению самоуважения и переживаниям по поводу недостаточной профессио-

нальной востребованности. 

В комплексе мотивационных факторов у сотрудников оперативных подразделений по-

требность в креативности преобладает над мотивацией материального вознаграждения, они 

готовы к активным самостоятельным действиям, тяготеют к гибкому графику работы, свобо-

де от ограничений, уверены в своих профессиональных достоинствах, с готовностью берутся 

за выполнение активной и энергичной работы, которая является для них постоянным стиму-

лом, они легко приспосабливаются к переменам, эффективны в деятельности, связанной с 

разнообразием интеллектуальных задач. 

Мотивационный профиль сотрудников патрульно-постовой службы отражает личностный 

уровень кризиса профессиональной востребованности. У них выявлена склонность к гомео-

статическому комфорту в ущерб целеполаганию и саморазвитию, которая, возможно, имеет 

компенсаторный характер в связи с неблагоприятными условиями труда, что косвенно под-

тверждается значимой потребностью в структурировании и упорядочивании деятельности. 

Высокий уровень потребности в признании, в сочетании с низким стремлением к самосо-

вершенствованию и достижениям, также служит индикатором личностного и профессио-

нального кризиса, который проявляется пассивной личностной позицией, низкой профессио-

нальной референтностью, ощущением невостребованности и негативной аттракцией. Выяв-

ленные критерии личностного кризиса позволяют предположить наибольшие риски профес-

сиональной невостребованности в группе сотрудников патрульно-постовой службы полиции. 

«Мишенями» индивидуальной психологической коррекции сотрудников полиции могут 

являться: система убеждений, осмысленность жизни, целеполагание, самооценка и уровень 

притязаний, локус контроля, межличностные отношения (в том числе нарушения служебной 

и внутрисемейной коммуникации). В качестве эффективных методов коррекции компонен-

тов профессиональной востребованности могут быть использованы: коммуникативный тре-

нинг с разбором проблемных профессиональных ситуаций, тренинг успешности и личност-
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ного роста, тренинг уверенности в себе, а также техники гештальта, экзистенциальной, ког-

нитивно-поведенческой и телесно-ориентированной психотерапии. 

Перспективы дальнейших исследований проблемы востребованности и мотивации со-

трудников полиции определяются задачами реализации их потенциала, развития профессио-

нализма и компетентности. В первую очередь анализу следует подвергать область субъек-

тивных переживаний значимости, продуктивности и удовлетворенности деятельностью. Так 

как востребованность выступает в качестве значимого критерия профессионализма актуаль-

ным остается дальнейшее изучение ее взаимосвязи с мотивацией, способствующей форми-

рованию субъектом деятельности конструктивной картины жизненного пути. Одним из пер-

спективных направлений могут быть исследования востребованности в контексте построе-

ния профессиональной карьеры горизонтального типа, достижений и самореализации, само-

актуализации и профессионального самоутверждения. Не менее важным направлением в ис-

следовании востребованности является проблема сохранения психологического здоровья и 

профессионального долголетия сотрудников ОВД. 
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Психологические препятствия формированию лояльности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы  

профессионально-служебным группам 

Горностаев С.В. 
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В статье с учетом ранее проведенных исследований рассмотрены факторы, препятст-
вующие формированию лояльности сотрудников уголовно-исполнительной системы 
профессионально-служебным группам принадлежности. Аргументируется позиция, 
что наряду с отсутствием факторов формирования лояльности имеются специфиче-
ские социально-психологические препятствия для формирования лояльности профес-
сионально-служебным группам. Такие препятствия выявлены на основе анализа эм-
пирических данных (N=2786, респонденты — мужчины и женщины, занимающие 
различные должности в учреждениях и территориальных органах ФСИН России 76 
субъектов Российской Федерации; методы: «Методика цветовых метафор», анкета 
«Субъективная оценка интегрированности»). В отношении больших формальных 
групп (ведомств) таким препятствием является отсутствие опыта совместной деятель-
ности и эмоциональных переживаний в составе группы. На уровне больших контакт-
ных групп (организаций) наиболее значимыми факторами, препятствующими лояль-
ности, являются отсутствие эксклюзивности и ценности группы, очевидные различия 
в нормативно-ценностных ориентациях их членов. Главным фактором, препятствую-
щим лояльности малым контактным группам в профессионально-служебной сфере, 
является игнорирование или отвержение члена группы другими ее членами. Отрица-
ние служащим наличия у группы привлекательных для него ресурсов является наибо-
лее универсальным фактором, препятствующим формированию лояльности в отно-
шении профессионально-служебных групп всех типов. 

Ключевые слова: психология государственных служащих, психология сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, группы государственных служащих, лояльность, 
препятствия лояльности. 
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The article examines the factors that prevent the formation of loyalty of employees of peni-
tentiary system to professional-service groups of their affiliation. The position is argued that 
alongside with absence of factors of formation of loyalty, there are specific socially-
psychological obstacles for formation of loyalty to professional-service groups. Such obsta-
cles were identified based on the analysis of empirical data (N=2786, respondents — men 
and the women engaging various positions in establishments and territorial units of Federal 
Penitentiary Service of Russia of 76 subjects of the Russian Federation; methods - The 
«Method of color metaphors», the questionnaire «Subjective assessment of integration»). In 
relation to large formal groups (like ministry) such an obstacle is the lack of experience of 
joint activities and emotional experiences in the group. At the level of large contact groups 
(organizations), the most significant factors preventing loyalty are the lack of exclusivity 
and value of the group, obvious differences in the normative and value orientations of their 
members. The main factor hindering loyalty to small contact groups in the professional and 
service sphere is the ignoring or rejection of a member of the group by its other members. 

Keywords: psychology of government employees, psychology of employees of the peniten-
tiary system, groups of government employees, loyalty, obstacles for loyalty. 
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Введение 
Наблюдаемое в последние годы сокращение численности персонала уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (УИС) с одновременным ростом объема 
выполняемых задач и повышением требований к личности и деятельности сотрудника УИС, 
увеличением криминальной зараженности спецконтингента, нарушением профессиональной 
преемственности в деятельности сотрудников, связанным с некомплектом и текучестью кад-
ров, значительно снижает надежность профессиональной деятельности и личное благополу-
чие персонала УИС, повышает риски нарушения законности и возникновения чрезвычайных 
происшествий в местах лишения свободы. Высокая нагрузка на психологов УИС и руково-
дителей подразделений, не позволяет систематически осуществлять контроль за сотрудника-
ми и необходимое воздействие на них. Активная психологическая работа с сотрудниками 
УИС, даже с представителями группы повышенного внимания, как правило, начинается уже 



Горностаев С.В. 
Психологические препятствия формированию  
лояльности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы профессионально-служебным группам 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 40–50. 

Gornostaev S.V. 
Psychological Obstacles to the Formation  

of Loyalty of Employees of the Penitentiary 
System to Professional-Service Groups 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 40–50. 
 

42 

по факту ярких проявлений отклоняющегося поведения сотрудника или чрезвычайных про-
исшествий. Таким образом, наблюдается противоречие между острой потребностью в психо-
логическом сопровождении деятельности персонала УИС и объективной ограниченностью 
ресурсов для эффективного ведения такой работы. Поэтому актуальной научно-
практической задачей является поиск и методическое обеспечение направлений, позволяю-
щих решать задачи психологического сопровождения деятельности персонала УИС в усло-
виях указанных ограничений. 

Одним из таких направлений, способных при сравнительно небольших затратах дать за-
метный эффект, является управление лояльностью сотрудников УИС профессионально-
служебным группам их принадлежности. Сформированная лояльность, понимаемая как пси-
хоповеденческая интегрированность человека в группу, его соответствие системе групповых 
норм на уровне групповой идентичности, чувств и отношений, мотивации и проявлений ак-
тивности, позволяет рассчитывать, что группа будет в какой-то мере выполнять в отношении 
сотрудника функции, на которые должны тратить время руководитель и психолог. Так, груп-
па за счет своих ресурсов осуществляет функции контроля, регулирования и коррекции пси-
хического состояния и служебного поведения своих лояльных членов. Именно поэтому 
обеспечение лояльности сотрудника позитивно ориентированным группам коллег, функцио-
нирующим в служебной сфере, может рассматриваться как один из наиболее «экономичных» 
и мощных рычагов контроля и регуляции служебного поведения. 

Лояльность группам, ориентированным на ценности государственной службы, снижает 
служебные риски, помогает сотруднику адаптироваться к профессионально-служебной сре-
де, использовать в работе групповой опыт, дает возможность иметь высокую самооценку и 
мотивацию к профессиональной деятельности. Лояльность таким группам укрепляет про-
фессиональный Я-образ (в свою очередь влияющий на профессиональную надежность [10]), 
помогает избежать ситуации социального остракизма (приводящего к развитию негативных 
эмоциональных состояний [2]), улучшает психологический климат (влияющий на эффектив-
ность деятельности служащих [7]). В то же время лояльность группам, объединенным асоци-
альными интересами или противоправной деятельностью, повышает вероятность реализации 
сотрудником негативных устремлений личности, снижает эффективность деятельности, ве-
дет к нарушению законности. 

Поэтому, с практической точки зрения, для эффективного управления лояльностью со-
трудников УИС важно иметь представление о факторах, как способствующих, так и препят-
ствующих лояльности той или иной группе. 

Исследование вопросов, связанных с лояльностью, до недавнего времени было затруднено 
отсутствием ее четких и глубоко проработанных концепций [1]. При этом ряд проблем явля-
ются специфическими для отдельных отраслей исследований лояльности. Так, в юридиче-
ской психологии и ряде смежных наук долгое время наблюдалось противоречие между фе-
номенологическим и административно-правовым пониманием лояльности государственных 
служащих профессионально-служебным группам. В связи с концептуальными противоре-
чиями в походах к пониманию феномена, были затруднены исследования факторов, влияю-
щих на формирование и поддержание лояльности той или иной группе. Однако разработка 
концепции служебной лояльности сотрудников уголовно-исполнительной системы позволи-
ла определиться с диагностическим инструментарием и открыла возможности для исследо-
вания данных факторов. 
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Выявление факторов формирования лояльности группе остается задачей современных ис-
следователей [5; 6; 9 и др.]. Этот вопрос традиционно рассматривался и в отношении лояль-
ностей, формирующихся у различных категорий государственных служащих в профессио-
нально-служебной сфере [8; 12; 15—18 и др.]. Из работ большинства авторов, в том числе и 
названных, можно усмотреть редко заявляемую, но ясно просматривающуюся позицию, за-
ключающуюся в том, что отсутствие лояльности группе принадлежности объясняется отсут-
ствием или недостаточностью обеспечивающих ее предпосылок. 

Такая позиция, являясь, по-нашему мнению, верной, может при этом быть не полной, по-
скольку могут существовать и специфические факторы, затрудняющие психоповеденческую 
интеграцию в ту или иную группу. Можно отметить, что факторы, препятствующие форми-
рованию лояльности в указанном нами смысле, в междисциплинарных исследованиях этого 
феномена специально затрагивают лишь единичные работы. Эмпирических же исследова-
ний, направленных на выявление таких факторов у государственных служащих практически 
не встречается. При этом полученные нами данные свидетельствуют, что почти 5% опро-
шенных имеют не просто нулевую лояльность, а активное неприятие в отношении коллекти-
ва учреждения или органа УИС, где респонденты проходят службу, что определяет необхо-
димость развития исследований причин, по которым лояльность профессионально-
служебным группам не формируется или разрушается. 

В ходе проведения настоящего исследования нами была выдвинута и проверена гипотеза, 
согласно которой, помимо отсутствия или недостаточной выраженности факторов формиро-
вания лояльности той или иной группе, у сотрудника УИС имеются также факторы, которые, 
в частности, препятствуют формированию лояльности той или иной профессионально-
служебной группе его принадлежности. 

Процедура и результаты исследования 
Для проверки данной гипотезы были дополнительно обработаны собранные ранее данные 

эмпирического исследования, проведенного С.В. Горностаевым на выборке 2786 респонден-
тов — сотрудников УИС, мужчин и женщин в возрастном диапазоне от 20 до 59 лет, пред-
ставляющих учреждения и территориальные органы ФСИН 76 субъектов РФ. 

Дизайн исследования предполагал выделение как универсальных, так и специфических 
факторов, препятствующих лояльности сотрудников УИС профессионально-служебным 
группам их принадлежности. Из выборки, на основе результатов, полученных по «Методике 
цветовых метафор» (МЦМ), были выделены сотрудники, неприязненно относящиеся к от-
дельным профессионально-служебным группам их принадлежности и поэтому не способные 
сформировать лояльность этим группам. Затем по результатам анкеты «Субъективная оценка 
интегрированности» (СОИ) были детально изучены особенности взаимоотношений данных 
сотрудников с группами, к которым они имеют неприязнь. Это позволило выявить и интер-
претировать распространенные факторы этой неприязни, мешающей быть лояльным членом 
данной группы. 

Процедура проведения и содержание указанных методик подробно излагались ранее [3; 4]. 
Поскольку методика СОИ предполагала оценку взаимоотношений с тремя типами профессио-
нально-служебных групп, которые также были заложены и в стимульный материал МЦМ, для 
исследования отбирались сотрудники, имеющие неприязнь именно к этим группам: 
1. малые неформальные контактные группы, складывающиеся в ходе ежедневного служеб-

ного взаимодействия (обозначение в обеих методиках — «друзья по службе»); 
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2. коллективы учреждений или органов УИС — средние по размеру формальные группы, 
члены которых связаны друг с другом в разной степени (обозначение в методиках — 
«коллектив в целом»); 

3. большие группы с минимальной выраженностью прямых контактов и неформальной со-
ставляющей (обозначение в методиках — «сотрудники УИС»). 

Для выявления «специфических» факторов (действующих в отношении отдельных типов 
групп) были выделены три подвыборки. Первая подвыборка — сотрудники, имеющие не-
приязнь, блокирующую лояльность в отношении группы «друзья по службе». Вторая подвы-
борка — сотрудники с блокированной лояльностью в отношении группы «коллектив в це-
лом». Третья подвыборка — сотрудники с блокированной лояльностью в отношении группы 
«сотрудники УИС». Критерием для включения в соответствующую подвыбороку являлась 
негативная эмоциональная реакция испытуемого на стимул МЦМ, обозначающий интере-
сующую группу. Например, в первую подвыборку вошли сотрудники, выбравшие для сти-
мула «друзья по службе» цвет, который затем, при выборе цветов, они выбрали последним 
или предпоследним, т. е. один из двух наименее приятных цветов. 

В результате отбора по этому критерию объемы подвыборок составили: 1-я подвыборка 
(сотрудники, имеющие блокированную лояльность группам типа «друзья по службе») — 85 
человек из 2786 обследованных или 3,1% выборки; 2-я подвыборка — 137 человек (4,9%), 3-
я подвыборка — 136 человек (4,9%). Подвыборки частично пересекались, так как ряд рес-
пондентов относились сразу к двум или трем выборкам, поскольку имели негативное отно-
шение к двум или трем оцениваемым группам. 

В каждой из трех подвыборок были проанализированы результаты методики СОИ в от-
ношении той группы принадлежности, к которой испытуемые в подвыборке относятся нега-
тивно. Те утверждения в отношении данной группы, которые были оценены испытуемыми 
как совершенно не соответствующие действительности, подсчитывались для последующего 
сравнения. Поскольку метод прямого шкалирования в методике СОИ базировался на рацио-
нальной оценке предлагаемых утверждений в отношении оцениваемой группы, под воздей-
ствием эффекта социальной желательности испытуемые тяготели к завышению и усредне-
нию оценок. Даже в случае несогласия с каким-либо утверждением о группе и своих взаимо-
отношениях с ней респонденты предпочитали не выставлять минимальные оценки. Оценки 
«1» и «0», особенно «0», по нашим наблюдениям, респонденты выставляли, если утвержде-
ние не просто не соответствует действительности, а имеет место обратная ситуация, которая 
эмоционально затрагивает респондента. Например «0», выставленный за утверждение 
«Группа старается учесть мои интересы», указывает на то, что группа открыто пренебрегает 
интересами респондента, по его мнению. Очевидно, что наличие подобного факта, при нали-
чии резко отрицательного отношения к группе, можно расценивать как его причину. 

В качестве часто встречающихся и негативно влияющих на формирование лояльности 
оцениваемой группе в рассматриваемой подвыборке нами, как правило, оценивались факты, 
встречающиеся хотя бы в 20% наблюдений. То есть факт признавался существенно влияю-
щим на блокировку лояльности группе, если «1» или «0» в ответ на данное утверждение вы-
ставило не менее 20% сотрудников из числа отрицающих данную группу как потенциальный 
объект лояльности. Данный порог, с одной стороны, является достаточно высоким, с другой 
стороны, в каждой из подвыборок нашлось хотя бы по одному преодолевшему его фактору. 

В отношении первой подвыборки респондентов, исключающих для себя присоединение к 
малой неформальной группе «друзей по службе», самым отрицаемым утверждением, пре-
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одолевшим 20% порог в суммарном присвоении утверждению оценок «0» и «1», стало ут-
верждение «Понимаю, что вхожу в эту группу». Таким образом, респонденты, резко отри-
цающие справедливость этого утверждения, оценивая этот аспект отношений с оцениваемой 
группой как «1» или «0» по десятибалльной шкале, тем самым указывают на наличие в от-
ношениях с группой противоположной ситуации, т. е. на понимание и переживание собст-
венной изолированности от данной группы, скорее всего, в силу отсутствия признаков при-
нятия со стороны ее членов или даже демонстрации ими неприятия данного сотрудника. 

В отношении второй подвыборки респондентов, исключающих для себя психологическое 
присоединение к коллективу учреждения или органа УИС, где они проходят службу, самым 
отрицаемыми утверждениями, также с небольшим запасом преодолевшим 20% порог, являют-
ся утверждения «Не знаю других групп, в которых для меня реально получить то же, что и в 
этой» и «Считаю, что членов группы связывает психологическое сходство». Категорическое 
отрицание в отношении группы первого из указанных фактов может свидетельствовать, что 
группа не может предложить сотруднику чего-либо не только редкого, но и просто субъектив-
но ценного для него и тем самым не имеет не только конкурентных преимуществ для сотруд-
ника в его социальной среде, но и не имеет в его глазах какой-либо привлекательности. 

Резкое отрицание в отношении оцениваемой группы второго названного факта может 
свидетельствовать о том, что сотрудник сомневается в том, что люди, входящие в коллектив 
учреждения или органа, из-за существенных различий между ними вряд ли могут составлять 
какую-либо общность, обладающую едиными целями и взглядами. 

Респонденты третьей подвыборки (негативно относящиеся к группе «сотрудники УИС») 
категорически не согласны со многими утверждениями, относящимися к их взаимоотноше-
ниям с этой группой. Установленный 20% порог преодолело сразу 19 утверждений, имею-
щих широкий разброс частоты встречаемости (от 21 до 47,4% респондентов). 

Рассмотрим факты, наиболее часто отрицаемые респондентами в отношении отвергаемой 
ими группы «Сотрудники УИС». Утверждение «Мне пришлось много пережить вместе с 
этой группой» резко отрицают 47,4% опрошенных, что очевидно указывает на то, что, с точ-
ки зрения респондентов, в жизни группы отсутствовали события, объединяющие ее членов 
на уровне деятельности и эмоций. 

42,1% респондентов в третьей подвыборке выражают крайнее несогласие с тем, что «Чле-
ны группы понимают друг друга с полуслова». Несколько заниженная оценка параметра 
могла бы говорить о том, что респонденты не считают, что между сотрудниками ведомства 
чаще присутствует взаимопонимание, но экстремально отрицательные оценки могут указы-
вать на личную эмоциональную реакцию на эту ситуацию, возможно связанную с тем, что 
респонденты не находят понимания в профессионально-служебной среде. 

С частотой от 35 до 40% наблюдений встречаются резко негативные оценки следующих 
утверждений: «Все люди, составляющие группу, достойны уважения», «Имею с этой груп-
пой взаимные обязательства», «Не знаю других групп, в которых для меня реально получить 
то же, что и в этой», «Отношения в группе кажутся мне справедливыми» . «Мои личностные 
особенности ценятся в группе» «Группа старается учесть мои интересы». 

Рассмотрим их более подробно. Например, резкое отрицание утверждения «Все люди, со-
ставляющие группу, достойны уважения» может свидетельствовать о том, что, по мнению 
респондентов, многим сотрудникам УИС нередко присущи социально не одобряемые каче-
ства личности. Такое мнение могло сформироваться на основе экстраполяции собственной 
негативной самооценки, восприятия личности коллег, а также восприятия негативного об-
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раза сотрудников УИС, культивируемого в СМИ. Такое мнение могло сформироваться и на 
фоне негативной стигматизации, формирования негативного образа группы в целом. Таким 
образом, как препятствие формированию лояльности представляет собой общая негативная 
оценка и всей группы, и входящих в нее людей. 

Отрицание утверждения «Имею с этой группой взаимные обязательства» может указывать 
на неоправдавшиеся ожидания сотрудников от группы и соответственно освобождения себя 
от каких-либо встречных обязательств перед ней. Таким образом, фактором, препятствую-
щим лояльности, является отсутствие «связанности» с группой. 

Отрицание утверждения «Отношения в группе кажутся мне справедливыми» указывает на 
несоответствие групповых норм индивидуальным убеждениям и нормам респондентов в час-
ти оценки действий членов группы, их проступков и заслуг. 

Отрицание утверждения «Мои личностные особенности ценятся в группе» указывает на 
осознание респондентом ограничений для самореализации и самоутверждения в данной 
группе. 

Как было указано выше в качестве примера, отрицание утверждения «Группа старается 
учесть мои интересы» говорит о явном пренебрежении интересами респондента в данной 
группе. 

Можно отметить, что три утверждения, приведенные последними, отрицались зачастую 
одними и теми же респондентами, что можно интерпретировать как наличие укрупненного 
фактора, препятствующего лояльности, который можно условно обозначить как личностно-
групповое несоответствие, наблюдаемое, в первую очередь, в нормативно-ценностной плос-
кости. 

Для оценки универсальности каждого из обнаруженных факторов, в процессе обобщения 
данных по подвыборкам, выделялись факторы, которые наблюдались в отношении всех трех 
изученных видов групп. 

Особое внимание обращает на себя отрицание утверждения «Не знаю других групп, в ко-
торых для меня реально получить то же, что и в этой», проанализированное выше, поскольку 
оно сравнительно часто встречается в отношении всех трех рассматриваемых типов профес-
сионально-служебных групп (в отношении друзей по службе резкое отрицание данного ут-
верждения встречается в 15,1% наблюдений, занимая третье место в подвыборке по частоте 
встречаемости). В связи с этим фактор отсутствия у группы привлекательных для сотрудника 
ресурсов можно рассматривать как наиболее универсальный фактор, препятствующий фор-
мированию лояльности. 

В отношении отдельных выделенных факторов можно констатировать, что полученные 
результаты частично корреспондируют с данными, полученными авторами ряда предыдущих 
теоретических исследований. 

Так, еще М. Гродзинс утверждал, что именно отвержение или игнорирование со стороны 
группы является главным фактором, способствующим формированию по отношению к ней 
активной нелояльности (disloyalty) ее членов [13]. Данное положение, выдвинутое 
М. Гродзинсом в отношении больших групп, подтвердилось в отношении малых контактных 
групп, функционирующих в профессионально-служебной сфере. 

П. Адлер утверждал что группы, которые не являются притягательными и ценными, не 
выступают объектом лояльности [11]. Это утверждение созвучно с выявленным нами для 
больших коллективов фактором, препятствующим лояльности, — отсутствием эксклюзивно-
сти и ценности группы для человека хотя бы в каком-либо аспекте, а также выявленного в 
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отношении больших контактных групп фактора низкой социальной престижности группы и 
недостатка уважения к ее членам. 

Самый распространенный выявленный фактор блокировки лояльности в отношении 
больших формальных групп — отсутствие совместного опыта деятельности и эмоциональ-
ных переживаний в составе группы — созвучен с идеями У. Джеймса [14], утверждавшего, 
что в основе формирования общности идей и убеждений как основы лояльности лежит об-
щий опыт. 

Выводы 
Проведенное исследование эмпирически подтвердило гипотезу о наличии специфических 

факторов, препятствующих формированию лояльности сотрудников уголовно-
исполнительной системы профессионально-служебным группам. Нашли подтверждение тео-
ретические положения, ранее высказанные учеными, разрабатывавшими концепции лояль-
ности. Также выявлен ряд факторов, препятствующих лояльности, не упоминавшихся в те-
матической литературе. 

Наиболее универсальным фактором, препятствующим формированию лояльности про-
фессионально-служебным группам любого типа, является оценка сотрудником группы как не 
способной удовлетворить его потребности. Что касается факторов, специфических для раз-
личных типов групп, то для малых контактных групп наиболее значимым фактором, препят-
ствующим формированию лояльности ей, является неприятие человека группой. Для фор-
мальных групп среднего размера самым распространенным фактором является отсутствие в 
группе психологической совместимости, прежде всего в ценностно-ориентационном плане. 
В масштабных формальных группах развитию лояльности чаще всего препятствует отсутст-
вие событий, объединяющих ее членов на уровне деятельности и эмоций. 

Выявлено, что для формирования лояльности большим формальным профессионально-
служебным группам имеется гораздо больше препятствий, чем для формирования лояльно-
сти группам меньшего масштаба. Это может быть связано, например, с отсутствием у боль-
ших формальных групп возможностей для адаптации к наличию в них конкретных членов, 
невозможностью обратного влияния каждого из членов группы на устоявшийся групповой 
порядок, отсутствием межличностных связей. 

Таким образом, в ходе нашего исследования был подтвержден ряд теоретически выделен-
ных факторов, препятствующих формированию лояльности, а также выделены факторы, ко-
торые ранее не упоминались в тематической литературе. 

Полученные данные в отношении факторов, препятствующих формированию лояльности 
профессионально-служебным группам у сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
могут быть использованы при анализе явлений социальной дезадаптации и девиантного по-
ведения сотрудников, проблем в профессиональном взаимодействии, а также в коррекции 
данных негативных фактов психологическими и организационными средствами. При органи-
зации коррекционной работы важно учитывать, что восприятие сотрудником как групп, так и 
взаимоотношений с ними может быть искаженным. В этих случаях достаточной работой по 
устранению препятствий к формированию лояльности может стать базирующаяся на техни-
ках критического осмысления реальности работа с негативными убеждениями и неадекват-
ным восприятием ситуации. 

С учетом организационно-правового сходства деятельности сотрудников различных пра-
воохранительных структур, данные результаты могут оказаться применимы к деятельности 
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сотрудников также и других правоохранительных ведомств. Однако такая экстраполяция 
требует предварительной эмпирической проверки и корректировки с учетом особенностей 
соответствующей службы и служащих. 

К перспективам исследования проблемы следует отнести выявление не только социально-
психологических, но также и организационно-управленческих факторов, препятствующих 
формированию лояльности профессионально-служебным группам и способствующих воз-
никновению изолированности или оппозиции сотрудника по отношению к ним. Также важ-
ным для управления служебной лояльностью является исследование психологических меха-
низмов формирования активного неприятия служащими групп их принадлежности, в том 
числе запускаемых воздействием выявленных факторов. 
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В статье рассматриваются вопросы эмоционально-волевой устойчивости, выступаю-

щие в качестве ведущих в системе морально-психологического обеспечения деятель-

ности органов внутренних дел Российской Федерации. Цель исследования состояла в 

анализе особенностей эмоционально-волевой устойчивости сотрудников полиции 

территориальных органов МВД России и курсантов образовательной организации 

МВД России. Выборка представлена двумя группами в количестве 119 человек, из 

них сотрудников полиции — 65 человек, курсантов образовательной организации 

МВД России — 54 человека. Методики исследования были представлены диагности-

ческим блоком: анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» 

(В.Ю. Рыбников); тест «Анализ стиля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчи-

вость); «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик; «Методика иссле-

дования волевой организации личности» А.А. Хохлова; тест-опросник А.В. Зверькова 

и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». Результаты исследования 

показали наличие достоверно значимых различий (p≤0,05) между группами, свиде-

тельствующих о более высоком уровне нервно-психической устойчивости, стрессо-

устойчивости и эмоционально-волевой регуляции у сотрудников полиции, что опре-

деляется возрастными характеристиками и акцентуациями характера. Нормативные 
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показатели в обеих группах не превышены, что в целом отражает качество профессио-

нального психологического отбора и стабильность личности сотрудников полиции. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, волевая регуляция, нервно-

психическая устойчивость, акцентуации, сотрудники полиции, стрессоустойчивость, 
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The article deals with the issues of emotional and volitional stability, acting as the leading 

ones in the system of moral and psychological support for the activities of the internal affairs 

bodies of the Russian Federation. The purpose of the article was to analyze the features of 

emotional and volitional stability of police officers of the territorial bodies of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia and cadets of the educational organization of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia. The sample is represented by two groups of 119 people, including 

police officers, 65 people, cadets of the educational organization of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia — 54 people. The research methods were presented by the diagnostic unit: 

the questionnaire for assessing neuropsychic stability “Prognosis-2” (V.Yu. Rybnikov); the 

test “Lifestyle Analysis” (Boston stress tolerance test), the Individual typological question-

naire L.N. Sobchik, The methodology of the study of the volitional organization of the per-

sonality of A.A.Khokhlov, The test questionnaire of A.V. Zverkov and E.V. Eidman “The 

study of volitional self-regulation”. Research results. The presence of significantly signifi-

cant differences (p≤0.05) between the groups was established, indicating a higher level of 

neuropsychic stability, stress resistance and emotional-volitional regulation of police offic-
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ers, which is determined by age characteristics and character accentuations. The normative 

indicators in both groups were not exceeded, which generally reflects the quality of profes-

sional psychological selection and the stability of the personality of police officers. 

Keywords: activity-related experience, quality of motivation, self-determination theory, in-

trinsic motivation, extrinsic motivation, academic motivation. 

For citation: Goncharova N.A., Dushkin A.S., Konopleva I.N., Pryakhina M.V. Features of Emo-

tional and Volitional Stability of Police Officers at Various Stages of Occupational Genesis. 
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Введение 
Эмоционально-волевая устойчивость личности, являясь составной частью психологиче-

ской устойчивости, представляет собой значимый ресурс надежности деятельности субъекта 

труда в различных профессиональных сферах. Актуальность данной проблемы определяется 

несовершенством категориального аппарата психологии в однозначной трактовке понятия 

«эмоционально-волевая устойчивость», которая зачастую рассматривается лишь с позиции 

успешной адаптации к среде или стабильности/нестабильности эмоциональной сферы, что не 

позволяет в полной мере оценить механизмы, факторы и критерии успешного формирования 

эмоционально-волевой устойчивости. 

Исследования эмоционально-волевой устойчивости осуществлялись в контексте ее фи-

зиологических и психофизиологических показателей, при этом разрабатывались понятия 

«эмоциональная устойчивость» и «эмоционально-волевая устойчивость». Обобщенные пред-

ставления в этой области отражают способности психики к сохранению высокой функцио-

нальной активности при воздействии различных неблагоприятных факторов, условий жизни 

и деятельности. А.М. Аболин определяет «основное содержание эмоциональной устойчиво-

сти как способность успешно осуществлять сложную и ответственную деятельность в на-

пряженной эмоциогенной обстановке без значительного отрицательного влияния последней 

на самочувствие, здоровье и дальнейшую работоспособность» [1, с. 104]. 

Анализ концепций и подходов к проблеме эмоционально-волевой устойчивости показыва-

ет, что в их содержании отражены идентичные представления о ее сущности и значимости 

отдельных компонентов. Во-первых, эмоционально-волевая устойчивость подразумевает на-

личие эмоциональной стабильности: способности субъекта сдерживать проявления эмоцио-

нальной возбудимости и чувствительности, сохранять нормативность эмоциональных реак-

ций, низкий уровень тревожности, осуществлять контроль эмоций; обладание умениями сов-

ладания с эмоциями (Н.Д. Левитов [9], Е.П. Ильин [6], К.К. Платонов [15] и др.). Во-вторых, 

параметры волевой регуляции выступают в качестве объекта психокоррекционного воздей-

ствия и подвергаются развитию при условии психологического воздействия. Волевые каче-

ства, позволяют управлять эмоциями и эмоциональными состояниями, и данный факт рас-

сматривается как безусловный в классической современной отечественной и зарубежной 

психологии [4]. Способность к волевым усилиям означает готовность психики к сознатель-

ному самоуправлению, преодолению состояний возбуждения, сдерживанию влияний дест-

руктивных факторов среды, сохранению работоспособности и профессионального долголе-

тия (В.А. Иванников [5], В.Л. Марищук [11], Е.А. Милерян [14], С.П. Хапчева [19] и др.). В 
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соответствии с таким пониманием волевая регуляция является условием эмоциональной ус-

тойчивости и это определяется наличием в данном акте внутренней активности, сознатель-

ности, личностного смысла, направленности на изменение или удержание волевого напря-

жения. 

Дифференцированный анализ отдельных составляющих эмоционально-волевой устойчи-

вости ограничивает возможности всеобъемлющей оценки ее практической направленности, 

поэтому наиболее конструктивными выступают такие характеристики, которые отражают ее 

интегративный характер. Такой подход обладает наибольшим потенциалом для оценки зна-

чения эмоционально-волевой устойчивости в качестве профессионально важного свойства 

личности, способствующего достижению результатов в служебной деятельности, обеспечи-

вающего успешность и стабильность, надежность и безошибочность, сохранность функцио-

нальных возможностей субъекта в условиях напряженного труда (Л.М. Аболин [1], 

П.Б. Зильберман [4], Е.П. Ильин [7]). 

Обсуждая проблемы эмоционально-волевой устойчивости и эмоционально-волевой регу-

ляции, следует обратить внимание на успешность интегративного подхода к оценке и разви-

тию эмоционально-волевой устойчивости. Так, М.Т. Лобжа, в анализе эмоционально-волевой 

устойчивости как фактора надежности в деятельности, отмечает, что в данном конструкте не 

только интегрируется множество функций психического отражения, связанных с эмоцио-

нальными и когнитивными процессами, обеспечивающими оценку, объективной действи-

тельности, но и формируется сознательное построение моделей саморегуляции в сложных 

условиях [10]. 

В исследовании актуальных проблем эмоционально-волевой устойчивости сотрудников 

полиции интегративный подход является одним из значимых и позволяет системно оценить 

взаимодействие эмоциональных и волевых факторов. В соответствии с таким подходом ана-

лизируются показатели стабильности и эффективности, как в повседневных, так и в особых 

условиях; факторы сохранения психологических ресурсов, психического здоровья, спокой-

ствия, объективности; рассматриваются совокупность элементов различного системного 

уровня, детерминация психологических ресурсов, возможности комплексной диагностики 

эмоциональной регуляции (С.В. Ратников [16], Т.В. Маркелова [12], Б.Б. Величковский, 

М.И. Марьин [2]). В решении актуальных задач практической деятельности в рамках инте-

гративного подхода, направленных на развитие эмоционально-волевой устойчивости со-

трудников полиции, исследователи обращают внимание на индивидуально-психологические 

особенности личности, роль активной жизненной позиции субъектов, мотивационной на-

правленности на самосовершенствование волевых качеств [8]. 

В работах зарубежных исследователей также обсуждаются вопросы эмоционально-

волевой устойчивости полицейских. Так, Галатцер-Леви (Galatzer-Levy) с соавторами уста-

новили, что положительные и отрицательные эмоции прогнозируют траектории устойчиво-

сти и дистресса среди сотрудников полиции с высоким уровнем стресс-факторов [21]. 

К. Гилмартин (K. Gilmartin) описал технологии эмоционального выживания для сотрудников 

правоохранительных органов [22]. С. Раджан, М. Томас, П. Дивья (S. Rajan, M. Thomas, 

P. Divya) отмечают снижение показателей оперативного стресса среди сотрудников полиции 

под влиянием эмоционального интеллекта: «…эмоциональный интеллект и такой его фактор, 

как эмоциональная стабильность, являются значимыми обратными предикторами операци-

онного стресса» [23]. Р. Зеленский (R. Zelenskiy) с соавторами определили педагогические 
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условия формирования эмоционально-волевой культуры у будущих полицейских в процессе 

профессиональной подготовки [24]. 

Таким образом, объективными показателями эмоционально-волевой устойчивости явля-

ются стабильность нервно-психических и эмоциональных реакций, стрессоустойчивость, во-

левая мобилизованность и регуляция, способность к прогнозированию динамики служебных 

ситуаций, адекватность выполнения и обоснования собственных действий. В соответствии с 

таким пониманием в рамках обеспечения должного уровня эмоционально-волевой устойчи-

вости сотрудников полиции существенно значимым выступает комплексный мониторинг 

данных показателей, позволяющий осуществлять прогнозирование и профилактику негатив-

ных и деструктивных ее нарушений. 

Методы и методика исследования 
Исследование было организовано на базе Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии в период 2020—2021 гг. Общее число участников диагностического опроса было пред-

ставлено двумя независимыми выборками в количестве 119 человек. Первую выборку соста-

вили сотрудники полиции, проходящие службу в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (65 человек). Средний возраст лиц данной группы — 24,3 года, опыт 

службы в органах внутренних дел — от одного до двух лет. Вторая выборка была представ-

лена курсантами Санкт-Петербургского университета МВД России второго года обучения 

(54 человека), средний возраст — 18,2 лет, опыт учебно-профессиональной деятельности — 

один год. 

Диагностический материал был получен при помощи стандартизированных методик: ан-

кета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» (В.Ю. Рыбников) [17]; тест 

«Анализ стиля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчивость [20], «Индивидуально-

типологический опросник» Л.Н. Собчик [18], «Методика исследования волевой организации 

личности» А.А. Хохлова [13], тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 

волевой саморегуляции» [3]. Анализ эмпирических данных произведен при помощи методов 

описательного и сравнительного анализа с помощью статистического пакета SPSS 

Statisticsver. 23.0. Для оценки достоверности различий независимых выборок применялся t-

критерий Стьюдента. Выбор критерия определялся типом измерительных шкал и нормаль-

ностью распределения признаков. 

Результаты и обсуждение 
Сравнение значений двух экспериментальных групп позволило установить достоверно 

значимые различия (p ≤ 0,01) между группами сотрудников и курсантов по показателям 

нервно-психической устойчивости и стрессоустойчивости (рис. 1). 

Признаков нарушения нервно-психической устойчивости не выявлено. Показатели обеих 

групп соответствуют уровню «средний благоприятный», что является положительным про-

гнозом стабильности в деятельности и низкой вероятности нервно-психических срывов. 

Данные значения можно также рассматривать в качестве результатов надежности профес-

сионального психологического отбора. Показатели нервно-психической устойчивости в 

группе сотрудников полиции значимо выше и практически приближены к высокому уровню, 

что в соответствии с методикой является показателем высокого уровня саморегуляции. 

Установленная достоверность различий в показателях стрессоустойчивости (p ≤ 0,01) сви-

детельствует о более высоком ее уровне в группе сотрудников. Курсанты в данном сравни-
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тельном исследовании менее устойчивы к стрессу. Значения тут приближаются к критическим, 

однако не выходят за пределы нормы. Представители групп испытывают нормальный уровень 

стресса, характерный для активной деятельности, связанной с рабочим напряжением. 

 
Рис. 1. Сравнение показателей нервно-психической устойчивости и стрессоустойчивости 

групп сотрудников и курсантов 

Значения показателей индивидуально-психологических свойств личности («Индивиду-

ально-типологический опросник» Л.Н. Собчик) в двух группах достоверно различаются, что, 

возможно, объясняется существующими различиями в возрасте. Значения каждой из групп 

не превышают пределов умеренной выраженности. Состояний эмоциональной напряженно-

сти не выявлено, однако отдельные шкалы свидетельствуют о выраженности акцентуиро-

ванных черт личности, при этом в группе курсантов их несколько больше (p ≤ 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение показателей индивидуально-психологических свойств личности в группах 

курсантов и сотрудников (методика «ИТО» Л.Н. Собчик) 

№ Наименования шкал Значения показателей  

в группе сотрудников (М ± σ) 

Значения показателей  

в группе курсантов (М ± σ) 

р ≤ 

1 Ложь 1,7 ±0,3 2,0 ±0,9 0,06 

2 Аггравация 1,9 ± 0,7 2,1 ±0,6 0,01 

3 Экстраверсия 6,13±2,16 7,1±2,5 0,2 

4 Спонтанность 6,5±2,3 7,0±2,1 0,7 

5 Агрессивность 4,7±1,1 5,9±2,4 0,5 

6 Ригидность 5,5±1,2 5,9±1,6 0,4 

7 Интроверсия 3,4±1,1 3,5±1,15 0,8 

8 Сензитивность 3,7±1,47 4,9 ±1,3 0,01 

9 Тревожность 2,72 ±1,01 4,1±1,12 0,05 

10 Лабильность 4,9±1,7 6,1±2,2 0,05 

0 5 10 15 20 25 

Стрессоустойчивость 

Нервно-психическая устойчивость 

Стрессоустойчивость Нервно-психическая устойчивость 

Курсанты 19,2 6,2 

Сотрудники 22,4 7,1 
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В данной группе значимо выше стремление показать сложность своей личности — шкала 

«Аггравация». Отмечается более высокий уровень сензитивности, тревожности и лабильно-

сти. Курсанты отличаются впечатлительностью, пессимистичностью в оценке перспектив, 

эмоциональной незащищенностью, выраженностью изменчивости настроения, мотивацион-

ной неустойчивостью. Акцентуированные черты личности, установленные в обеих группах, 

— «Экстраверсия», «Спонтанность», «Ригидность». В группе курсантов — «Сензитивность», 

«Лабильность», «Агрессивность». 

Выявлены различия в показателях волевых качеств личности в исследованных группах 

(«Методика исследования волевой организации личности» А.А. Хохлова). Курсанты превос-

ходят в показателях сотрудников по параметрам ценностной организации личности (табл. 2). 

Таблица 2  

Сравнение показателей волевой организации личности в группах курсантов и  

сотрудников («Методика исследования волевой организации личности» А.А. Хохлова) 

№ Наименование шкал Значения показателей в 

группе сотрудников (М ± σ) 

Значения показателей в 

группе курсантов (М ± σ) 

p≤ 

1 Ценностно-смысловая  

организация личности 

15,02±3,9 17,8±2,9 0,01 

2 Организация  

деятельности 

16,2±2,5 15,1±2,7 0,01 

3 Решительность 17,1±4,2 17,7±4,5 0,2 

4 Настойчивость 17,6±3,6 16,9±3,1 0,2 

5 Самообладание 19,7±3,5 16,8±3,7 0,01 

6 Самостоятельность 13,1±2,9 13,9±3,0 0,6 

7 Общий показатель 116,9±16,3 113,3±14,3 0,5 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что волевые качества иссле-

дованных лиц развиты в достаточной степени, находятся в состоянии стабильности. Для 

обеих групп характерным является высокий уровень организации личности; способность к 

осознанным волевым действиям; понимание целей деятельности и способов их достижения; 

способность к волевому контролю и устойчивой линии поведения, быстрому выбору опти-

мальных способов решения задач. Достоверные различия между показателями групп уста-

новлены в значениях ценностно-смысловой организации. В группе курсантов данные пред-

ставлены более высокими значениями (17,8±2,9; p≤0,01), что свидетельствует о высоком 

уровне морально-этических представлений о ценностях на данном этапе деятельности, осоз-

нанности смысловых жизненных позиций, соответствии поведения ценностно-смысловым 

установкам. В группе сотрудников ценностно-смысловой уровень относительно ниже 

(15,02±3,9; p≤0,01), однако он не нарушает пределов нормативных показателей. Различия в 

показателях волевых качеств по параметру «Организация деятельности» также достоверны 

(16,2±2,5 / 15,1±2,7; p≤0,01) и свидетельствуют о более высоком уровне способности к струк-

турированию у представителей группы сотрудников. Курсанты в данном случае в меньшей 

степени предрасположены к этому и не всегда могут определить главные направления в вы-

полнении деятельности. 
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В исследовании волевой саморегуляции у респондентов выявлены достоверные различия 

в показателях двух групп по всем сравниваемым параметрам (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сравнение показателей эмоционально-волевой регуляции в группах сотрудников и 

курсантов («Методика исследования волевой организации личности» А.А. Хохлова) 

В группе сотрудников значения волевой саморегуляции достоверно выше (p ≤ 0,01). Это 

является признаком эмоциональной зрелости, уверенности в себе, реалистичности взглядов. 

В сравнении с курсантами лица данной группы отличаются более высоким уровнем настой-

чивости и самообладания, способны к быстрой мобилизации усилий, гибкости поведения, 

произвольному контролю эмоциональных реакций и состояний. 

Следует отметить, что в целом показатели обеих групп находятся на нормативном уровне 

волевой саморегуляции и выводы обсуждаются в рамках сравнительного анализа и особен-

ностей, характерных для групп, которые находятся на различных возрастных этапах развития 

(различия между показателями возраста при p ≤ 0,01) и различных этапах профессионально-

го становления: группа курсантов — на начальном этапе профессиогенеза, профессиональ-

ного обучения, совмещенного со службой в рамках учебной образовательной организации 

высшего образования; группа сотрудников — на этапе вторичной адаптации к деятельности, 

в процессе которой выполняются реальные оперативно-служебные задачи в правоохрани-

тельной профессиональной сфере. 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии различий между лицами, находя-

щимися на различных этапах профессиогенеза, в уровне нервно-психической устойчивости и 

стрессоустойчивости, которые значимо выше в группе сотрудников, выполняющих ежеднев-

ные практические задачи правоохранительной деятельности. Выявленные различия следует 

понимать как относительные, детерминированные особенностями возраста, различиями в 

видах основной деятельности, профессиональном опыте, задачах и целях, а также наличием 

некоторых акцентуаций, проявляющихся в агрессивности, сензитивности и лабильности. 

Показатели нервно-психической устойчивости и стрессоустойчивости исследованных 

представителей двух групп свидетельствуют о хорошем и благоприятном для деятельности 

уровне, возможности положительного прогноза сохранения и развития дальнейшей эмоцио-

Настойчивость Самообладание Общая шкала 

Сотрудники 14,1 11,2 25,3 

Курсанты 11,48 9,7 20,55 
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нально-волевой устойчивости и качественном профессионально-психологическом отборе 

данных сотрудников на службу в органы внутренних дел. 

Сравнительный анализ волевых свойств личности позволил констатировать устойчивость 

в психической волевой организации личности у представителей обеих групп. Сотрудники и 

курсанты действуют осознанно, способны к структурированию деятельности в соответствии 

с нормативными ценностями, умеют совладать с собственными эмоциональными состояния-

ми, психологически готовы к решительным действиями, восприятию неожиданных стиму-

лов. Для курсантов в большей степени характерна ориентация на морально-этические ценно-

сти, соответствие поведения ценностным установкам деятельности по сравнению с сотруд-

никами, у которых выше способность к структурированию деятельности. 

Достоверные различия между группами в значениях волевой регуляции позволяют пред-

положить, что в группе курсантов на фоне более высокого уровня тревожности, постоянного 

волевого контроля и рефлексии происходит нарастание внутреннего напряжения и тревож-

ности, что снижает работоспособность, устойчивость намерений, настойчивость в достиже-

нии результатов. В процессе деятельности волевая регуляция может быть затруднена в 

стрессовых и сложных обстоятельствах, что сказывается на проявлениях спонтанности, им-

пульсивности, повышенной лабильности и агрессивности. Предполагается, что более низкий 

уровень настойчивости и самообладания связан с активностью компенсаторных механизмов. 

Общий уровень волевой регуляции у представителей группы сотрудников и группы кур-

сантов характеризуется высокими значениями и свидетельствует о зрелости субъектов, ус-

тойчивости поведения и взглядов, развитом чувстве долга, понимании собственных мотивов, 

способности к самоконтролю и выраженной социально-позитивной направленности. 

Заключение 
Эмоциональная-волевая устойчивость, являясь значимым психологическим свойством 

личности сотрудников органов внутренних дел, должна рассматриваться с позиции интегра-

тивного, системного подхода, при котором учитываются характеристики как эмоциональной 

сферы, так и волевых свойств личности. Развитие и обеспечение стабильности эмоциональ-

но-волевой сферы осуществляется при помощи саморегуляции, основным компонентом ко-

торой являются накопленные субъектом знания и компетенции в сфере эмоциональной сто-

роны деятельности и развитые волевые качества ценностно-смысловой организации, реши-

тельности, настойчивости, самообладания и самостоятельности, позволяющие осуществлять 

сознательное преобразование собственной личности. 

Полученные результаты исследования согласуются с выводами ряда авторов, согласно ко-

торым эмоционально-волевую устойчивость сотрудников полиции следует рассматривать 

как интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоцио-

нального, интеллектуального, мотивационного, волевого и поведенческого компонентов 

психической деятельности индивида, которое обеспечивает успешное достижение цели дея-

тельности и наиболее эффективное социально-ролевое поведение в сложной эмотивной об-

становке. 

Перспективы дальнейших исследований проблемы эмоционально-волевой устойчивости 

сотрудников полиции определяются задачами морально-психологической подготовки и поис-

ком факторов, детерминирующих индивидуально-психологические различия в профиле со-

трудников различного уровня профессиональной подготовки, профессионального опыта и 

специфики деятельности. Исследования в данном направлении позволяют разрабатывать кор-
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рекционно-развивающие программы подготовки специалистов правоохранительных органов с 

учетом возрастных, психодинамических, волевых и регулятивных факторов личности. 
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Статья посвящена профессиональной компетентности сотрудников уголовно-
исполнительной системы в работе с осужденными — бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов. Проанализированы результаты констатирующего экс-
перимента, направленного на исследование уровня сформированности профессио-
нальной компетентности у сотрудников уголовно-исполнительной системы в работе с 
указанной категорией осужденных. Авторы обращают внимание на то, что организа-
ция воспитательной работы и межличностного взаимодействия сотрудников специа-
лизированных учреждений имеет ряд специфических психологических, педагогиче-
ских и профессиональных особенностей. Главной спецификой, непосредственно ока-
зывающая влияние на профессиональную деятельность сотрудников, является осо-
бенность спецконтингента. Профессиональная компетентность сотрудника, работаю-
щего с данной категорией осужденных, предполагает наличие специального, деятель-
ностного, личностного и психологического компонентов. Акцент делается на том, что 
сотрудникам необходимо обладать высоким уровнем профессиональной компетент-
ности, постоянно саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: осужденные, УИС России, профессиональная компетентность, ис-
правительные учреждения, специализированные учреждения, саморазвитие, самосо-
вершенствование, спецконтингент. 

Для цитаты: Кириллова Т.В., Пашукова А.Д. Профессиональная компетентность сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, работающих с осужденными — бывшими работни-
ками судов и правоохранительных органов [Электронный ресурс] // Психология и право. 
2023. Том 13. № 1. C. 64–76. DOI:10.17759/psylaw.2023130105 



Кириллова Т.В., Пашукова А.Д. 
Профессиональная компетентность сотрудников  
уголовно-исполнительной системы, работающих  
с осужденными — бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 64–76. 

Kirillova T.V., Pashukova A.D. 
Professional Competence of Employees  

of the Penal Enforcement System Working  
with Convicted Persons-Former Employees 
 of Courts and Law Enforcement Agencies 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 64–76. 
 

65 

Professional Competence of Employees of the Penal  
Enforcement System Working with Convicted Persons-

Former Employees of Courts and Law Enforcement Agencies 

Tatyana V. Kirillova 
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8394-897X, e-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru 

Anastasia D. Pashukova 
Academy of Law Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, Russia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6198-4929, e-mail: pashukova_21@mail.ru 

The article is devoted to the professional competence of employees of the penal enforcement 
system in working with convicts-former employees of courts and law enforcement agencies. 
The results of a ascertaining experiment aimed at studying the level of formation of profes-
sional competence of employees of the penitentiary system in working with this category of 
convicts are analyzed. The authors draw attention to the fact that the organization of educa-
tional work and interpersonal interaction of employees of specialized institutions has a num-
ber of specific psychological, pedagogical and professional features. The main specificity 
that directly affects the professional activities of employees is the peculiarity of the special 
agent. The professional competence of an employee working with this category of convicts 
presupposes the presence of a special, active, personal and psychological component. The 
emphasis is on the fact that employees need to have a high level of professional competence, 
constantly develop themselves and improve themselves. 

Keywords: convicts, criminal justice System of Russia, professional competence, correction-
al institutions, specialized institutions, self-development, self-improvement, special agent. 
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Введение 
Современные условия профессиональной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее УИС) обусловливают важность решения проблем, связан-
ных с формированием и развитием профессиональной компетентности сотрудников специа-
лизированных исправительных учреждений. Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы РФ на период до 2030 г. [15] предусматривает организацию стабильного высоко-
профессионального кадрового состава. Несомненно, потребность решения, в процессе дея-
тельности, разного рода задач (поисковых, коммуникативных, организационных, социальных 
и др.) побуждает сотрудника реализовать на деле свои профессиональные знания, умения и 
навыки. Уровень и качество их проявления определяет общую оценку профессиональной 
компетентности сотрудников исправительного учреждения. 
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Постоянные инновационные процессы, характерные для современной системы образова-
ния, предъявляют повышенные требования к сотрудникам уголовно-исполнительной систе-
мы, к уровню и качеству их профессиональной компетентности. Чтобы сотрудник УИС со-
стоялся как профессионал, достиг успехов в профессии, получал удовлетворение от работы и 
был востребованным, он в современных условиях должен обладать определенными характе-
ристиками, а именно: быть настойчивым и целеустремленным в овладении профессиональ-
ным мастерством; обладать хорошими адаптационными способностями к быстро меняю-
щимся условиям, новым требованиям; непрерывно пополнять свои знания, совершенствовать 
умения и навыки, т. е. постоянно саморазвиваться, обладать стрессоустойчивостью, способ-
ностью к риску, толерантностью к неопределенности [4]. 

Указанные характеристики позволят сотруднику приобрести профессиональную компе-
тентность и обладать ею на протяжении всего профессионального пути. 

В то же время практика показывает, что данные характеристики развиваются далеко не у 
всех сотрудников УИС. Напротив, большая их часть часто демонстрируют неудовлетворен-
ность собой и окружающими, избранной профессией, социальную конфронтацию, эмоцио-
нальное выгорание и профессиональную деформацию, что создает значительные трудности в 
профессиональной деятельности. 

Проблема формирования и совершенствования профессиональной компетентности имеет 
многолетнюю историю. Ею занимались В.А. Водеников [2], П.Ф. Зеер [8], Н.Н. Сапрыкина 
[16] и другие ученые. Этих исследователей объединяет общая точка зрения. Все они тракту-
ют профессиональную компетентность как систему необходимых знаний, умений, навыков, 
которые являются достаточными для выполнения определенного вида профессиональной 
деятельности в современных условиях [9, с. 35]. 

В сфере пенитенциарной педагогики и психологии проблеме подготовки специалистов 
для УИС уделяли внимание такие ученые, как М.Г. Дебольский [6]; Б.Б. Казак [10]; 
А.Н. Сухов [17]. Компетентность они рассматривали как наличие у человека необходимых 
характеристик, умение ими пользоваться в разных ситуациях, при этом, по их мнению, все-
гда проявляется личностное отношение к предмету деятельности, т. е. компетентность — по-
нятие комплексное, интегрированное, включающее в себя и субъективное начало. 

Таким образом, профессиональная компетентность сотрудников УИС является интегра-
тивным понятием, включающим в себя специальные знания, умения и навыки, обеспечи-
вающие выполнение сотрудниками уголовно-исправительной системы своих служебных за-
дач, как в обычных, так и в сложных оперативных условиях. Следовательно, при повышении 
уровня профессиональной компетентности сотрудников УИС необходимо интегрально раз-
вивать и совершенствовать все ее структурные составляющие. 

Исправительные учреждения для содержания осужденных —  
бывших работников судов и правоохранительных органов 

Особую значимость проблема формирования профессиональной компетентности приоб-
ретает для сотрудников, работающих в специализированных исправительных учреждениях 
для содержания осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов. 

В соответствии с п. 3 ст. 80 УИК РФ [18], бывшие военнослужащие внутренних войск, со-
трудники правоохранительных органов (полиции, МВД, ФСИН, ФСБ), прокуратуры, следст-
венного комитета, судов отбывают наказание в отдельных специализированных учреждениях 
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(колонии БС (безопасного содержания)). Соблюдение этого требования, а именно раздельно-
го содержания, необходимо для обеспечения безопасности. Для защиты жизни и здоровья в 
специализированные учреждения могут быть направлены и бывшие представители иных 
структур: ФНС, МЧС, судебные приставы и т. п. 

Анализ истории становления и развития исправительных учреждений в отношении осуж-
денных — бывших работников судов и правоохранительных органов показывает, что долгое 
время в России действовало всего три специализированных исправительных учреждения: 
• исправительная колония № 13, расположенная в городе Нижнем Тагиле Свердловской об-

ласти. Она возникла в 1957 г. Уже с самого начала данная колония имела специфическую 
направленность и стала первой в нашей стране колонией, предназначенной для содержа-
ния преступивших закон сотрудников правоохранительных органов; 

• исправительная колония № 3, расположенная в городе Скопине Рязанской области. Пер-
воначально это было обычное исправительное учреждение, но в 90-е гг., когда страну за-
хлестнула волна преступности, сюда стали попадать работники правоохранительных ор-
ганов. Их количество все увеличивалось, и уже в начале XXI века по числу они стали пре-
обладать над обычным контингентом осужденных. Так, данная колония в 2000-м г. была 
переквалифицирована в специализированную; 

• исправительная колония № 5 в поселке Леплей Республики Мордовия. Особенность этой 
колонии состоит в том, что в ней в течение многих лет, кроме бывших работников судов и 
правоохранительных органов, отбывали наказание и иностранные граждане. С 2001 г. 
данная колония стала местом исполнения наказания только бывших сотрудников право-
охранительных органов [14, с. 21]. 
В настоящее время в России функционирует 21 исправительное учреждение для содержа-

ния осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов (одиннадцать 
колоний строгого режима, три — общего, одна — особого и шесть колоний-поселений). 

Организация воспитательной работы и межличностного взаимодействия сотрудников с 
данной категорией осужденных имеет ряд специфических психологических, педагогических 
и профессиональных особенностей [13]. Главной спецификой, непосредственно оказываю-
щей влияние на профессиональную деятельность сотрудников, является особенность спец-
контингента [5, с. 153]. К основным особенностям осужденных — бывших работников судов 
и правоохранительных органов можно отнести: наличие образования (среднего или, как пра-
вило, высшего); владение умениями и навыками в области специальной и физической подго-
товки; хорошие знания законодательства РФ; наличие связей в правоохранительных органах 
и органах власти (в связи с прошлой профессиональной деятельности); возможная осведом-
ленность о возможностях, силах, средствах и методах оперативно-розыскной деятельности в 
исправительных учреждениях; социальные характеристики осужденного (стаж и временной 
отрезок службы, ранее занимаемая должность, количество судимостей и т. д.) [11, с. 92]. 

В связи с вышеуказанными особенностями данной категории осужденных каждый со-
трудник, осуществляющий деятельность в специализированном учреждении, должен обла-
дать определенным набором профессиональных качеств, владеть специальными знаниями [7, 
с. 215], которые необходимы для осуществления эффективного профессионального взаимо-
действия с осужденными — бывшими работниками судов и правоохранительных органов, а 
также иметь мотивацию к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 
личности. 
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Таким образом, сотрудник уголовно-исполнительной системы, работающий с данной ка-
тегорией осужденных должен иметь высокий уровень профессиональной компетентности, 
так как уровень его профессионализма будет влиять на степень исправленности осужденных, 
что является одной из основных задач уголовно-исполнительной системы России. 

Программа исследования 
Для успешного процесса формирования профессиональной компетентности у сотрудни-

ков следует всесторонне изучить индивидуально-психологические особенности личности 
каждого из них. С этой целью необходимо создать психологический портрет сотрудника, ко-
торый будет служить направлением в процессе повышения уровня их профессиональной 
компетентности. Также необходима работа по адаптации проверенных методик, с помощью 
которых будут изучаться критерии профессиональной компетентности. Использование уже 
существующих и новых методик в совокупности будет способствовать созданию педагоги-
ческой модели специалиста, эти методики позволят провести анализ и дать оценку факторов, 
определяющих пригодность сотрудников к службе. 

В основе профессиональной компетентности сотрудника УИС и совершенствования его 
педагогического мастерства лежит принцип непрерывности образования, т. е. каждый со-
трудник УИС должен быть ориентирован на обучение в течение всего периода профессио-
нальной деятельности. 

Исследование уровня профессиональной компетентности сотрудников УИС в работе с 
осужденными — бывшими сотрудниками правоохранительных органов провели на базе ис-
правительной колонии № 3, распложенной в Рязанской области. В исследовании приняли 
участие 35 сотрудников исправительного учреждения. 

 
Рис. 1. Программа исследования уровня профессиональной компетентности  

сотрудников УИС, работающих с осужденными — бывшими работниками судов  
и правоохранительных органов 
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Профессиональная компетентность сотрудника, работающего с осужденными — бывши-
ми работниками судов и правоохранительных органов, предполагает наличие специального 
компонента (знания правовые, организационно-управленческие, служебные); деятельностно-
го компонента (умение применять профессиональные знания на практике); личностного 
компонента (высокая мотивация, антикоррупционная направленность) и психологического 
компонента (рефлексия, стрессоустойчивость, дисциплинированность, ответственность, са-
моконтроль). На основе выделенных компонентов были определены критерии  профессио-
нальной компетентности сотрудников, работающих с осужденными – бывшими работниками 
судов и правоохранительных органов (специальный, мотивационный, эмоциональный, дея-
тельностный). 

Программа исследования уровня профессиональной компетентности сотрудников, рабо-
тающих с осужденными — бывшими работниками судов и правоохранительных органов 
отображена на рис. 1. 

Результаты 
В рамках исследования данной проблемы необходимо особо обозначить среди других ха-

рактеристик возраст сотрудников. Как считают многие известные ученые, возраст непосред-
ственно влияет на процесс формирования и развития профессиональной компетентности, на 
темпы и длительность карьерного роста сотрудников [1]. 

В табл. 1 представлены данные о возрасте и стаже профессиональной деятельности со-
трудников на момент исследования. 

Таблица 1 

Возраст 

Соотношение возраста и стажа профессиональной деятельности  
в специализированном учреждении 

Количество 
25—35 

Стаж работы в специализированном учреждении (в среднем) 
9 2 

36—40 51 4 
41—45 35 7 
Более 45 7 9 
Итого 102 6 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что значительную часть респондентов составля-
ют сотрудники с опытом работы от 4 до 7 лет, остальные — это лица, кому осталось служить 
до пенсии от 3 до 5 лет. Сотрудники, поступившие на службу в специализированное учреж-
дение в течение года, составляют незначительное число. 

Распределения респодентов по образовательным профилям представлено на рис. 2, на ко-
тором видно, что 53,9% сотрудников имеют юридическое образование, 29% — обучались в 
вузах технического профиля, 8,7% — окончили военно-учебные заведения, 3,2% сотрудни-
ков имеют педагогическое образование, 0,9% — экономическое, 4,3% сотрудников окончили 
иные вузы. 
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Рис. 2. Распределение респондентов по образовательным профилям 

Уровень образования — тот фактор, который формирует интересы личности, определяет 
ценности, потребности, уровень и качество профессиональной компетентности. В полной 
мере это относится к сотрудникам, работающим в специализированных учреждениях [3]. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что сотрудники обучались по разным образова-
тельным профилям. Практическая деятельность, которая связана с работой со специфиче-
ским контингентом осужденных, свидетельствует о том, что формирование личности, на-
пример сотрудника с юридическим образованием, происходит иначе, чем сотрудника, 
имеющего техническое образование или окончившего военный вуз. Базовое профильное об-
разование определяет и умение сотрудника творчески, нестандартно подходить к решению 
сложных служебных задач, профессиональных проблем, оно напрямую связано с возможно-
стью прогнозировать профессиональные запросы, потребности в профессиональном само-
развитии. Данный факт необходимо учитывать в процессе конструировании программы по-
вышения уровня профессиональной компетентности сотрудников специализированных уч-
реждений. 

Для выявления личностных особенностей был использован 16-факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла [12] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Средние показатели по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттелла 
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Указанная методика помогла выявить необходимые личностные особенности сотрудни-
ков, работающих с осужденными — бывшими работниками судов и правоохранительных 
органов. Анализ данных показывает, что у сотрудников уровень сдержанности представлен 
на недостаточном уровне (41%), т. е. для сотрудников свойственны большая эмоциональная 
выразительность, резкость в реакциях. Ниже среднего представлен уровень тревожности 
(26%). На высоком уровне представлена шкала импульсивности (59%), которая свойственна 
людям неуравновешенным, вспыльчивым, порывистым, и ниже среднего уровня оказались 
показатели волевого контроля эмоциональных реакций, свидетельствующие о том, что пред-
ставители данной группы респодентов не всегда могут владеть собой в критических ситуа-
циях. Таким образом, с помощью данной методики были получены результаты по эмоцио-
нальному критерию. Средний бал по указанному критерию оказался ниже среднего (2,457). 

Изучение профессиональных ориентаций по методике «Мотивация профессиональной 
карьеры» (МПК) выявило, что 48 и 45% исследуемых имеют средний уровень ориентации на 
развитие собственной профессиональной компетентности. При этом исследуемые сотрудни-
ки осознают значимость саморазвития и профессионального роста. Данная методика помогла 
исследовать мотивационный критерий профессиональной компетентности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Средние показатели по методике «Мотивация профессиональной карьеры» 

Проведя анализ полученных данных, можно констатировать, что важной ориентацией в 
профессии для сотрудников, работающих со спецконтингентом, оказывается «служение». То 
есть значительной части сотрудников работа с людьми приносит удовольствие, они нацеле-
ны на помощь людям, совершенствование окружающей действительности. Однако 47% ис-
следуемых имеют профессиональную ориентацию на довольно низком уровне, и это связано 
с определенными внешними условиями или степенью значимости той или иной ситуации для 
каждого отдельно взятого сотрудника. 

Для исследования специального критерия было проведено тестирование, которое включа-
ло ряд вопросов в области должностных обязанностей и вопросы на знание индивидуальных 
особенностей осужденных — бывших сотрудников правоохранительных органов. 

Таблица 2 
Результаты оценки профессиональных знаний респондентов 

№ Показатель Кол-во сотрудников (%) 
1 Знания в области должностных обязанностей 56,7 
2 Знания в области индивидуальных особенностей осужденных — 

бывших сотрудников правоохранительных органов 
27,5 
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Из данных табл. 2 видно, что процент сотрудников, владеющих знаниями в отношении 
своих должностных обязанностей, выше среднего (56,7%), а знаниями, связанными с осо-
бенностями спецконтингента и особенностями взаимодействия с ними, — ниже среднего 
(27,5%). Таким образом, проведенное тестирование говорит о том, что сотрудники хорошо 
знают свои функциональные, служебные обязанности, но, что касается знаний в области ин-
дивидуальных особенностей спецконтингента и специфики работы с ним, их знаний недос-
таточно. 

С целью уточнения полученных данных было проведено анкетирование испытуемых. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что 32% респондентов считают, что им не хватает специ-
альных профессиональных знаний в работе с осужденными — бывшими работниками судов 
и правоохранительных органов; 44% обладают ярко выраженной мотивацией на профессио-
нальное саморазвитие и самосовершенствование и 41% часто испытывают депрессивные со-
стояния. 

После проведения психодиагностического исследования был выявлен общий уровень 
сформированности профессиональной компетентности у сотрудников, работающих с осуж-
денными — бывшими работниками судов и правоохранительных органов. Испытуемые рас-
пределены в зависимости от уровня сформированности профессиональной компетентности: 
низкого, среднего и высокого (рис. 5). 

 
Рис. 5. Уровень сформированности профессиональной компетентности у респондентов 

На рис. 5 наглядно показано, что сформированность профессиональной компетентности у 
большинства сотрудников специализированного учреждения находится на довольно низком 
уровне (41,8%). Это говорит о том, что испытуемые обладают не полным объемом профес-
сионально важных качеств, необходимых для работы в указанных учреждениях; недостаточ-
ным объемом специальных знаний, умений и навыков. То есть они организуют воспитатель-
ную работу, не учитывая индивидуальных особенностей осужденных — бывших работников 
судов и правоохранительных органов, игнорируют специфику взаимодействия с данной ка-
тегорией и не стремятся повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Выводы 
Таким образом, проведенное исследование показывает, что уровень сформированности 

профессиональной компетентности у сотрудников УИС, работающих с осужденными — быв-
шими работниками судов и правоохранительных органов, недостаточно высок. Для эффектив-
ной и результативной профессиональной деятельности сотрудникам необходимо формировать, 
развивать и постоянно совершенствовать свою профессиональную компетентность. 
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Для того чтобы сотрудник УИС, работающий с осужденными — бывшими работниками 
судов и правоохранительных органов, был грамотным, профессионально-компетентным спе-
циалистом, необходимо: 
• обладать необходимыми профессионально важными качествами личности (эрудирован-

ность, коммуникативность, стрессоустойчивость, организаторские способности, способ-
ность быстро принимать решения в условиях изменяющейся ситуации и т. д.); 

• осуществлять психолого-педагогическую подготовку данной категории сотрудников УИС 
к работе с осужденными — бывшими работниками судов и правоохранительных органов 
(приобретение необходимых компетенций, знаний, умений и навыков работы с данной ка-
тегорией осужденных); 

• совершенствовать профессиональную компетентность сотрудников, работающих с осуж-
денными — бывшими работниками судов и правоохранительных органов (профессио-
нальная переподготовка, повышение квалификации); 

• развивать у сотрудников мотивацию к профессиональному саморазвитию и самосовер-
шенствованию. 
Профессионально-личностное саморазвитие и самообразование выступают как необходи-

мое условие для того, чтобы соответствовать высоким современным требованиям, предъяв-
ляемым к сотрудникам УИС, работающим с осужденными — бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов. В свете этих требований актуальными являются задачи обес-
печения сотрудников инновационными технологиями, а также научно-методическим инст-
рументарием для формирования профессиональной компетентности сотрудников в сис-
теме служебной подготовки. Для реализации в рамках служебной подготовки повышения 
профессионального мастерства в специализированных исправительных учреждениях без от-
рыва от исполнения профессиональных обязанностей. 

 

Литература 
1. Болдина М.А. Формирование профессиональной компетентности специалиста как управ-
ляемый процесс становления его профессионализма // 

2. Водеников В.А. Динамика личностных характеристик инженера в процессе профессио-
нального становления: Дисс. ... канд. психол. наук. Казань, 2001. 193 с. 

Социально-экономические явления и 
процессы. 2011. № 1-2 (23-24). С. 317–321. 

3. Волошин Д.В. Формирование профессиональной компетентности руководителей пени-
тенциарных учреждений в системе повышения квалификации: Дисс. … канд. пед. наук. 
Томск, 2008. 221 с. 
4. Воронин Р.М., Киселев А.М., Ковальчук И.А. Сотрудник уголовно-исполнительной сис-
темы: образ профессии // Прикладная юридическая психология, 2017. № 4 (41). С. 107–113. 
5. Гаврина Е.Е., Симакова Т.А. Социально-демографические особенности личности быв-
ших сотрудников уголовно-исполнительной системы, осужденных за коррупционные пре-
ступления //

6. Дебольский М.Г. Разработка профессиограммы психолога и ее использование при проф-
отборе специалистов. М.: Академия МВД России, 1996. 38 с. 

 Социально-психологические исследования коррупции / Под ред. А.Л. Журавле-
ва, Д.А. Китовой, В.А. Соснина. М.: Институт психологии РАН, 2017. С. 150–160. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16224639�
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16224639�
https://elibrary.ru/item.asp?id=32253399�
https://elibrary.ru/item.asp?id=32253399�
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825684�


Кириллова Т.В., Пашукова А.Д. 
Профессиональная компетентность сотрудников  
уголовно-исполнительной системы, работающих  
с осужденными — бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 64–76. 

Kirillova T.V., Pashukova A.D. 
Professional Competence of Employees  

of the Penal Enforcement System Working  
with Convicted Persons-Former Employees 
 of Courts and Law Enforcement Agencies 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 64–76. 
 

74 

7. Зауторова Э.В. Профессионально-педагогические качества и способности сотрудника 
исправительного учреждения //

8. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 
2000. 397 с. 

 Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России: научно-
практическое ежеквартальное издание. Выпуск 1. М.: Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, 2020. С. 214–218. 

9. Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования // Выс-
шее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42. 
10. Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Профессиональная психологическая подготовка персонала 
исправительных учреждений: Учебное пособие. 2-е изд., испр. Рязань: Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. 146 с.  
11. Капустин К.В. Соотношение оперативно-розыскных и режимных мероприятий в деятель-
ности сотрудников оперативных подразделений исправительных учреждений для содержания 
осужденных — бывших работников судов и правоохранительных органов // Пенитенциарное 
право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2020. № 4 (26). С. 91–95. 
12. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб: Речь, 2006. 99 с. 
13. Кириллова Т.В., Кузнецов М.И., Лузгин С.А. Воспитательная работа с различными катего-
риями осужденных на начальном и основном этапах отбывания наказания в местах лишения 
свободы // Воспитательная работа: новые направления, методы, пути развития: Коллективная 
монография. Ульяновск: Зебра, 2018. С. 96–124. 
14. Кириллова Т.В., Пашукова А.Д. Историко-педагогические аспекты исполнения наказаний 
в отношении осужденных — бывших сотрудников судов и правоохранительных органов // 
Глобальный научный потенциал. 2020. № 2 (107). С. 20–24. 
15. Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об утверждении Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г.» [Электронный 
ресурс] // Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ (дата об-
ращения: 09.07.2021). 
16. Сапрыкина Н.Н. Развитие правовой компетентности руководителя образовательного уч-
реждения в системе повышения квалификации: Дисс. ... канд. пед. наук. Оренбург, 1999. 185 c. 
17. Сухов А.Н. Особенности подготовки сотрудников ИТУ к действиям в экстремальных си-
туациях // Социально-психологические и правовые проблемы профилактики правонаруше-
ний в исправительно-трудовых учреждениях: Сборник научных трудов. Рязань: Изд-во РВШ 
МВД СССР, 1982. С. 96–102. 
18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 12.07.2021). 

References 
1. Boldina M.A. Formirovanie professional’noi kompetentnosti spetsialista kak upravlyaemyi 
protsess stanovleniya ego professionalizma [Formig of professional competence of specialist as a 
controlled process in the marking of his professionalism]. Sotsial’no-ekonomicheskie yavleniya i 
protsessy = Social-Economic Phenomena and Processes, 2011, no. 1-2 (23-24), pp. 317–321. (In 
Russ.). 
2. Vodenikov V.A. Dinamika lichnostnykh kharakteristik inzhenera v protsesse professional’nogo 
stanovleniya: Diss. kand. psikhol. nauk. Kazan, 2001. 193 p. (In Russ.). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42953327�
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42953327�
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44467509�
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44467509�
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44467509&selid=44467528�


Кириллова Т.В., Пашукова А.Д. 
Профессиональная компетентность сотрудников  
уголовно-исполнительной системы, работающих  
с осужденными — бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 64–76. 

Kirillova T.V., Pashukova A.D. 
Professional Competence of Employees  

of the Penal Enforcement System Working  
with Convicted Persons-Former Employees 
 of Courts and Law Enforcement Agencies 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 64–76. 
 

75 

3. Voloshin D.V. Formirovanie professional’noi kompetentnosti rukovoditelei penitentsiarnykh 
uchrezhdenii v sisteme povysheniya kvalifikatsii: Diss. kand. ped. nauk. Tomsk, 2008. 221 p. (In 
Russ.). 
4. Voronin R.M., Kiselev A.M., Kovalchuk I.A. Sotrudnik ugolovno-ispolnitel’noi sistemy: obraz 
professii [Officer of Penal System: the image of profession]. Prikladnaya yuridicheskaya 
psikhologiya = Applied Legal Psychology, 2017, no. 4 (41), pp. 107–113. (In Russ.). 
5. Gavrina E.E., Simakova T.A. Sotsial’no-demograficheskie osobennosti lichnosti byvshikh 
sotrudnikov ugolovno-ispolnitel’noi sistemy, osuzhdennykh za korruptsionnye prestupleniya. In 
A.L. Zhuravlev, D.A. Kitova, V.A. Sosnin (eds.). Sotsial’no-psikhologicheskie issledovaniya 
korruptsii. Moscow: Institut psikhologii RAN Publ., 2017, pp. 150–160. (In Russ.). 
6. Debolsky M.G. Razrabotka professiogrammy psikhologa i ee ispol’zovanie pri profotbore 
spetsialistov. Moscow: Akademiya MVD Rossii Publ., 1996. 38 p. (In Russ.). 
7. Zautorova E.V. Professional’no-pedagogicheskie kachestva i sposobnosti sotrudnika 
ispravitel’nogo uchrezhdeniya. Nauchnye trudy FKU NII FSIN Rossii: nauchno-prakticheskoe 
ezhekvartal’noe izdanie. Vypusk 1. Moscow: Nauchno-issledovatel’skii institut Federal’noi sluzhby 
ispolneniya nakazanii Rossiiskoi Federatsii Publ., 2020, pp. 214–218. (In Russ.). 
8. Zeer E.F. Psikhologiya professional’nogo obrazovaniya. Yekaterinburg: Izd-vo RGPPU, 2000. 
397 p. (In Russ.). 
9. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentsii — novaya paradigma rezul’tata obrazovaniya. 
Vysshee obrazovanie segodnya = Higher Education Today, 2003, no. 5, pp. 34–42. (In Russ.). 
10. Kazak B.B., Ushatikov A.I. Professional’naya psikhologicheskaya podgotovka personala 
ispravitel’nykh uchrezhdenii: Uchebnoe posobie. 2nd ed. Ryazan: Akademiya prava i upravleniya 
Federal’noi sluzhby ispolneniya nakazanii Publ., 2006. 146 p. (In Russ.). 
11. Kapustin K.V. Sootnoshenie operativno-rozysknykh i rezhimnykh meropriyatii v deyatel’nosti 
sotrudnikov operativnykh podrazdelenii ispravitel’nykh uchrezhdenii dlya soderzhaniya 
osuzhdennykh — byvshikh rabotnikov sudov i pravookhranitel’nykh organov [The ratio of opera-
tional-searchand security measures in the activities of employees of operational divisions of correc-
tional institutionsfor the maintenance of convicts — former employees of courts and law enforce-
ment agencies]. Penitentsiarnoe pravo: yuridicheskaya teoriya i pravoprimenitel’naya praktika = 
Penal Law: Legal Theory and Law Enforcement Practices, 2020, no. 4 (26), pp. 91–95. (In Russ.). 
12. Kapustina A.N. Mnogofaktornaya lichnostnaya metodika R. Kettella. Saint Petersburg: Rech’, 
2006. 99 p. (In Russ.). 
13. Kirillova T.V., Kuznetsov M.I., Luzgin S.A. Vospitatel’naya rabota s razlichnymi kategoriyami 
osuzhdennykh na nachal’nom i osnovnom etapakh otbyvaniya nakazaniya v mestakh lisheniya 
svobody. Vospitatel’naya rabota: novye napravleniya, metody, puti razvitiya: Kollektivnaya 
monografiya. Ulyanovsk: Zebra, 2018, pp. 96–124. (In Russ.). 
14. Kirillova T.V., Pashukova A.D. Istoriko-pedagogicheskie aspekty ispolneniya nakazanii v 
otnoshenii osuzhdennykh — byvshikh sotrudnikov sudov i pravookhranitel’nykh organov [Histori-
cal and pedagogical aspects of execution of punishments for convicts - former employees of courts 
and law enforcement agencies]. Global’nyi nauchnyi potentsial = Global Scientific Potential, 2020, 
no. 2 (107), pp. 20–24. (In Russ.). 
15. Rasporyazhenie Pravitel’stva RF ot 29 aprelya 2021 g. No. 1138-r “Ob utverzhdenii 
Kontseptsii razvitiya ugolovno-ispolnitel’noi sistemy RF na period do 2030 g.” [Elektronnyi 



Кириллова Т.В., Пашукова А.Д. 
Профессиональная компетентность сотрудников  
уголовно-исполнительной системы, работающих  
с осужденными — бывшими работниками судов и 
правоохранительных органов 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 64–76. 

Kirillova T.V., Pashukova A.D. 
Professional Competence of Employees  

of the Penal Enforcement System Working  
with Convicted Persons-Former Employees 
 of Courts and Law Enforcement Agencies 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 64–76. 
 

76 

resurs]. Garant.ru. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ (Accessed 
09.07.2021). (In Russ.). 
16. Saprykina N.N. Razvitie pravovoi kompetentnosti rukovoditelya obrazovatel’nogo 
uchrezhdeniya v sisteme povysheniya kvalifikatsii: Diss. kand. ped. nauk. Orenburg, 1999. 185 p. 
(In Russ.). 
17. Sukhov A.N. Osobennosti podgotovki sotrudnikov ITU k deistviyam v ekstremal’nykh 
situatsiyakh. Sotsial’no-psikhologicheskie i pravovye problemy profilaktiki pravonarushenii v 
ispravitel’no-trudovykh uchrezhdeniyakh: Sbornik nauchnykh trudov. Ryazan: Izd-vo RVSh MVD 
SSSR, 1982, pp. 96–102. (In Russ.). 
18. Ugolovno-ispolnitel’nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 08.01.1997 No. 1-FZ (red. ot 
29.12.2022) [Elektronnyi resurs]. Konsul’tantPlyus. URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_12940/ (Accessed 12.07.2021). (In Russ.). 

 

Информация об авторах 
Кириллова Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, главный научный 
сотрудник, Научно-исследовательский институт ФСИН России (ФКУ «НИИ ФСИН Рос-
сии»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8394-897X, e-
mail: tatiana-kirillova@rambler.ru 
Пашукова Анастасия Дмитриевна, преподаватель кафедры общей и педагогической психо-
логии, психологический факультет, Академия права и управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФКОУ ВО «Академия ФСИН России»), г. Рязань, Российская Федера-
ция, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6198-4929, e-mail: pashukova_21@mail.ru 

Information about the authors 
Tatyana V. Kirillova, Doctor of Education, Professor; Chief Researcher, Research Institute of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
8394-897X, e-mail: tatiana-kirillova@rambler.ru 
Anastasia D. Pashukova, Lecturer, Department of General and Pedagogical Psychology, Psycholog-
ical Faculty, Academy of Law Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan, 
Russia, ORCID https://orcid.org/0000-0001-6198-4929, e-mail: pashukova_21@mail.ru 

Получена 28.07.2021 Received 28.07.2021 
Принята в печать 29.07.2022 Accepted 29.07.2022 

 

mailto:tatiana-kirillova@rambler.ru�
https://orcid.org/0000-0001-6198-4929�
mailto:e-mail:%20pashukova_21@mail.ru�
mailto:tatiana-kirillova@rambler.ru�
https://orcid.org/0000-0001-6198-4929�
mailto:e-mail:%20pashukova_21@mail.ru�


Психология и право 

2023. Том 13. № 1. С. 77–93. 

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2023130106 

ISSN: 2222-5196 (online) 

Psychology and Law 

2023. Vol. 13, no. 1, pp. 77–93. 

DOI: https:///doi.org/10.17759/psylaw.2023130106 

ISSN: 2222-5196 (online) 

 

77 

CC-BY-NC 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ |  

PROBLEMS OF TRAINING OF SPECIALISTS IN LEGAL PSYCHOLOGY 

Динамика отношения к учебе студентов факультета  

юридической психологии в разных режимах обучения, 

вызванных пандемией COVID-19 

Бусарова О.Р. 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО 

МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1455-6280, e-mail: olga-bus0@yandex.ru  

Сенниковская Д.В. 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО 

МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7437-6543, e-mail: sdaryona@mail.ru 

В статье рассматривается изменение отношения к учебе у студентов факультета юри-

дической психологии в период смягчения санитарных ограничений, вызванных пан-

демией COVID-19. Представлены результаты лонгитюдного исследования, проведен-

ного с декабря 2021 г. по май 2022 г. Выборку составили 90 студентов разных курсов, 

обучающихся по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения». 

Сравнивалось отношение к учебе, определявшееся с помощью опросника «Моя учеба 

в вузе» О.А. Ворониной, в дистанционном и смешанном (очно-дистанционном) режи-

мах обучения. По выборке в целом выявлено изменение при переходе от дистанцион-

ного к смешанному формату обучения, как общей удовлетворенности учебой, так и 

отдельных ее аспектов — эмоционально-оценочного отношения, удовлетворенности 

специальностью, соотношения внутренней и внешней мотивации учения. Зафиксиро-

ваны и обсуждены различия в динамике отношения к учебе у студентов разных кур-

сов. Дополнительно выяснялось мнение студентов о преимуществах и недостатках 

обучения в разных режимах. Предлагается в случае смены режима обучения проведе-

ние мониторинга отношения студентов к учебе и осуществление при необходимости 

коррекционной работы со студенческими группами или отдельными учащимися. 

Ключевые слова: дистанционное обучение в условиях пандемии, отношение студен-

тов к учебной деятельности, подготовка юридических психологов, учебная мотива-

ция. 
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The article examines the change in the attitude of students of the Faculty of Legal Psycholo-

gy to study during the period of easing sanitary restrictions caused by the COVID-19 pan-

demic. The results of a longitudinal study conducted from December 2021 to May 2022 are 

presented. The sample consisted of 90 students of different courses studying in the specialty 

“Pedagogy and psychology of deviant behavior”. The attitude to study, determined using the 

questionnaire “My studies at the university” by O.A. Voronina, was compared in distance 

and mixed (full-time-distance) modes of study. According to the sample as a whole, a 

change in the transition from distance learning to a mixed learning format was revealed in 

both general satisfaction with learning and its individual aspects — emotional and evaluative 

attitude, satisfaction with the specialty, the ratio of internal and external motivation of learn-

ing. The differences in the dynamics of the attitude of students of different courses to study 

are recorded and discussed. Additionally, students’ opinions on the advantages and disad-

vantages of studying in different modes were clarified. It is proposed in case of a change in 

the training regime to monitor the attitude of students to study and, if necessary, to carry out 

remedial work with student groups or individual students. 

Keywords: distance learning during a pandemic, students’ attitude to educational activities, 

education of legal psychologists, educational motivation. 
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Введение 
В условиях пандемии произошли глобальные изменения в большинстве сфер жизнедея-

тельности, в том числе и сфере высшего образования, вследствие перехода на онлайн-

обучение. В связи с этим особую актуальность получили вопросы, связанные с адаптацией 

студентов к новым условиям, а также появилась необходимость оценки эффективности ву-

зовского обучения в дистанционном формате. 

Внезапная смена режима обучения, вызванная необходимостью противодействия панде-

мии COVID-19, и последовавшее за ней резкое изменение психических и физических нагру-

зок не могли не повлиять на отношение студентов к собственной учебной деятельности в но-
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вых условиях. Исследования, проведенные в разных вузах России, показывают неоднознач-

ное отношение обучающихся к переходу на дистанционное обучение. С одной стороны, дис-

танционный формат обучения рассматривается студентами в качестве одного из вызовов 

эпохи цифровизации образования, как возможность освоить современные технологии и фор-

маты общения, при этом обозначаются его явные преимущества перед традиционным фор-

матом [13], например, гибкость учебного процесса, а также возможность совмещать работу с 

учебой [1; 14]. С другой стороны, удовлетворенность самим учебным процессом в целом 

снижается из-за «цифрового разрыва» между участниками образовательного процесса: не-

стабильного интернет-соединения и недостаточного технического и программного обеспече-

ния [7], роста психологической усталости и чувства социальной изолированности, недостат-

ка очных коммуникаций с однокурсниками и преподавателями, отсутствия навыков самоор-

ганизации и эффективного использования временных ресурсов, снижения психического бла-

гополучия [13]. Отмечены чрезмерная утомляемость и снижение общей работоспособности 

студентов в конце дня из-за гиподинамии, а также разнообразные проявления физического 

дискомфорта в результате долгой сидячей работы в однообразном положении тела [18]. Сту-

денты замечают увеличение учебной нагрузки и времени для выполнения домашних заданий 

[2], объема самостоятельной работы [11]. Обучающиеся также отмечают, что далеко не все 

дисциплины [17] и не по всем направлениям подготовки в вузе [14] можно изучить дистан-

ционно. Отношение к учебе важно не только с точки зрения психологического благополучия 

студентов, но и как предиктор качества образования и фактор развития личности будущего 

профессионала. Специалисты отмечают, что позитивное отношение к учебной деятельности 

способствует успешному овладению знаниями и умениями, может отчасти компенсировать 

недостаточно высокие способности [10]. Позитивное отношение студентов к учебе, инициа-

тивность в ней, удовлетворенность собой и своим результатом «…обеспечивают пережива-

ние осмысленности, значимости происходящего и являются основой для дальнейшего само-

развития и самореализации человека» [6, с. 160]. 

Спад заболеваемости COVID-19 к началу весны 2022 г. позволил смягчить санитарные ог-

раничения и постепенно двигаться к восстановлению обычного режима обучения. Как вос-

приняли эти перемены студенты? Казалось бы, снижение опасности заражения и возвраще-

ние к привычной жизни, как в вузе, так и в других сферах, — явление, безусловно, положи-

тельное. Однако произошедшая за почти два года пандемии адаптация студентов к обучению 

в дистанционном или смешанном режиме (в зависимости от региона и вуза) и признание оп-

ределенных преимуществ такого обучения не позволяют уверенно прогнозировать одно-

значно положительное отношение студентов к учебе при смене режима обучения. Мы рас-

смотрим эту проблему в отношении студентов факультета юридической психологии. 

Подготовка юридических психологов имеет свою специфику. На факультете юридической 

психологии Московского государственного психолого-педагогического университета основ-

ное содержание профессиональной подготовки специалистов, задаваемое государственными 

образовательными и профессиональными стандартами, было конкретизировано благодаря 

разработанной коллективом выпускающей кафедры модели системы деятельности юридиче-

ского психолога, в соответствии с которой была определена система модулей, заложенная в 

учебный план. Модули соответствуют выделенным в упомянутой модели видам деятельно-

сти: психодиагностический, психолого-педагогический, клинический (патопсихологиче-

ский), психокоррекционный, консультативный. Каждый модуль предполагает наличие трех 

частей: теоретического курса, практикума, практики, — в ходе которых и формируются ос-
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новные компетенции данного модуля [4]. Практикоориентированность обучения в МГППУ 

будущих юридических психологов предусматривает внедрение интерактивных методов обу-

чения, начиная с первого курса [12]. В концепцию преподавания многих теоретических кур-

сов заложено повышение их релевантности задачам профессиональной подготовки специа-

листов посредством использования современных технологий социальных коммуникаций 

(имитационные игры, различные виды дискуссий, ТРИЗ-техники и др.) [см., например: 9]. 

Таким образом, большой удельный вес практикумов и практик и значительная роль интерак-

тивных методов обучения в подготовке юридических психологов придали переходу на дис-

танционный режим обучения дополнительные сложности и, вероятно, вызвали сильную эмо-

циональную реакцию у студентов. 

Все вышеперечисленное обусловило цель проведения исследования — выявить динамику 

отношения студентов факультета юридической психологии к учебе в разных режимах обуче-

ния, связанных с пандемией COVID-19. Мы предположили, что изменение режима обучения 

в связи с ослаблением коронавирусных ограничений влечет за собой изменение отношения 

будущих юридических психологов к учебе. 

Организация и методика исследования 
Для диагностики отношения студентов-психологов к учебной деятельности была приме-

нена методика О.А. Ворониной «Моя учеба в вузе» [6]. Методика позволяет диагностировать 

как удовлетворенность или неудовлетворенность своей учебой в целом, так и отдельные ас-

пекты отношения к учебе — эмоционально-оценочное отношение к учебной деятельности, 

удовлетворенность выбранной специальностью, соотношение внутренней и внешней моти-

вации учения. Дополнительно с целью исследования отношения студентов к обучению в 

разных режимах (дистанционном, очно-дистанционном, очном) нами была составлена анке-

та. Вопросы касались обучения как процесса управления учебной деятельностью студентов 

со стороны преподавателей и администрации вуза. 

В эмпирическом исследовании на добровольной основе приняли участие студенты 2-го, 

4-го и 5-го курсов факультета юридической психологии МГППУ, обучающиеся по специаль-

ности «Педагогика и психология девиантного поведения». Выборку составили 90 человек, из 

них 77 девушек и 13 юношей, возраст — от 18 до 28 лет. 

Исследование проводилось в два этапа: первый проходил в декабре 2021 г. и январе 

2022 г., второй — в апреле—мае 2022 г. Первый этап был проведен в дистанционном режи-

ме, второй — частично в очном. Оба этапа осуществлялись с использованием сервиса для 

составления онлайн-тестирований — «Google Формы». Участниками второго этапа стали 

студенты в количестве 81 человека из числа опрошенных на первом этапе. 

На обоих этапах испытуемым предлагалось заполнить методику «Моя учеба в вузе» и ан-

кету об отношении к учебной деятельности в разных режимах обучения. В ходе заполнения 

анкеты студенты отмечали режим обучения, действующий на данный момент. Так, во время 

первого этапа учебная деятельность проводилась в дистанционном формате за исключением 

посещения отдельных баз практик, во время второго — в очно-дистанционном (смешанном): 

многие практические и часть семинарских занятий вновь стали проводиться очно. Большин-

ство студентов смогли выйти на базы практики и выполнять учебные задания, непосредст-

венно общаясь с клиентами. 
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Результаты и их обсуждение 
Согласно результатам анкеты, большинству студентов нравится как дистанционное обу-

чение (нравится частично — 33% и очень нравится — 27%), так и смешанное (нравится час-

тично — 31% и очень нравится — 25%). Можно отметить чуть менее определенные ответы 

относительно смешанного режима обучения — на 2% меньше ответов «очень нравится» и на 

4% меньше ответов «очень не нравится» с увеличением доли ответа «затрудняюсь ответить» 

с 23 до 32%. Эти данные в целом согласуются с результатами анкетирования студентов бака-

лавриата, специалитета и магистратуры МГППУ разных направлений подготовки (N=761), 

проведенного в феврале и марте 2022 г., согласно которым наиболее предпочтительными для 

студентов являются дистанционный формат и смешанный формат (лекции — в дистанцион-

ном формате, семинары, практические занятия — очно) обучения (49,5% и 39,7% соответст-

венно). Респондентам нужно было сделать одиночный выбор, в качестве третьего варианта 

предлагался вариант очного обучения [14]. 

Далее нами были выявлены положительные и отрицательные аспекты дистанционного 

обучения, по мнению учащихся (рис. 1 и рис. 2). Студенты сами формулировали ответы и 

могли перечислять несколько позиций, поэтому сумма процентов превышает 100. 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  

«Что Вам нравится в дистанционном режиме обучения?» 

Наиболее частым ответом является «экономия времени на дорогу» — его отметили 68% 

студентов. Следующий по частоте употребления ответ — «больше свободного времени» — 

40%. Средними по частоте упоминания (от 9 до 14%) являются следующие положительные 

стороны дистанционного режима: «возможность заниматься другими делами во время заня-

тий», «мобильность занятий», «удобное предоставление учебного материала», «возможность 
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совмещать учебу с работой», «обучение в комфортных условиях». Интересным является тот 

факт, что лишь 2% студентов отметили «минимизацию возможности заразиться коронавиру-

сом» как плюс дистанционного обучения, из этого результата можно предположить, что на 

момент проведения исследования страх заболевания коронавирусной инфекцией не являлся 

столь актуальным для участников исследования. 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  

«Что Вам не нравится в дистанционном режиме обучения?» 

«Нехватка живого общения» является наиболее распространенным ответом студентов на 

вопрос о том, что не нравится в учебе в дистанционном режиме обучения — его отметили 

почти треть респондентов (30%). На втором месте по частоте упоминания находится ответ 

«обезличенность» — 24%. Помимо этого, часто выделяемыми минусами дистанционного 

обучения являются: «нехватка очных практических занятий», «низкая концентрация внима-

ния», «сложность усвоения материала», «низкие мотивация и интерес к учебе», «длительное 

время нахождения за компьютером», «технические проблемы (слабый Интернет, неумение 

пользоваться ПК)», «трудности с самодисциплиной», «больший объем домашних заданий» 

— их отметили от 10% до 22% студентов. 

Как видим, ответы нашей выборки о плюсах и минусах дистанционного обучения согла-

суются с данными коллег, приведенными выше. 

Положительные и отрицательные аспекты смешанного обучения, по мнению учащихся, 

представлены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  

«Что Вам нравится в смешанном режиме обучения?» 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос  

«Что Вам не нравится в смешанном режиме обучения?» 
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Самым распространенным ответом на вопрос о том, что нравится в смешанном обучении, 

стал вариант «эффективность очных практических занятий» — 38%. Около трети студентов 

отметили, что ценят в смешанном обучении возможность «общения с одногруппниками», 

также четверть опрошенных находят для себя удобным проведение лекций онлайн. Следует 

признать, что это вполне ожидаемые ответы. Средними по частоте упоминания являются 

следующие ответы обучающихся: «экономия времени на дорогу», «личное взаимодействие с 

преподавателем», «больше свободного времени» и «распределение нагрузки» — их отметили 

от 14 до 20% всех респондентов. 

Среди минусов обучения в смешанном режиме, как следует из рис. 4, отмечается «трата 

времени на дорогу» (19% студентов). Далее некоторые обучающиеся (16%) высказывались 

негативно об очном проведении ряда семинаров, поскольку считали, что в той форме, в ко-

торой они проводятся (в основном доклады) подобные занятия могут быть проведены и дис-

танционно. От 6 до 11% опрошенных выделяли следующие минусы очно-дистанционного 

формата обучения: «отсутствие стабильного расписания», «низкие концентрация и мотива-

ция на дистанционных лекциях», «частые очные занятия», «некомфортные очные условия 

(душно, нет еды, технические проблемы)». Среди прочих результатов стоит отметить, что 

4% студентов указали на «сложность адаптации к непривычному (смешанному) режиму». 

Таким образом, в ответах, как о том, что нравится, так и о том, что не нравится в смешан-

ном режиме обучения, опрошенные продемонстрировали меньше единодушия, чем при 

оценке обучения в дистанционном режиме. 

По результатам методики О.А. Ворониной «Моя учеба в вузе», позволяющей выявить 

степень удовлетворенности собственной учебной деятельностью среди студентов всех кур-

сов, можно говорить о преобладающей средней удовлетворенности учебой в дистанционном 

режиме — 37% из 90 студентов, участвовавших в первом этапе (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результаты методики О.А. Ворониной «Моя учеба в вузе»  

по шкале «Удовлетворенность учебой» (1-й этап, выборка в целом) 

На рис. 6 представлены результаты первого этапа отдельно по курсам. Как видно из ри-

сунка, среди студентов, имеющих низкую удовлетворенность учебой в дистанционном ре-

жиме, большую часть составляют студенты 5-го курса. Помимо этого, отметим, что студен-

тов, имеющих высокую удовлетворенность учебой в дистанционном формате, всего 8 чело-
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век — трое на 2-м курсе и пятеро на 4-м курсе, в то время как среди обучающихся 5-го курса 

такие студенты отсутствуют. 

 

Рис. 6. Результаты студентов разных курсов по методике О.А. Ворониной  

«Моя учеба в вузе» по шкале «Удовлетворенность учебой» (1-й этап) 

Результаты прохождения испытуемыми методики О.А. Ворониной «Моя учеба в вузе» на 

втором этапе отражены на рис. 7, из которого следует, что большинство студентов имеют 

среднюю с тенденцией к низкой и низкую удовлетворенность учебой в смешанном формате — 

45 и 33% соответственно. Студенты, положительно относящиеся к учебе в смешанном форма-

те, отсутствуют, а доля обучающихся, имеющих нейтральное отношение, составила 22%. 

 

Рис. 7. Результаты методики О.А. Ворониной «Моя учеба в вузе»  

по шкале «Удовлетворенность учебой» (2-й этап, выборка в целом) 

На рис. 8 представлены результаты данной методики по каждому курсу отдельно. Как ви-

дим, преобладающее число студентов относятся к учебе в новом очно-дистанционном фор-

мате скорее негативно: 50% на 2-м курсе, 32% — на 4-м курсе, 49% на 5-м курсе. Необходи-
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мо отметить, что обучающиеся, воспринимающие учебу в очно-дистанционном формате по-

ложительно, отсутствуют на всех трех курсах. 

 

Рис. 8. Результаты студентов разных курсов по методике О.А. Ворониной  

«Моя учеба в вузе» по шкале «Удовлетворенность учебой» (2-й этап) 

Таким образом, отношение студентов-психологов к учебе при смене режима обучения с 

дистанционного на смешанный ухудшается. Чтобы убедиться в статистической значимости 

этого сдвига, полученные данные были подвергнуты статистическому анализу с применени-

ем критерия Вилкоксона. Обработка данных проводилась в программе IBM SPSS Statistics 

22. Результаты представлены в таблице. 

Таблица 

Сравнение показателей отношения студентов к учебе в разных режимах обучения 

(Т-критерий Вилкоксона для связанных выборок) 

Шкалы опросника «Моя учеба в вузе» Средние значения Т 

Дистанционный 

режим 

Смешанный  

режим 

Выборка в целом, n=81 

Эмоционально-оценочное отношение 17,2 (сред.) 15,0 (сред.) 388,5*** 

Удовлетворенность специальностью 13,75 (сред.) 12,75 (сред.) 861,5** 

Внутренняя/внешняя мотивация 16,5 (сред.) 13,4 (низ.) 247,0*** 

Общая удовлетворенность учебой 47,4 41,1 382,0*** 

2-й курс, n=26 

Эмоционально-оценочное отношение 18,3 (сред.) 14,6 сред.) 21,5*** 

Удовлетворенность специальностью 14,1 (сред.) 12,3 (сред.) 83,5* 

Внутренняя/внешняя мотивация 19,0 (сред.) 14,0 (низ.) 3,5*** 

Общая удовлетворенность учебой 51,0 40,9 15,0*** 

4-й курс, n=22 

Эмоционально-оценочное отношение 19,6 (сред.) 15,1 (сред.) 15,5** 

Удовлетворенность специальностью 14,9 (сред.) 13,5 (сред.) 72,5 

Внутренняя/внешняя мотивация 18,9 (сред.) 13,6 (низ.) 5,0*** 

Общая удовлетворенность учебой 53,4 42,3 7,5*** 
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5-й курс, n=33 

Эмоционально-оценочное отношение 14,8 сред.) 15,2 (сред.) 248,5 

Удовлетворенность специальностью 12,8 (сред.) 12,6 (сред.) 211,0 

Внутренняя/внешняя мотивация 13,0 (низ.) 12,7 (низ.) 171,0 

Общая удовлетворенность учебой 40,6 40,5 246,0 

Примечание: «*» — р≤0,05; «**» — р≤0,01; «***» — р≤0,001. 

Как следует из таблицы, по выборке в целом выявлены высокозначимые различия в отно-

шении к учебе в дистанционном и смешанном режимах, как по общей удовлетворенности, 

так и по всем ее аспектам, представленным в опроснике. У студентов 2-го курса также были 

обнаружены статистически значимые различия между отношением к учебе в дистанционном 

и смешанном режимах по всем четырем шкалам. Достоверные различия получены при срав-

нении показателей шкал «Эмоционально-оценочное отношение», «Внутренняя/внешняя мо-

тивация», а также по шкале общей удовлетворенности учебой студентов 4-го курса. Не обна-

ружено значимых различий между отношением к учебе в разных режимах у студентов-

психологов 5-го курса. Такой результат является закономерным, поскольку общая удовле-

творенность учебой этой группы студентов как была средней с тенденцией к низкой во время 

проведения первого этапа, так и осталась на прежнем уровне на втором этапе исследования. 

Таким образом, отношение студентов факультета юридической психологии к учебе при сме-

не режима обучения изменилось (ухудшилось), что подтверждает нашу гипотезу. Важно от-

метить, что достоверные различия в отношении к учебе по общей выборке достигнуты за 

счет более младших курсов — 2-го и 4-го. 

Полученные результаты могут быть объяснены следующим образом. Причиной более не-

гативного отношения к смешанному обучению студентов 2-го курса может быть тот факт, 

что второкурсники за два года учебы в университете привыкли обучаться дистанционно. Так, 

самым распространенным ответом студентов 2-го курса на вопрос «Что Вам не нравится в 

смешанном режиме обучения?» является вариант «трата времени на дорогу в университет». 

В отличие от студентов 2-го курса, четверокурсники учились очно первые три с полови-

ной семестра. В числе их ответов на вопрос анкеты «Что Вам нравилось в очном режиме 

обучения?» наиболее часто встречающимися являются ответы, затрагивающие тему обще-

ния. Так, 79% четверокурсников упомянули аспект «живое общение и взаимодействие», 17% 

— «контакт с преподавателями», 14% — «чувство общности». Помимо этого, каждый пятый 

студент 4-го курса в числе минусов смешанного режима обучения отметил «отсутствие ста-

бильного расписания». Анализируя эти данные, можно предположить, что наличие различий 

в отношении к учебе в дистанционном и смешанном режимах у студентов 4-го курса объяс-

няется их усталостью от длительного онлайн-обучения и впоследствии недовольством сме-

шанным режимом, в котором по-прежнему множество занятий проводится дистанционно, а, 

кроме того, выраженной нехваткой личного общения и желанием обучаться в стабильных 

условиях. 

Что касается результатов динамики отношения к учебе у студентов 5-го курса следует от-

метить, что нельзя сказать, что старшекурсникам не нравилась учеба в любом формате. Их 

ответы на соответствующий вопрос анкеты показывают, что более половины студентов по-

ложительно относились к очному обучению: «частично нравилось» — 37%, «очень нрави-

лось» — 18%. Вместе с тем в ходе ответов на вопросы анкеты о положительных и отрица-

тельных сторонах обучения в разных режимах, в отличие от студентов 2-го и 4-го курсов, у 
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студентов старшего курса в приоритете стоят аспекты времени, мобильности, возможности 

совмещения с работой, в то время как аспекты, связанные с учебным материалом, различной 

формой проведения занятий, наличием/отсутствием обратной связи, упоминаются реже. 

Таким образом, можно предположить, что, в сравнении с обучающимися 4-го курса, кото-

рые ждут изменений условий обучения в лучшую сторону, главной задачей выпускников яв-

ляется успешная смена бывшей в приоритете учебной деятельности на профессиональную, т. 

е. на данный момент они нацелены на окончание университета, защиту дипломной работы, 

поиск работы по специальности и т. д. Именно этот факт и может быть причиной отрица-

тельного отношения студентов старшего курса к дистанционной и смешанной учебе, а соот-

ветственно и отсутствия различий между отношением к указанным режимам обучения. Это 

согласуется с данными литературы. В процессе обучения у студентов последнего курса ме-

няется структура учебно-профессиональной мотивации — учебно-профессиональные и ком-

муникативные мотивы трансформируется в профессиональные мотивы; таким образом, сту-

дент идентифицирует себя уже как профессионал. Для студентов последнего курса характер-

ны познавательные мотивы, мотивы саморазвития, мотивация к творческой самореализации, 

мотивы достижения высоких результатов в профессиональной сфере [16]. 

Анализ динамики отдельных аспектов отношения к учебе показывает, что сильнее всего 

при переходе на смешанный режим обучения пострадала учебная мотивация студентов (за 

исключением пятикурсников): произошел сдвиг от внутренней мотивации учения к внешней, 

что может отрицательно сказаться на качестве профессиональной подготовки, так как внут-

ренняя учебная мотивация коррелирует с лучшим запоминанием материала, высоким уров-

нем усвоения, предпочтением решения оптимально трудных задач [5; 15; 19] и вносит ос-

новной вклад в обеспечение эффективной саморегуляции и результативности учебной дея-

тельности студентов [8]. 

Почему отношение к учебе у будущих специалистов в области педагогики и психологии 

девиантного поведения, в подготовке которых делается акцент на практикумы, практику и 

интерактивные формы обучения, при переходе с дистанционного формата обучения на сме-

шанный ухудшилось? Вероятно, это обусловлено рядом причин. Среди них, не претендуя на 

полноту анализа, предположим две группы факторов: во-первых, активность субъектов уче-

ния — за почти два года жестких коронавирусных ограничений произошла адаптация сту-

дентов к дистанционному режиму обучения за счет раскрытия его преимуществ и минимиза-

ции, в меру возможностей, недостатков; во-вторых, активность субъектов обучения —

преподавателями были модифицированы, в том числе и с применением интерактивных ме-

тодов, методики проведения занятий для онлайн-формата. В качестве примера можно при-

вести разработку методики проведения онлайн-тренингов для студентов факультета юриди-

ческой психологии [3]. 

Выводы 
1. Установлена отрицательная динамика отношения студентов факультета юридической 

психологии к учебе в период ослабления коронавирусных ограничений: нейтральное (или 

среднее) отношение в дистанционном режиме обучения сменилось в смешанном режиме на 

нейтральное с тенденцией к негативному. Удовлетворенность учебой по выборке в целом 

значимо снизилась. 

2. Обнаружена различная динамика отношения к учебе в разных режимах обучения сту-

дентов разных курсов. У студентов 2-го и 4-го курсов при переходе с дистанционного на 
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смешанный режим отношение к учебе ухудшилось, отношение студентов 5-го курса оста-

лось неизменным (среднее с тенденцией к низкому) вследствие изменения структуры учеб-

но-профессиональной мотивации: учебно-профессиональные и коммуникативные мотивы 

трансформируются в профессиональные. 

3. Сильнее всего при переходе на смешанный режим обучения пострадала учебная моти-

вация студентов (за исключением пятикурсников): произошел сдвиг к внешней мотивации 

учения, что может отрицательно сказаться на качестве профессиональной подготовки. 

4. Студенты факультета юридической психологии в качестве преимущества дистанцион-

ного режима обучения чаще всего называют экономию времени, в качестве недостатка — 

нехватку живого общения. В оценках смешанного режима обучения эти позиции меняются 

местами, хотя ответы менее согласованны. Кроме того, в оценке смешанного формата часть 

респондентов выделяют позиции, связанные с качеством обучения: эффективность очных 

практических занятий — в качестве плюса и нерациональное проведение очных семинаров, 

форма которых позволяет, с точки зрения студентов, проводить их дистанционно, — в каче-

стве минуса. 

Наше исследование показало, что драматичной была не только смена режима обучения 

студентов в связи с внезапным введением коронавирусных ограничений. Постепенное смяг-

чение санитарных ограничений также вызывает ухудшение отношения к учебе у части сту-

дентов-психологов. Поскольку сохраняется вероятность в связи с особыми обстоятельствами 

перехода студентов дневных отделений с традиционного формата обучения на иные режимы, 

преподаватели и организаторы обучения должны быть к этому морально, технически и мето-

дически готовы. Последний аспект подразумевает наличие у преподавателей методической 

разработки для каждого семинарского и практического занятия в дистанционном формате. 

Кураторам и психологическим службам вузов при смене режима обучения целесообразно 

вести мониторинг отношения студентов к учебе и при необходимости оказывать поддержку 

студенческим группам и отдельным учащимся. 
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В статье представлено эмпирическое исследование личностных предикторов кибер-
виктимности и кибербуллинга в юношеском возрасте. Отмечается дефицит отечест-
венных исследований индивидуально-психологических предикторов, как кибервик-
тимности, так и киберагрессии. Для преодоления этого дефицита организовано эмпи-
рическое исследование на выборке 220 студентов средних специальных и высших 
учебных заведений (возрастной диапазон — от 17 до 22 лет, средний возраст — 18,3). 
В выборке есть сильный гендерный уклон в сторону женского пола. У студентов с 
помощью адаптированной анкеты «Cyberbullying and Online Aggression Survey» 
(S. Hinduja, J.W. Patchin) измерялись показатели кибервиктимности и киберагрессив-
ности. Для диагностики личностных черт использовалась русскоязычная версия опрос-
ника Big Five Inventory (BFI). В результате пошагового регрессионного анализа по-
строено несколько достоверных моделей личностных черт, предсказывающих кибер-
виктимизацию и киберагрессию. Кибервиктимность предсказывают снижающаяся 
добросовестность (β = –0,197), увеличивающиеся открытость новому опыту (β = 0,148) 
и нейротизм (β = 0,145). Кибер буллинг предсказывают снижающаяся добросовест-
ность (β = –0,227), доброжелательность (β = –0,178) и увеличивающаяся экстраверсия 
(β = 0,171). Обсуждается особая роль недостаточности добросовестности, единстве н-
ной из личностных черт, оказывающей влияние сразу на оба феномена. Анализ лич-
ностных предикторов кибервиктимности на отечественной выборке студентов в целом 
показывает схожую картину с имеющимися зарубежными данными. На основе выяв-
ленных моделей можно выстраивать профилактические программы снижения кибер-
буллинга в юношеском возрасте. 
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The article presents an empirical study of personality predictors of cyber-victimization and 
cyber-bullying in adolescence. There is a shortage of domestic (Russian) studies of individ-
ual psychological predictors of both cyber victimization and cyber aggression. To overcome 
this deficit, an empirical study was organized on a sample of 220 students of secondary spe-
cialized and higher educational institutions (age range from 16 to 22 years old, average age 
18.3). There is a strong gender bias towards the female in the sample. Using the adapted 
Cyberbullying and Online Aggression Survey S. Hinduja, J.W. Patchin we measured indica-
tors of cyber-victimization and cyber-aggression among students. To diagnose personality 
traits, the Russian-language version of the Big Five Inventory (BFI) questionnaire was used. 
As a result of step-by-step regression analysis, several reliable models of personality traits 
were built that predict cyber victimization and cyber aggression. Cyber-victimhood predicts 
declining conscientiousness (β = -0.197) and increasing openness to new experiences (β = 
0.148) and neuroticism (β = 0.145). Cyberbullying predicts declining conscientiousness (β = 
-0.227), benevolence (β = -0.178), and increasing extraversion (β = 0.171). The special role 
of the lack of conscientiousness, the only personality trait that affects both phenomena at 
once, is discussed. Analysis of personal predictors of cyber-victimhood in the domestic 
sample of students as a whole shows a similar picture with the available foreign data. Based 
on the identified models, it became possible to build preventive programs to reduce 
cyberbullying in adolescence. 

Keywords: cyberbullying, cyber-victimhood, personality, predictors, adolescence, conscien-
tiousness. 
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Введение 
Интернет и современные электронные устройства расширили традиционные формы об-

щения, сформировали новые способы и возможности социализации, но вместе с тем сделали 
возможными новые виды негативных взаимодействий между людьми, к которым относится 
особая форма травли — кибербуллинг, т. е. буллинг с применением электронных и интернет-
технологий. Определение феномена кибербуллинга постоянно дополняется с расширением 
технических возможностей для коммуникации и появлением новых методов агрессии и из-
девательств в Интернете. Кибербуллинг можно рассматривать как продолжение традицион-
ного буллинга, когда проблема издевательств просто переносится на новую территорию — 
территорию компьютерных технологий. Статья признанных авторитетов по теме кибербул-
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линга Самира Хиндуджа и Джастина Патчина, написанная ранее, так и называлась — «Хули-
ганы выходят за пределы школьного двора» [14]. Согласно этим авторам, кибербуллинг — 
это умышленное и повторяющееся причинение вреда другим лицам с использованием ком-
пьютеров, смартфонов и других электронных устройств [15]. Сравнивая это определение и 
определение традиционного буллинга, нетрудно заметить, что разница между ними пред-
ставлена только в инструментах, используемых для реализации издевательств, а сущностные 
элементы феномена остаются неизменными (преднамеренность, нанесение вреда и повто-
ряемость). 

Вместе с тем следует учитывать, что у кибербуллинга есть специфические, свойственные 
только ему условия реализации. Кибербуллинг имеет как общие с буллингом, так и специ-
фические свойства: повторение, анонимность, дистанционность, большое количество свиде-
телей. Кибербуллинг, в отличие от буллинга, имеет размытые границы отношений между 
жертвой и агрессором, жертва не может контролировать отношения и влиять на ситуацию 
развития агрессии [1; 2]. Эти аспекты учтены в определении кибербуллинга предложенном 
Каролиной Юдес: кибербуллинг — это враждебное и умышленное поведение, связанное с 
межличностным насилием, повторяющимся с течением времени и реализуемым с использо-
ванием коммуникационных технологий (чат или обмен мгновенными сообщениями, веб-
сайты, онлайн игры и т. д.), против сверстников, не способных себя в полной мере защитить 
[20]. Кибербуллинг включает четыре основных компонента: а) умышленное агрессивное по-
ведение; б) повторение; в) неравенство властных полномочий преступника и жертвы; д) ис-
пользование компьютерных технологий [11]. Разнообразная типология кибербуллинга пред-
ставлена множеством как прямых, так и косвенных форм агрессии: флейминг; домогательст-
ва; клевета и распространение слухов; перевоплощение в другое лицо; выманивание конфи-
денциальной информации и ее распространение; исключение человека из социальной сети 
или игрового сайта; хеппислепинг, cекстинг и стремление отомстить или намеренно смутить 
человека, разместив интимные фотографии или видео о нем без его согласия; психологиче-
ский прессинг по признаку расы, инвалидности, пола, религии или сексуальной ориентации 
[1; 6; 8]. 

По различным эмпирическим данным и метаанализам, распространенность случаев ки-
бербуллинга колеблется между 10 и 40% в выборках подростков и юношей [11]. Распростра-
ненность кибербуллинга сложно зафиксировать точно из-за обилия его форм, наличия ген-
дерной, возрастной и культурной специфики и того, что нередко участники киберагрессии не 
воспринимают некоторые негативные формы поведения в Сети именно как кибербуллинг. 
Солдатова Г.У., анализируя всероссийское исследование распространенности киберагрессии 
в рамках Фонда развития интернета в 2013 г., сообщает о том, что каждый четвертый школь-
ник (23%) так или иначе сталкивался с травлей и оскорблениями в Интернете [4]. Хломов 
К.Д. сообщает о том, что только 28,4% подростков сталкиваются с кибербуллингом и боль-
шая часть таких встреч происходит в пространстве социальных сетей [5]. В исследовании 
Реан А.А. сообщается о 26,2% старших школьников, имевших опыт кибержертвы, и 26,8% 
школьников, которые сами инициировали агрессивную коммуникацию в Интернете [3]. 
Можно предположить, что ситуация вынужденного дистанционного образования и другие 
последствия пандемии коронавируса COVID-2019 лишь увеличили этот и так не малый про-
цент встречаемости. Вместе с учебным процессом в электронное пространство перешли и 
особенности коммуникации, модифицировались каналы обмена информации. Этот факт до-
бавляет актуальности исследованиям предикторов кибербуллинга и поиску эффективных 
профилактических схем для борьбы с этим явлением. Согласно эмпирическим исследовани-
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ям, личностные ресурсы могут ограничить развитие как буллинга, так и кибербуллинга. 
Школьные психологи заинтересованы в определении личностных качеств учащихся, через 
которые можно корректировать агрессивное поведение в Интернете с помощью создания 
профилактических и развивающих программ. 

За последнее десятилетие проведено много эмпирических исследований и выявлено много 
достоверных предикторов традиционного буллинга. В работах Д. Патчина и С. Хиндуды 
[14], Р. Ковальски [11], М. Ван Гила [19], Э. Мицопулу и Т. Джовазолии [13], Л. Чена, С. Хо 
и М.Лвина [8] и Ф. Башира [6] представлены метаанализы исследований предикторов бул-
линга. В качестве личностных предикторов буллинга наиболее изучены черты пятифактор-
ной модели личности (Big Fife personality): экстраверсия, доброжелательность, добросовест-
ность, нейротизм и открытость опыту. 

М. Ван Гил в своем метаанализе связи черт Большой пятерки и традиционного буллинга 
указывает на то, что склонность к школьной агрессии устойчиво тесно связана с низкими 
баллами по шкале доброжелательности [19]; а метаанализ Э. Мицопулу и Т. Джовазолии по-
казывает, что агрессия ассоциируется с низкими показателями по шкалам открытости опыту 
и добросовестности и с более высокими показателями по шкалам экстраверсии и нейротиз-
ма, хотя уровень достоверности последних из эффектов был небольшим [13]. 

Отмечается, что более низкий уровень доброжелательности и добросовестности и более 
высокий уровень нейротизма и экстраверсии были связаны как с агрессивностью, так и с 
виктимностью, а в целом, низкая доброжелательность и нейротизм оказались наиболее по-
следовательными предикторами статуса, как школьного хулигана, так и его жертвы. Жертвы 
агрессии, обладающие низкой доброжелательностью, ведут себя эгоистично и в большей ме-
ре склонны защищать свои собственные интересы, но при этом демонстрируют слабую волю 
и низкую эмоциональную устойчивость [18]. 

Типичными психологическими чертами буллеров являются низкий уровень развития эм-
патии, отсутствие умения разрешать конфликты социально приемлемыми способами, нали-
чие акцентуаций по истероидному или эпилептоидному типу. В ситуации анонимного ки-
бербуллинга мы можем наблюдать феномен «расторможенности», когда из-за физического 
расстояния между агрессором и жертвой жертва может говорить то, что обычно не сказала 
бы сверстнику лицом к лицу. Отсутствие непосредственного контакта и адекватной обратной 
эмоциональной реакции создает ситуацию безнаказанности и способствует подавлению со-
чувствия и чувства личной ответственности [1]. Феномен «расторможенности» подчеркивает 
специфику кибербуллинга и его личностных предикторов, в отличие от условий традицион-
ного буллинга. 

Есть эмпирические данные о том, что буллеры запугивают сверстников, так как считают, 
что их жертвы «сами не могут ладить с другими детьми», что приводит к повторной викти-
мизации и заставляет жертв яростней защищать себя, что, в свою очередь, еще раз отражает-
ся на общем дружелюбии [15]. Кроме того, дети к которым за сочувствием обращаются 
жертвы агрессии, усиливают их вторичную виктимизацию, избегая внимания со стороны по-
страдавших детей, чтобы не ассоциироваться с жертвой. Низкое дружелюбие жертв и их 
вторичная виктимизация приводят к тому, что жертвы часто становятся буллерами. В ситуа-
ции с кибербуллингом предполагается схожая картина: Д. Патчин и С. Хиндуджа отмечают, 
что кибервиктимизация является ключевым фактором киберагрессии. 

Данных о связи киберагрессии и черт личности значительно меньше, что объясняется от-
носительной новизной феномена кибербуллинга. Р. Фестл и Т. Квандт сообщают о связи ки-
бербуллинга со сниженными показателями добросовестности, а также повышенными показа-
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телями экстраверсии на выборке школьников. Предикторами смешанной роли буллер/жертва 
были экстраверсия и доброжелательность. А для группы жертв достоверных предикторов не 
обнаружено [10]. Турецкая группа исследователей под руководством С. Челика на выборке 
студентов и учащихся очно и дистанционно обнаружила, что киберагрессивность наиболее 
тесно связана с нейротизмом и низкой добросовестностью, а режим обучения не провоциру-
ет кибербуллинг [7]. В другом исследовании, выполненном группой ученых под руково-
дством Дж. Пелучетте, обнаружена взаимосвязь виктимного рискованного поведения в соци-
альной сети, экстраверсии и открытости опыту [16]. Схожие данные получены Н. Хоса: 
жертв онлайн-преследований отличает высокая эмоциональность и открытость опыту, а экс-
траверсия хорошо предсказывает частоту негативных событий в Интернете [12]. Можно за-
метить, что традиционный буллинг и кибербуллинг в части личностных предикторов имеют 
как общие черты (важность нейротизма и низкой доброcовестности), так и отличительные 
характеристики (важность экстраверсии и открытости новому опыту у кибержертв). 

Вместе с тем необходимо констатировать факт недостаточной изученности кибербуллин-
га, отсутствия данных о личностных предикторах как киберагрессии, так и кибервиктимно-
сти на российских выборках студентов. Русский менталитет, поликультурная среда, особен-
ности и реалии российской семейной и школьной среды, особенности отечественного кибер-
пространства недостаточно изучены в связи с кибербуллингом. Если данные о распростра-
ненности кибербуллинга уже встречаются в отечественных исследованиях, то системные эм-
пирические исследования личностных предикторов кибербуллинга на выборках российских 
школьников и студентов все еще носят эпизодический и неполный характер. Учитывая де-
фицит и эпизодичность эмпирических данных, связь между кибербуллингом и личностным 
конструктом большой пятерки требует дальнейшего изучения, что и является основной на-
учной проблемой данного исследования. 

В соответствии с обозначенными выше эмпирическими данными [7; 10; 12; 16; 19] и 
сформулированной научной проблемой были предложены следующие гипотезы в рамках те-
кущего исследования. 
1. Кибервиктимность на выборке студентов юношеского возраста связана с нейротизмом, 

открытостью новому опыту и экстраверсией. 
2. Киберагрессивность на выборке студентов юношеского возраста связана с добросовест-

ностью, доброжелательностью и экстраверсией. 

Организация исследования 
Выборка 
Выборку исследования составили 220 учащихся двух государственных университетов 

(направления: филология, психология, социальная педагогика), двух государственных кол-
леджей (педагогика, транспорт) и одной общеобразовательной школы г. Перми. Средний 
возраст — 18,3 лет (SD=0,92), от 17 до 22 лет. В выборке есть сильный уклон по фактору по-
ла (женщин — 157, мужчин — 43, не обозначили пол 20 человек). Исследование проводи-
лось в групповой форме, в учебных аудиториях образовательных организаций. 

Методики 
Для диагностики кибервиктимности (шкала жертв) и киберагрессивности (шкала булле-

ров) использовался русскоязычный аналог анкеты С. Хиндуджа и Д. Патчина «Cyberbullying 
and Online Aggression Survey», состоящий из 38 вопросов, направленных на выявление опыта 
встреч респондентов с эпизодами кибербуллинга в роли свидетеля, жертвы и агрессора [15]. 
Предыдущее применение адаптированной анкеты на выборке русских школьников показало 
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удовлетворительную надежность и согласованность (коэффициент Альфа Кронбаха: шкала 
виктимизации — 0,74, шкала оскорблений — 0,76). Для диагностики личностных черт ис-
пользовалась русскоязычная версия опросника «Big Five Inventory» (переведена и адаптиро-
вана Щебетенко С.А., Калугиным А.Ю. и Мишкевич А.М. [17]). Опросник состоит из 60 во-
просов и измеряет пять базовых черт личности, а также по три аспекта в рамках каждой чер-
ты. Базовые черты личности: экстраверсия, доброжелательность (склонность к согласию), 
добросовестность (контроль импульсивности), негативная эмоциональность (нейротизм) и 
открытость опыту. Аспекты базовых черт представлены шкалами: общительности, настойчи-
вости, энергичности, сочувствия, уважительности, доверия, организованности, продуктивно-
сти, ответственности, тревожности, депрессивности, эмоциональной изменчивости, любо-
знательности, эстетичности и творческого воображения. 

Результаты исследования 
По результатам анкетирования 35% учащихся (в основном студентки первых курсов уни-

верситетов и старших курсов колледжей) имели опыт кибержертвы, а 7,7% из них поверга-
лись травле в последний месяц. Процент встречаемости опыта кибербуллера среди студентов 
вдвое меньше: только 18,6% имели опыт киберагрессии (табл. 1.) 

Таблица 1 
Процент встречаемости кибербуллинга среди студентов юношеского возраста (N=220) 

 Опыт кибервиктимности Опыт киберагрессии 
Часто 10% 8,4% 
Иногда 25% 10,2% 
Никогда 65% 81,4% 
Объем выборки 220 215 

Процент встречаемости кибервиктимности и кибербуллинга у российских студентов 
юношеского возраста выше, чем процент, обнаруженный в исследованиях отечественных 
авторов на выборках подростках [4; 5]. Кроме того, в отличие от сопоставимых процентов 
встречаемости опыта агрессора и жертвы в подростковом возрасте, в студенческой среде 
опыт кибержертвы в два раза более распространен, чем опыт кибербуллера. 

Далее в исследовании были использованы методы описательной статистики и методы 
проверки нормальности распределения для двух основных шкал кибербуллинга (табл. 2). 

Таблица 2 
Описательная статистика шкал кибербуллинга 

Показатель Шкала кибервиктимности Шкала киберагрессии 
Среднее значение 6,37 1,97 
Медиана 5 1 
Мода 3 0 
Минимальное значение 0 0 
Максимальное значение 23 16 
Стандартное отклонение (SD) 4,60 2,93 
W (критерий Шапиро—Уилка) 0,9224; p<0,001 0,7107; p<0,001 
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Оценка нормальности распределения данных в шкалах кибербуллинга с помощью крите-
рия Шапиро—Уилка выявила, что обе шкалы имеют высоко значимый (p<0,01) показатель 
W, что, в свою очередь, демонстрирует ситуацию отсутствия нормального распределения в 
ситуации с кибервиктимностью и киберагрессивностью (табл. 2). Этот факт предсказуем, так 
как при оценке кибербуллинга чаще всего мы встречаемся с отсутствием опыта этого явле-
ния у студентов. 

Учитывая неравномерное гендерное распределение респондентов в исследуемой выборке, 
необходимо проанализировать возможные различия между группами девушек и юношей по 
ключевым шкалам кибербуллинга. В результате сравнения непараметрическим методом U-
критерия Манна—Уитни для независимых выборок между девушками и юношами не выяв-
лено достоверных различий в показателях кибервиктимности и киберагрессивности (табл. 3). 
Данный факт уменьшает влияние фактора гендерной неравномерности выборки, как источ-
ника нарушения валидности, на результаты исследования. Вместе с тем уровень значимости 
различия агрессивности в Сети между юношами и девушками близок к достоверному. Сред-
ние значения киберагрессивности у юношей заметно (но статистически незначимо) выше 
среднего значения у девушек. Данный факт требует дополнительного исследования на вы-
ровненной по фактору пола выборке. 

Таблица 3 
Различия в кибервиктимности и киберагрессивности между девушками и юношами 

Шкала Девушки (среднее значение) Юноши (среднее значение) U p-level 
Кибервиктимность 6,7 6,8 3144 0,644 
Киберагрессивность 1,9 2,6 2690 0,067 

Далее, для изучения предсказательной силы личностных черт в отношении кибервиктим-
ности и кибербуллинга на выборке девушек и юношей, был проведен пошаговый регресси-
онный анализ. В итоге были построены четыре достоверные модели: две предсказывали ки-
бервиктимность, еще две — кибербуллинг. Две модели построены с использованием обоб-
щенных черт личности, а две другие — с использованием аспектов этих обобщенных черт 
(табл. 4). Для всех анализов VIF был ниже 2,5, что говорит об отсутствии проблемы с муль-
тиколлинеарностью. 

В первой модели, объясняющей 9,3% дисперсии, добросовестность негативно (β = –0,197), 
а нейротизм (β = 0,145) и открытость опыту (β = 0,148) позитивно предсказывают кибервик-
тимизацию у студентов (R²=0 ,093; F(3,178)=6,06; p<0,01). Во второй модели, объясняющей 
9,1% дисперсии, добросовестность (β = –0,227) и доброжелательность (β = –0,178) негативно, 
а экстраверсия (β = 0,171) позитивно предсказывают киберагрессию (R²=0,091; F(3,178)=5,94; 
p<0,01). 

В отличие от предыдущих исследований, дизайн нашего исследования позволяет уточнить 
картину личностных предикторов кибербуллинга в терминах аспектов личностных черт. Та-
ким образом, в третьей и четвертой модели в качестве независимых переменных (факторов) 
выступили 15 аспектов черт личности. С помощью пошагового исключения из модели были 
убраны эффекты со статистически недостоверным показателем β. 

В итоге в третьей модели, предсказывающей кибервиктимность студентов, оставлены пять 
достоверных эффектов: энергичность (β = 0,313) и депрессивность (β = 0,271) с положите ль-
ным влиянием, а ответственность (β = –0,199), организованность (β = –0,188) и общитель-



Вихман А.А. 
Личностные предикторы кибервиктимности  
и кибербуллинга в юношеском возрасте 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 94–106. 

Vikhman A.A. 
Personality Predictors of Cyber-Victimization  

and Cyber-Bullying in Adolescence 
Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 94–106. 

 

101 

ность (β = –0,165) — с негативным влиянием. В целом, модель объясняет 17,3% дисперсии и 
имеет высокую пригодность. 

Последняя, четвертая, модель, предсказывающая киберагрессивность среди студентов, 
включает себя три фактора: настойчивость (β = 0,157) с положительным влиянием, а уваж и-
тельность (β = –0,203) и организованность (β = –0,158) с отрицательным влиянием. Стоит от-
дельно подчеркнуть, что в данной модели ключевым предиктором киберагрессии выступает 
низкая уважительность в сочетании с высокой настойчивостью. 

Таблица 4 
Регрессионные модели, предсказывающие киберагрессивность и кибервиктимность 

Кибервиктимность Кибербуллинг 
 Β p  Β p 

Модель 1. R²=0,093; F(3,178)=6,06; p<0,01 Модель 2. R²=0,091; F(3,178)=5,94; p<0,01 
Экстраверсия    0,171 0,032 
Доброжелательность    –0,178 0,025 
Добросовестность –0,197 0,011  –0,227 0,005 
Нейротизм 0,145 0,050    
Открытость опыту 0,148 0,043    
Модель 3. R²=0,173; F(5,177)=7,44; p<0,01 Модель 4. R²=0,100; F(3,179)=6,64; p<0,01 
Общительность –0,165 0,070    
Настойчивость    0,157 0,029 
Энергичность 0,313 0,003    
Уважительность    –0,203 0,007 
Организованность –0,188 0,020  –0,158 0,034 
Ответственность –0,199 0,014    
Депрессивность 0,271 0,003    

Обсуждение 
Недостаточность добросовестности наиболее сильно влияет как на кибервиктимность, так 

и на киберагрессивность, и это единственная из личностных черт, оказывающая влияние сра-
зу на оба феномена, сближающая их. Также к предикторам кибервиктимности следует доба-
вить нейротизм и открытость новому опыту. Новые данные свидетельствуют о внутрилично-
стных противоречиях кибервиктимного респондента: сочетание энергичности и общительно-
сти, с одной стороны, и депрессивности — с другой. 

Импульсивность, социальный антагонизм и склонность к сокращению социальной дис-
танции формируют зону риска для формирования агрессивности в Интернете. Личностные 
предикторы киберагрессии охватывают диссоциативные признаки (игнорирование социаль-
ных обязательств, прав и чувств других людей), дезингибирующие признаки (тенденция дей-
ствовать импульсивно без учета последствий) в сочетании с признаками социальной актив-
ности. Характерным моментом прогностического профиля кибербуллеров является сочета-
ние низкой доброжелательности и высокой экстраверсии. Ф. Тани предлагает объяснять это 
сочетание тем, что буллерам свойственно активное участие в высокоэнергичных деятельно-
стях (спорт, игры), которые не требуют сотрудничества со своими сверстниками, а скорее 
предполагают открытое соперничество, демонстрацию силы [18]. Сочетание интенции к лю-
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дям и одновременно интенции против людей создает почву для внутриличностного кон-
фликта, который может усиливаться плохой организованностью кибербуллера. Вместе с тем 
этот конфликт может выступать как ресурсное место для изменений в рамках психологиче-
ского консультирования. 

Выявленные статистически достоверные личностные предикторы киберагрессивности на 
выборке российских студентов хорошо соотносятся с данными в похожем исследовании на 
выборке немецких студентов [10]. Так же, как и в обсуждаемом исследовании, Р. Фестлом и 
Т. Квандтом выявлена связь кибербуллинга с заниженными показателями по шкалам добро-
желательности и добросовестности и с завышенными показателями по шкале экстраверсии. 
Таким образом, полученные эмпирические данные свидетельствуют о культурной универсаль-
ности киберагрессивности, по крайней мере в сравнении немецких и российских студентов. 

Анализ личностных предикторов кибервиктимности на отечественной выборке студентов 
в целом показывает схожую картину с имеющимися зарубежными данными, но имеет и не-
сколько важных добавлений. В исследованиях С. Челика [7] и Н. Хоса [12] к значимым лич-
ностным предикторам кибержертвы отнесены нейротизм (выраженная негативная аффектив-
ность), открытость новому опыту и экстраверсия. В нашем исследовании для жертв харак-
терна негативная эмоциональность и открытость новому опыту при сильно сниженной доб-
росовестности. Мы не обнаружили связи между кибервиктимностью и экстраверсией, зато 
получены эмпирические свидетельства о ведущей роли фактора добросовестности, как у 
жертв, так и у инициаторов киберагрессии. Так же, как и в ситуации с киберагрессией, им-
пульсивность в поступках без учета последствий является наиболее значимым фактором, 
предсказывающим кибервиктимность. Студенты с комбинацией черт «высокий нейротизм и 
низкая добросовестность» могут испытывать сложности с регулированием своего поведения 
в конфликтных ситуациях. Данное сочетание создает особую уязвимость к виктимизации и 
может обострять возникающую агрессию кибербуллера. 

Не стоит упускать из виду важность фактора «открытость новому опыту» для формирова-
ния кибервиктимностии. Нацеленность на новый опыт, в том числе и в пространстве Интер-
нета, может выступать как важный личностный ресурс, поддерживающий профилактику ки-
бервиктимности, если направленность этого опыта будет смещена в сторону интернет-
компетентности, продуктивности и цифровой социализации. 

Выводы 
В результате эмпирического исследования первая заявленная гипотеза нашла полное эм-

пирическое подтверждение: кибербуллинг достоверно предсказывается сочетанием снижен-
ной доброжелательности и добросовестности, а также повышенной экстраверсией. Вторая 
гипотеза нашла лишь частичное подтверждение: кибервиктимность достоверно предсказыва-
ется сочетанием повышенного нейротизма и направленностью на новый опыт при снижен-
ной добросовестности. Экстраверсия в случае кибервиктимности не обладает значимой 
предсказательной силой. Следует отметить, что личностные предикторы кибербуллинга в 
целом соотносятся с личностными предикторами буллинга, а значит, профилактику этих яв-
лений можно проводить одновременно. 

Эмпирические данные свидетельствуют о важности профилактических программ кибер-
буллинга, которые основаны на развитии и поддержке личностных ресурсов субъектов обра-
зования. Сниженная добросовестность характерна как для киберагрессивности, так и для ки-
бервиктимности. В таком случае, особое значение приобретают развитие личностной и соци-
альной ответственности; поощрение идеи совместной ответственности при решении проблем 
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кибербуллинга; сопровождение активного участия самих подростков в предотвращении и 
сокращении киберагрессии; организация совместной просветительской деятельности стар-
шеклассников, родителей, педагогов и администрации школы. 

Для снижения и профилактики кибербуллинга и его последствий следует выработать в 
образовательном учреждении четкие правила отношения к фактам кибербуллинга; сформу-
лировать понятный этический кодекс поведения в Интернете; развивать и поддерживать в 
учащихся нравственные чувства, чувства благодарности, прощения, дружбы, справедливо-
сти, сострадания и гуманности. Развитие моральных чувств будет способствовать снижению 
фактора мести как одного из частых мотивов киберагрессии. 

Способность прощать, как безопасный выход из ситуации необходимости отомстить, — 
важный фактор уменьшения негативного воздействия кибербуллинга на психическое здоро-
вье студентов [1]. Полезной практикой развития прощения может выступить использование 
письменных психологических техник, например техники неоправленного письма обиды или 
письма прощения. Письмо имеет структуру, отражающую последовательность чувств, кото-
рые нет возможности выразить в непосредственном взаимодействии с обидчиком. 

Значимость нейротизма и депрессивности для эмпирического предсказания кибервиктим-
ности обосновывает профилактические программы на основе развития эмоционального ин-
теллекта и эмпатии [9]. Эмоциональный интеллект может смягчать негативное воздействие 
киберагрессии, уменьшать сильные негативные эмоции гнева, страха, печали, беспомощно-
сти, чувства вины и другие трудности, которые может вызвать кибервиктимизация. Вместе с 
тем усилия по формированию навыков эмоционального интеллекта без внимания к факту 
сниженной добросовестности кибержертв не будут иметь эффекта. Стоит отметить, что эмо-
циональная саморегуляция в ситуации кибербуллинга особенно важна для девушек, которые 
составляли основу выборки данного исследования. 

Учитывая, что среди предикторов кибервиктимности обнаруживается личностная черта 
открытости новому опыту, важным ресурсом профилактики кибервиктимности является са-
ма интернет-среда, а также интерактивные цифровые психотехнологии и полезные онлайн-
сервисы. Жертвы киберагрессии не хотят разговаривать о проблеме кибербуллинга со своим 
непосредственным окружением и предпочитают получать анонимную помощь через Интер-
нет, и этот факт нужно учитывать при построении профилактической программы кибербул-
линга. 
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В статье приводятся данные исследования, направленного на изучение стратегий пре-

одоления личностных трудностей и степени адаптации к стрессу и травмирующим об-

стоятельствам в условиях нормы и несовершеннолетней преступности. Эмпирические 

данные получены на базе общеобразовательных учреждений г. Казани и специальных 

учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведени-

ем. Выборку исследования составили 163 несовершеннолетних мужского пола. Из них 

— 106 несовершеннолетних преступников и 57 законопослушных подростков. Ис-

пользовалась методика Э. Хайма «Изучение механизмов совладания» и опросник 

«Индекс жизненного стиля». По результатам однофакторного дисперсионного анали-

за (ANOVA) в группах испытуемых, отбывающих наказания в различных местах, ус-

тановлены достоверные различия по защитным механизмам и механизмам совладания 

у несовершеннолетних осужденных подростков. Показано, что для лиц, совершающих 

противоправные действия, характерно избыточное включение психологических защит 

и неадаптивных вариантов копинг-поведения, что не позволяет им осознавать объек-

тивную, реальную ситуацию и способствовать эффективному ее разрешению. Делает-

ся вывод о необходимости разработки индивидуальных программ глубинной психо-

логической коррекции преступных форм поведения и формирования конструктивных 

стратегий преодоления стрессовых ситуаций. 

Ключевые слова: психологические защиты, копинг-стратегии, несовершеннолетние 

осужденные, условно осужденные, механизмы совладания. 
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The article presents data from a study aimed at studying strategies for overcoming personal 

difficulties and the degree of adaptation to stress and traumatic circumstances in the context 

of norm and juvenile delinquency. Empirical data were obtained on the basis of general edu-

cational institutions in Kazan and special educational institutions for children and adoles-

cents with deviant behavior. The total sample size was 163 people. Of these, 106 are juve-

nile criminals and 57 are law-abiding teenagers. We used the methodology of E. Heim 

“Study of coping mechanisms” and the questionnaire “Index of life style”. With the help of 

one-way analysis of variance in groups of subjects serving sentences in different places, sig-

nificant differences were established in the protective mechanisms and in the coping mecha-

nisms of convicted juveniles. It is shown that individuals who commit illegal actions are 

characterized by excessive inclusion of psychological defenses and non-adaptive versions of 

coping behavior, which does not allow them to realize an objective, real situation and con-

tribute to its effective resolution. It is concluded that it is necessary to develop individual 

programs for deep psychological correction of criminal forms of behavior and the formation 

of constructive strategies to overcome stressful situations. 

Keywords: psychological defense mechanisms, coping behavior strategies, adolescent, juve-

nile convicts, adaptation. 
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Введение 
Актуальность данного исследования определяется неуклонным ростом числа преступле-

ний, совершенных лицами несовершеннолетнего возраста [2; 7]. В связи с этим особый инте-

рес представляет изучение психологических детерминант преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних. Проблема противоправного поведения подростков ввиду сложности, 

многогранности и возрастающей социальной актуальности остается недостаточно изученной. 

Объяснение поведения и причин противоправного поведения несовершеннолетних возможно 

только при глубоком анализе личностных факторов, влияющих на поведение, что может по-

служить основанием для реализации психологического сопровождения и позволит найти 
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эффективные средства корректирующих воздействий и профилактики делинквентного пове-

дения несовершеннолетних [5; 13; 17]. 

К важным признакам патологических поведенческих нарушений П.Б. Ганнушкин относит 

наличие в поведении человека таких моделей, которые способствуют социальной дезадапта-

ции в той или иной степени выраженности, в виде конфликтности, открытого конфронтаци-

онного антисоциального и агрессивного поведения, неудовлетворенности взаимодействиями 

с окружающими людьми, социально-психологической изоляции. Патологическое поведение 

человека характеризуется его взаимодействием с реальностью, т. е. его адаптивностью, а 

признаки тотальности и стабильности, указывают в большинстве случаев на дезадаптацию и 

длительность проявления дезадаптивных качеств поведения [6]. Систему поступков, откло-

няющихся от установленных в обществе поведенческих норм и проявляющихся в виде не-

адаптивности, особенностях эмоционально-волевой сферы, общей несбалансированности 

психических процессов, обычно называют девиантным поведением [8]. 

В числе психологических особенностей личности, играющих ведущую роль в формирова-

нии девиантного поведения, можно выделить: зависимость, повышенная тревожность, сни-

жение переносимости трудностей в повседневной жизни, чувства гнева, депрессия, чувство 

беспомощности, раздражительность, агрессивные импульсы, психическая напряженность, 

скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством, 

попытки уйти от ответственности в принятии решений [6]. Эти черты встречаются в различ-

ных сочетаниях, что позволяет считать их фактором, предрасполагающим к развитию пове-

денческих патологий. 

Ю.М. Антонян, Б.В. Волженкин отмечают, что на преступное поведение влияет совокуп-

ность социально-демографических, нравственно-психологических характеристик, личност-

ных качеств и особенностей интеллектуальных, эмоциональных и волевых свойств лиц, со-

вершивших преступление [1]. В то же время Е.Б. Усова подчеркивает, что несовершеннолет-

ние правонарушители, как правило, характеризуются особенностями эмоционально-волевой 

сферы и часто вспыльчивы, раздражительны, импульсивны, отличаются повышенной кон-

фликтностью, агрессивностью и тревожностью. Нарушение основных механизмов социали-

зации ведет к неправильному представлению о себе, своем Я-образе, образе мира и, как 

следствие, соотнесению себя с негативными эталонами поведения, т. е. проявляется в делин-

квентном поведении. Постоянное сопротивление подростка средовым факторам, внутренним 

условиям на пути удовлетворения собственных потребностей создает благоприятные усло-

вия для развития лишь в том случае, когда есть соответствующий эмоционально-волевой ре-

сурс, однако при его отсутствии может приводить к деструктивным эффектам, таким как 

конфликты, стресс, агрессия и девиации [18]. 

В подростковом возрасте отсутствует полное принятие себя как личности, представления 

о себе во многом идеалистичны и направлены на образ будущего человека, т. е. на то, каким 

подросток еще хочет стать. Подростку очень важно отношение к нему других людей, осо-

бенно сверстников. Неправильное окружение с искаженными нравственными ориентирами 

формирует такую же искаженную личность. Подросток стремится к независимости, но не 

готов еще нести ответственность за свою жизнь. Часто он боится поступков и действий, по-

тому что его возможности ограничены. Следствием этого может явиться демонстративное и 

рискованное поведение, желание доказать другим, что он не хуже, что он способен на посту-

пок, за который его можно уважать. При этом часто он игнорирует моральную сторону, ему 

бывает не важно, положительное или отрицательное действие он совершает. Самый главный 
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мотив — восстановить внутреннее равновесие, вызванное реальным или мнимым игнориро-

ванием его уникальности. 

Преодоление жизненных трудностей или ситуаций, с которыми человек сталкивается на 

протяжении жизненного пути, может рассматриваться как условие саморазвития личности 

[4; 9]. Человек может реагировать на тяжелые жизненные ситуации по-разному: подавленно-

стью, смирением, депрессией, уходом от реальности, а также прибегнуть к самоповреждаю-

щему поведению [15]. Однако данные пути преодоления трудностей помогают сохранению 

прежней ситуации. Действия, которые выражают стремление к новым достижениям, к успе-

ху, к изменению трудной ситуации, требуют волевых усилий, высокого уровня саморегуля-

ции поведения, способствуя эффективности преодоления сложных жизненных ситуаций. 

Основными источниками для понимания противоправного поведения подростков являют-

ся уровень развития личности, копинг-стратегии, картина мира и психологические защиты 

[8; 12]. Защитные механизмы позволяют свести к минимуму или устранить психологический 

дискомфорт, тревогу, травмирующие личность переживания, связанные с внутренними или 

внешними конфликтами, и являются системой регуляторных механизмов [10; 14]. 

Однако многочисленные исследования подтверждают тот факт, что частое применение 

защит может вызвать ряд отрицательных последствий, при этом лишая человека возможно-

сти осознанно воздействовать на ситуацию и лишь на короткий промежуток времени умень-

шая тревогу, гнев, чувство вины, агрессию. Реализация механизмов психологической защиты 

может приобрести деструктивный характер, способствуя лишь временному достижению 

личностного благополучия и при этом превращаясь из системы самосохранения в систему 

разрушения личности. Выбирая пассивную стратегию, отказываясь от решения создавшейся 

ситуации, человек способствует накоплению нерешенных проблем, которые со временем 

приобретают хронический характер [11]. 

Организация и методы исследования 
Эмпирические данные получены на базе общеобразовательных учреждений г. Казани, Го-

сударственного казенного специального учебно-воспитательного общеобразовательного уч-

реждения закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа имени 

Н.А. Галлямова», Федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Раифское 

специальное профессиональное училище закрытого типа», а также на выборке несовершен-

нолетних осужденных условно с испытательным сроком по Республике Татарстан. Общий 

объем выборки составил 163 несовершеннолетних мужского пола. Из них 106 несовершен-

нолетних преступников и 57 законопослушных подростков в возрасте от 15 до 17 лет. 

В диагностических целях использовались следующие методики исследования: 

 методика Э. Хайма «Изучение механизмов совладания» с целью изучения способов пре-

одоления стрессовых и проблемных для личности ситуаций [3]; 

 опросник Г. Келлермана и Р. Плутчика в адаптации Л.И. Вассермана «Индекс жизненного 

стиля» (Life Style Index, LSI) для диагностики преобладающих типов психологических 

защит [16; 19]. 

Результаты и обсуждение 
Испытуемые были поделены на четыре группы в зависимости от места отбывания нака-

зания. 
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1. Несовершеннолетние преступники, отбывающие наказание в «Республиканской специ-

альной общеобразовательной школе имени Н.А. Галлямова» (группа А): представлена испы-

туемыми, отбывающими наказание в образовательном учреждении — 26 человек. В данном 

учреждении находятся подростки от 11 до 17 лет. В школу поступают дети с устойчивым 

асоциальным поведением, совершившие противоправные деяния, предусмотренные Уголов-

ным кодексом Российской Федерации, нуждающиеся в особых условиях воспитания и тре-

бующие специального педагогического подхода, по решению суда осужденные на срок реа-

билитации до 3 лет. 

2. Несовершеннолетние преступники, отбывающие наказание в «Раифском специальном 

профессиональном училище закрытого типа» (группа Б): представлена испытуемыми, у ко-

торых реализуется программа кадетского образования и военно-патриотического воспитания 

— 48 человек. 

3. Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание условно (группа В): испы-

туемым данной группы суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно 

осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, — 32 человека. Условное 

осуждение предполагает освобождение осужденного от реального исполнения наказания при 

наличии оснований считать, что цели наказания могут быть достигнуты без реального отбы-

вания наказания. 

4. Законопослушные подростки (контрольная группа): испытуемые данной группы — 

подростки, обучающиеся в образовательных учреждениях г. Казани, — 57 человек. 

Полученные результаты диагностики изучения механизмов психологической защиты и 

общей напряженности всех измеряемых защит у несовершеннолетних подростков подтвер-

ждают, что в выборках испытуемых в зависимости от места прохождения наказания наблю-

дается разная выраженность механизмов психологических защит. Для оценки достоверности 

различий между группами испытуемых, отбывающих наказания в различных местах пребы-

вания, использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), c помощью которо-

го установлены достоверные различия по защитным механизмам (отрицание, замещение», 

подавление, регрессия, «компенсация, проекция) и механизмам совладания несовершенно-

летних осужденных подростков (табл. 1). 

Таблица 1 

Степень выраженности механизмов психологической защиты  

в условиях нормы и несовершеннолетней преступности (N = 163) 

Механизмы психологи-

ческой защиты 

Средние значения в группе: Fэмп. p 

А Б В контрольная 

Отрицание 64,23 65,10 71,04 57,53 3,555 0,016 

Реактивное образование 38,46 43,54 48,85 49,82 1,524 0,211 

Замещение 56,77 56,52 22,15 46,98 17,030 0,001 

Подавление 57,04 54,85 42,04 45,21 6,577 0,001 

Регрессия 48,65 47,02 25,46 50,65 10,382 0,001 

Компенсация 56,15 62,71 39,62 52,98 9,003 0,001 

Проекция 64,96 59,69 30,38 59,63 17,068 0,001 

Интеллектуализация 61,58 64,81 69,19 60,65 1,556 0,203 
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По результатам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) были установлены 

статистически значимые различия в выраженности механизмов психологической защиты не-

совершеннолетних осужденных подростков, отбывающих срок в разных местах пребывания. 

Конструктивными, зрелыми, когнитивными психологическими защитными механизмами яв-

ляются компенсация, гиперкомпенсация, интеллектуализация и замещение, а наиболее дест-

руктивными, примитивными (незрелыми) — проекция, отрицание, подавление и регрессия. 

Необходимо обратить внимание на то, что результаты условно осужденных по большин-

ству защитных механизмов значительно отличаются, как от результатов подростков, пребы-

вающих в спецучреждениях, так и от контрольной группы. Поведение подростков данной 

группы отличается рядом особенностей: ярко выражены симптомы дефектного функциони-

рования чувства Я, выражающиеся в отрицании, отчуждении, повышенных страхах и тре-

вожности, что не позволяет адекватно оценивать происходящее, а при конфликтных или 

психотравмирующих ситуациях характеризуется внешним искажением восприятия действи-

тельности. Можно предположить, что подростки данной группы пресекают негативные эмо-

ции, неприятные переживания при помощи логических установок или манипуляций, исполь-

зуя примитивную фантазию. 

Механизм психологической защиты «отрицание» чаще встречается у лиц с высокой го-

товностью подчиниться внушающему воздействию, с выраженным эгоцентризмом, демонст-

ративностью, склонностью к зависимому поведению и симуляции, самокритике и самонаде-

янности. С помощью примитивного механизма инфантильной подмены у подростков снижа-

ется тревога за счет выраженного искажения восприятия действительности и нежелания при-

знать отрицательные, негативные чувства к субъекту переживания и внутренне неприемле-

мые черты. Преобладание данного механизма наблюдается у лиц, условно отбывающих на-

казание. 

У несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в образовательных учрежде-

ниях закрытого типа, наиболее выражена форма психологической защиты «замещение», ко-

торая дает возможность справиться с гневом, враждебностью, негативными эмоциями и пе-

ренести их с недосягаемого объекта на доступный объект. Подростки этих групп характери-

зуются повышенной раздражительностью, агрессивностью, импульсивностью, склонностью 

к рискованным поступкам и доминированием в сочетании с сентиментальностью. Наимень-

шая выраженность данного механизма наблюдается у лиц условно осужденных. 

Посредством «подавления» устраняется значимая неприемлемая и травмирующая инфор-

мация для личности. Данный механизм наиболее выражен у первой и второй групп. Харак-

теризуя выраженность данного механизма психологической защиты у лиц, совершивших 

противоправные действия, можно предположить, что истинные свойства их личности и 

стремления не принимаются ими, например жестокость, агрессия, сексуальные желания, 

злость, подлость. 

Механизм защиты «регрессия» чаще проявляется в форме защитной реакции у законопос-

лушных подростков (контрольная группа), обучающихся в образовательных учреждениях, 

посредством этого механизма личность в своих поведенческих реакциях стремится избежать 

тревоги, переходя на более ранние стадии развития. Данный механизм позволяет заменить 

решение субъективно сложных задач относительно более простыми и доступными в сло-

жившихся ситуациях, когда неосознаваемые желания или конфликты прямо выражаются и 

реализуются в действиях. Подросткам с регрессивным поведением присущи податливость 

влиянию окружающих, смена настроения, непереносимость одиночества, потребность в под-

бадривании и высокая коммуникабельность. 
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Кроме отрицания, замещения и подавления, у несовершеннолетних правонарушителей в 

значительной мере выражены компенсаторные защитные механизмы, проявлением которых 

может быть стремление отвлечься от основной проблемы с помощью других событий, заме-

нить отрицательные черты, вызывающие негативные эмоции, наиболее подходящими. Вы-

раженность данного механизма у преступников с асоциальным поведением, с агрессивными 

и преступными действиями, направленными против личности, можно рассматривать как од-

ну из форм устранения чувства неполноценности, потери, унижения путем трансформации 

внутренних импульсов в субъективно понимаемую противоположность. 

Выраженность примитивного механизма защиты «проекция» наблюдается у первой груп-

пы подростков, характеризуя их направленность вовне. Можно предположить, что несовер-

шеннолетние преступники нередко приписывают агрессивность окружающим, чтобы оправ-

дать свою собственную агрессивность или недоброжелательность, которая проявляется как 

бы в защитных целях. Наделение другого субъекта своими эмоциями, мыслями, пережива-

ниями, перенос собственных нежелательных черт и качеств позволяют снизить ответствен-

ность за свои поступки, возложить вину на кого-нибудь или что-нибудь. 

На следующем этапе были получены результаты диагностики механизмов совладания со 

стрессовыми и проблемными для личности ситуациями, были исследованы 26 ситуационно 

специфических вариантов копинга, которые распределены по трем основным сферам психи-

ческой деятельности (когнитивному, эмоциональному и поведенческому). 

При проведении исследования было обнаружено, что в выборках испытуемых в зависимо-

сти от места прохождения наказания наблюдается различная выраженность копинг-

стратегий. Важно отметить различия в защитных механизмах и копинг-поведении. Смысл 

защитных механизмов — изменение (обычно грубое изменение) образа мира по принципу 

удовольствия. С помощью механизмов психологической защиты достигается лишь относи-

тельное личностное благополучие за счет искажения реальности, при  этом затрудняется эф-

фективное разрешение проблем. В отличие от бессознательных психологических механизмов 

защиты, копинг-стратегия — это вариант сознательного реагирования и целенаправленного 

поведения человека через понимание неизменности мира и изменения себя. Изучение ко-

пинг-стратегий позволяет выделить адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные 

стратегии, определяющие степень адаптации к стрессу и травмирующим обстоятельствам, от 

чего зависит эффективность преодоления сложной ситуации. 

При анализе были обнаружены следующие особенности (табл. 2). Оказалось, что в груп-

пах несовершеннолетних преступников выраженность неадаптивных и относительно адап-

тивных копинг-стратегий выше, по сравнению с контрольной группой (φ=3,86; р<0,01). То 

есть пассивность, неверие в собственные силы, впадание в состояние безнадежности, приня-

тие алкоголя и лекарств, неожиданное путешествие или передача ответственности кому-либо 

для них окажется наиболее приемлемым способом демонстрации отказа от принятия каких-

либо решений. 

Для оценки достоверности различий между группами испытуемых использовался одно-

факторный дисперсионный анализ (табл. 3). На основе проведенного статистического анали-

за были установлены достоверные различия по «эмоциональным копинг-стратегиям» и «по-

веденческим копинг-стратегиям» в группах испытуемых, находящихся в разных условиях 

отбывания наказания. 
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Таблица 2 

Показатели соотношения различных копинг-стратегий в группах испытуемых (N = 163) 

Механизмы совладания Группа 

А (n=26) Б (n=48) В (n=32) контр. (n=57) 

Адаптивные копинг-стратегии 23% (6) 21% (10) 34% (11) 56% (32) 

Относительно адаптивные копинг-стратегии 35% (9) 31% (15) 28% (9) 26% (15) 

Неадаптивные копинг-стратегии 42% (11) 48% (23) 38% (12) 18% (10) 

Таблица 3 

Степень выраженности механизмов совладания  

со стрессовыми и проблемными ситуациями (N = 163) 

Механизмы совладания Средние значения в группе: Fэмп. p 

А Б В контрольная 

Когнитивные копинг-стратегии 1,35 1,43 1,26 1,55 2,032 0,112 

Эмоциональные копинг-стратегии 2,31 2,42 2,75 2,23 4,983 0,003 

Поведенческие копинг-стратегии 1,06 1,18 1,16 1,42 3,457 0,018 

По когнитивным копинг-стратегиям принципиальных различий между группами испы-

туемых не выявлено, что свидетельствует о способности глубокого анализа и желании поис-

ка возможных путей решения трудных ситуаций. Эта форма поведения направлена на повы-

шение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как 

личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных ситуаций. 

Анализ эмоциональных копинг-стратегий показал, что адаптивные формы поведения, та-

кие как «оптимизм», ярче выражены у законопослушных подростков (контрольная группа), а 

неадаптивные, такие как «протест», «самообвинение», «агрессивность», «подавление эмо-

ций», выражающиеся в поведении, характеризующемся подавлением эмоциональных со-

стояний, переживанием злости и возложением вины на себя и других, чаще встречаются у 

несовершеннолетних осужденных. 

Адаптивные и относительно адаптивные поведенческие копинг-стратегии, такие как «со-

трудничество», «отвлечение», «альтруизм», чаще проявляются в контрольной группе подро-

стков, а неадаптивные варианты копинг-поведения, среди которых «активное избегание», 

«компенсация», «отступление», чаще предпочитают несовершеннолетние правонарушители. 

Несовершеннолетние осужденные первой и второй групп, отбывают наказания за совершен-

ные преступления в образовательных учреждениях закрытого типа, т. е. с изоляцией от об-

щества, избегают активных межличностных контактов и предпочитают уединение, покой и 

изоляцию, выбирая пассивную стратегию. 

Выявлены тенденции сопряженности выраженности копинг-стратегий с психологически-

ми защитами. Результаты корреляционного анализа показали, что выраженность эмоцио-

нальной копинг-стратегии «протест» имеет прямую связь с психологическими механизмами 

«проекция» (при р ≤ 0,05) и «замещение» (при р ≤ 0,01); обратную связь копинга «подавле-

ние эмоций» (при р ≤ 0,01) с механизмом «проекция»; прямую связь между «вытеснением» и 

«отвлечением» (при р ≤ 0,05); между «компенсацией» и «эмоциональной разрядкой» (при р ≤ 

0,05); между «гиперкомпенсацией» и «отвлечением». Можно предположить, что, вытесняя 

травмирующую информацию из сознания или приписывая негативные чувства другому че-

ловеку и «выплескивая» их на него, при этом сохраняя предмет желания, но меняя знак от-
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ношения к нему, испытуемый в случаи «провала», неэффективности одного блока совла-

дающего поведения в работу включает другой, компенсируя «недоработки» первого и 

страхуясь от дезадаптации и появления невротических симптомов. 

Выводы 
1. Установленные различия подтверждают, что для лиц, совершающих противоправные 

действия, характерно избыточное включение психологических защит и неадаптивных вари-

антов копинг-поведения, что не позволяет им осознавать объективную, реальную ситуацию и 

способствовать эффективному ее разрешению. Полученные эмпирические результаты свиде-

тельствуют, что несовершеннолетние правонарушители чаще используют деструктивные 

психологические защиты, которые из системы самосохранения превращаются в систему са-

моразрушения личности. 

2. Результаты исследования могут стать основой для разработки индивидуальных про-

грамм глубинной психологической коррекции преступных форм поведения, а также профи-

лактических и коррекционно-развивающих программ в рамках психологического сопровож-

дения подростка в системе образования по профилактике преступного поведения и повыше-

нию его адаптационных возможностей. Дальнейшая перспектива исследования заключается 

в исследовании проблемы картины мира и ее связи с характеристиками личности. 
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Social ostracism (ignoring, exclusion, rejection) is a powerful psychological phenomenon. 
The palette of reactions to ostracism is very rich, ranging from social mimicry, affiliative at-
tempts to restore inclusive status to the manifestation of aggression suppression of aggres-
sion and loss of life meaning. The article presents the empirical study results of the impact 
of long-term social ostracism on such parameters as individual and typological characteris-
tics of personality, the tendency to deviant behavior, coping strategies, and socio-
psychological adaptation of minors. The purpose of the research is a comprehensive study of 
the social ostracism influence on the formation of antisocial behavior patterns in minors. The 
study was conducted in 5 family education assistance centers, 1 university, and 1 organiza-
tion of secondary vocational education (the Russian Federation). Total sample — 271 mi-
nors (123 males; 148 females; Mage=15.29). The study recorded a high correlation between 
aggressive and autodestructive behavior in antisocial minors who have experienced long-
term ostracism. Extremely low psychological resource capacity was also found in this group. 

Keywords: social ostracism, antisocial behavior, minors, aggression, autodestructive behav-
ior, low resource capacity, learned helplessness. 

For citation: Boykina E.E. Social Ostracism and Minors’ Antisocial Behavior. Psikhologiya i 
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Социальный остракизм (игнорирование, исключение, отвержение) — мощное психо-
логическое явление. Палитра реакций на остракизм весьма разнообразна — от соци-
альной мимикрии, аффилиативных попыток восстановления инклюзивного статуса до 
проявления агрессии и потери смысла жизни. В статье представлены результаты эм-
пирического исследования влияния хронического социального остракизма на такие 
параметры, как индивидуально-типологические особенности личности, склонность к 
девиантному поведению, стратегии совладания со стрессовыми ситуациями, социаль-
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но-психологическая адаптация несовершеннолетних. Цель исследования — ком-
плексное изучение влияния социального остракизма на формирование антисоциаль-
ного поведения у несовершеннолетних. Исследование проводилось в пяти центрах со-
действия семейному воспитанию, одном вузе и одной организации среднего профес-
сионального образования (Российская Федерация). Выборка — 271 несовершеннолет-
ний (мальчики — 123, девочки — 148; средний возраст — 15,29). В исследовании за-
фиксированы сильные корреляционные связи между агрессивным и аутодеструктив-
ным поведением у несовершеннолетних с антисоциальным поведением, имеющих 
опыт хронического остракизма. В данной группе несовершеннолетних также был за-
фиксирован экстремально низкий уровень психологической ресурсности. 

Ключевые слова: социальный остракизм, антисоциальное поведение, несовершенно-
летние, агрессия, аутодеструктивное поведение, низкая ресурсность, выученная бес-
помощность. 

Для цитаты: Бойкина Е.Э. Социальный остракизм и антисоциальное поведение несовер-
шеннолетних [Электронный ресурс] // Психология и право. 2023. Том 13. № 1. C. 119–134. 
DOI:10.17759/psylaw.2023130109 

Introduction 
The issues of determining minors` antisocial behavior, which has a high chance of transitioning 

to the level of a serious criminal offense, are constantly the focus of scientific attention [1; 7; 8]. 
Among a number of reasons, researchers name economic, psychological, social, organizational, and 
others. As to recent research, among the significant factors of antisocial behavior of adolescents and 
youth, the phenomenon of social ostracism (processes of ignoring, exclusion, rejection) is increas-
ingly being mentioned [3; 10; 19; 21]. According to the report of the Commission of the Interna-
tional Society for Research on Aggression, in the second place (out of seven) among the “environ-
mental risk factors for youth violence”, experts put the factor of “social exclusion and isolation”, 
skipping ahead only the factor of “easy access to guns” [2]. H.M. Knapton explains the mechanism 
of the formation of “homegrown terrorism” and the process of radicalization and extremism by ig-
noring and excluding a person by society, which at the same time goes through the stages of identity 
loss, violation of needs, and cognitive deconstruction [9]. E.G. Dozortseva, D.S. Oshevsky, and 
K.V. Syrokvashina, relying on the data of a complex forensic psychological and psychiatric exper-
tise of minors who have committed attacks on educational institutions, in addition to the presence of 
specific personal structures in the aggressors, provide data on their “special socio-psychological sta-
tus of outcasts and isolated” [3]. Thus, the study of the mechanism of influence of the phenomenon 
of social ostracism, which includes such sub-constructs as ignoring, exclusion, and/or rejection, on 
the choice of a minor prosocial or antisocial response is an urgent and in-demand task of preventing 
juvenile delinquency from the point of view of both science and practice. 

Social Ostracism 
The analysis of scientific sources allowed us to establish that social ostracism is initially per-

ceived by a person reflexively and causes activation of the dorsal anterior cingulate cortex, which is 
an indicator of physical pain in the brain [4]. Cognitive assessment of ostracization and further deci-
sion on the direction of response (antisocial, prosocial, or withdrawal) is taken by a person later and 
based on the interaction of a number of factors, both situational and dispositional (taking into ac-
count the degree of negative impact (feelings, emotions, a state of emotional stupor), the degree of 
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threat to the fundamental needs of belonging, self-respect, control, meaningful existence) [27]. In 
the case of prolonged (chronic) ignoring, exclusion, or rejection a person may be in a state of com-
plete exhaustion. Social ostracism is an adaptive mechanism, it is necessary for human survival. It 
allows the group to maintain control and protect against those of its members who endanger its sur-
vival [29].  

Empirical and experimental research provide converging evidence that threatening belonging and 
self-esteem needs, mediated by chronic social ostracism, make a person more socially attentive, and 
servile [27]. This makes it possible to use the ostracization factor as a recruitment mechanism by 
illegal (radical, extremist, sectarian, etc.) groups. K.D. Williams argues, to restore threatened by 
ostracism control and meaningful existence needs the fastest way is the “power method”: attracting 
attention, provocation, control, and power. In this regard, antisocial behavior is the most effective 
and quickest strategy for responding to social ostracism.  

The link between antisocial behavior and violation of the control and meaningful existence needs 
(power and provocation cluster) can be also found in the 3N theory (Need-Narrative-Network, 
A. Kruglansky, et al.). Describing the process of radicalization, researchers found that “significance 
(the fundamental desire to matter, to be someone, to merit respect) loss leads to the adoption of ex-
treme, group-oriented ideology and the support for violence” [10, p. 223]. 

Being ostracized is certainly a negative experience, it threatens fundamental needs (as to TNTM, 
K.D. Williams) and it causes a negative impact [27]. According to J.M. Twenge, K.R Catanese, and 
R.F. Baumeister, yet there is emotional numbness, and stupor (affective numbness) [25]. This con-
dition is similar to the concept from psychiatry: “anaesthesia dolorosa psychica” (Latin) — painful 
mental anesthesia, in which a person feels mental emptiness and loses the ability to emotional expe-
riences. 

At first glance, it seems that social ostracism as an act of ignoring, rejection, and/or exclusion is 
some kind of externally observable action. As to J.B. Netzlek and his colleagues’ study, a person is 
ostracized on average about 25,000 times in a lifetime [13]. In reality, people often do not notice 
that they are ostracizing someone, and therefore do not realize the consequences of their actions. 
This statement can be confirmed by the typology of ostracism presented by K.D. Williams, who dis-
tinguishes the following types: role-prescribed ostracism, punitive ostracism, defensive ostracism, 
oblivious ostracism, and not-ostracism [14; 27]. It is also necessary to mention a number of other 
concepts that are described in scientific works as part of the study of social ostracism. Total digital-
ization and an increase in “screen time” in the lives of children and adolescents made it possible to 
manifest social ostracism in the new realities of modern life, namely in the virtual space, in the form 
of cyberostracism [5]. Often in the scientific literature, we can find such a term as the silent treat-
ment, which implies a special case of social ostracism in dyads [27]. In school-shootings reviews 
devoted to the analysis of the social dynamics the term “romantic rejection” is mentioned [23]. The 
age of smartphones and gadgets has given the rise to another subspecies of social ostracism — 
phubbing (from “phone” + “snubbing”). A. Hales and his colleagues proved that in the case of 
phubbing (the interlocutor in face-to-face communication begins to be distracted by his phone, tab-
let), people who are varnished in this way experience the same psychological impact as from other 
forms of ostracism: emotional pain and a threat to four fundamental psychological needs (belong-
ing, self-esteem, control, meaningful existence) [6]. A separate branch of research on current trends 
in social communication is devoted to the relationship between people in the Internet. In this regard, 
manifestations of ostracism can be found in such phenomena as ghosting (from “ghost”, “spook”) 
and orbiting (from “being in orbit”). In the case of ghosting, we are talking about an unexpected 
interruption of communication. In the case of orbiting the source of ostracism continues to stay “in 



Бойкина Е.Э. 
Социальный остракизм и антисоциальное  
поведение несовершеннолетних 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 119–134. 

Boykina E.E. 
Social Ostracism and Minors’ Antisocial Behavior 

 
Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 119–134. 

 

122 

orbit” of his/her target (e.g., viewing his/her activity in social networks) but ignores communication 
[16]. Over the past decade, the concept of cancel culture has firmly entered our lives. The point of 
cancel culture is to boycott famous people or brands that have been observed in sexist, homophobic, 
or racist statements or actions. According to society, they should be “canceled”, literally erased 
from the media space [11]. 

Study 
The object of the study is social ostracism among minors. 
The subject of the study is chronic social ostracism as a factor of minors` antisocial behavior. 
The purpose of the research is a comprehensive study of the social ostracism influence on the 

formation of antisocial behavior patterns in minors. 

Method 
Participants 
The study was conducted in 5 family education assistance centers, 1 university, and 1 organiza-

tion of secondary vocational education (the Russian Federation). Total sample — 271 minors (123 
males; 148 females; Mage=15.29).  

Materials and Procedure 
Due to the goal of this study, the following research methods were used: theoretical methods: 

(analysis, comparison, generalization), empirical methods (expert assessment method (including 
biographical information), and methods of mathematical and statistical data processing. When 
checking the data of diagnostic techniques for the normality of the distribution according to the 
Kolmogorov-Smirnov criterion, a significant part of the scales was not normal. In this regard, we 
have chosen nonparametric research criteria: Mann—Whitney criterion, Kruskel—Wallis criterion, 
Wilcoxon signed-rank test, and Spearman’s rank correlation coefficient.  

The following methods of psychological diagnosis were also used: 
Block No. 1 “Methods. Ostracism”: 

• “Ostracism Experience Scale for Adolescents (OES-A / ШСО-П — in Russ.)”, Gilman R. et al., 
2012; adaptation by Boykina E., 2019; 

• “The Scale of Threatened Needs-Ostracism (STN-O / ШНП-О — in Russ.)”, modification of the 
Need Threat Scale, van Beest I., Williams K.D., 2006; adaptation by Boykina E., 2019;  

• “Color Test of Relations” (CTR / ЦТО — in Russ.), Etkind A.M., Bazhin E.F., 1985. 
Block № 2 “Methods. Personality”: 

• “Individual Typological Children’s Questionnaire” (ITCQ / ИТДО — in Russ.), Sobchik L.N., 
1996 / “Individual typological questionnaire” (ITQ / ИТО — in Russ.) Sobchik L.N., 1996 — 
ITCQ was used for minors under 14 years, ITQ — for minors 14—18 years old.; 

• “Tendency to Deviant Behavior” Test (TDB / СДП — in Russ.), Leus E.V., Soloviev A.G., 
Sidorov P.I., 2012; 

• “Ways of Coping Questionnaire” (WCQ / ОСС — in Russ.), Folkman S., Lazarus R., 1986; 
standardization by Wasserman L.I. et al., 2009; 

• “Test of Personal Adjustment” (TPA / СПА — in Russ.), Rogers C.R., Dymond R.F., 1954; ad-
aptation/modification by Osnitsky A.K., 2004; 
The results were carried out using the Microsoft Office Excel program and the IBM SPSS Statis-

tical 22 Package. 
According to the design of the study, the participants were divided into 4 subgroups (Profiles) 

according to two criteria: “ostracism” and “behavior” (Table 1). 
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Table 1 
The Scheme of Research Subgroups (Profiles) Distribution  

according to the Criteria “Ostracism”, “behavior” 

 Criterion 2 “Behavior” 

Prosocial Antisocial 

Criterion 1 “Ostracism” Ostracized Profile 1.1 
N=60  
(26 m/34 f; M

Profile 1.2  

age=14.85) 

N=73 
(37 m/36 f; M

Not ostracized 
age=14.87) 

Profile 2.1 
N=82  
(25 m/57 f; M

Profile 2.2 

age=16.06) 
N=56 
(35 m/21 f; M

To assign a research participant to a research Profile according to the criterion “ostracism”, the 
following methods were used: expert assessment method (biographical information — re-return 
from the foster family, rejection by peers, relatives, stigmatization based on gender, external charac-
teristics, nationality, etc.), OES-A, STN-O, CTR; to the criterion “behavior” — expert assessment 
method (biographical information — recorded offenses, (suspended) criminal record, etc.), TDB.  

age=14.41) 

The main group of the study was Profile 1.2, the control comparison group was Profile 2.1, and 
the additional comparison groups were Profile 1.1, and Profile 2.2 (Table 1). Comparisons were al-
so carried out according to the criteria “ostracism” (Profiles 1.1 and 1.2 were compared with Pro-
files 2.1 and 2.2) and “behavior” (Profiles 1.2, 2.2 were compared with Profiles 1.1, 2.1). 

To achieve the purpose of the research two hypotheses were studied. 
Hypothesis 1 
In a number of works, researchers of social ostracism write about the existence of a connection 

between threatened needs clusters and the choice of an anti- or prosocial way of responding to so-
cial ostracism. These studies, as a rule, were conducted on a sample of adults (mainly university 
students), as well as in the context of studying the mechanism of influence of short-term social os-
tracism [17; 24]. In the description of the Temporal Need-Threat Model, Williams K.D. points out 
that “the pro- or antisocial response tendency may also depend upon the most threatened need or 
need cluster ” [28, p. 444]. Developing this idea, the scientist expresses confidence that if a person’s 
needs for control and meaningful existence are more significantly violated, the most reliable way to 
restore them is antisocial behaviors, “behaviors that get control and attention from others” [ibid]. 

Consequently, we decided to check this statement, firstly, for the first time on a sample of citi-
zens of the Russian Federation, secondly, with the participation of minors and, thirdly, not as part of 
the short-term ostracism simulating experiment, but with the use of a quasi-experimental “ex-post-
facto” research plan, implying the study of the mechanisms of long-term (chronic) social ostracism. 
In this regard, we put forward the following hypothesis: The needs for control and meaningful ex-
istence (power and provocation cluster) by ostracized minors with antisocial behavior, in contrast 
to ostracized minors with prosocial behavior, are threatened significantly higher than the needs for 
belonging and self-esteem (inclusionary cluster). 

To test this hypothesis, after distributing the sample into four Profiles, we analyze the data ob-
tained from the results of processing the STN-O for each Profile. To test the hypothesis, we use 
Mann—Whitney criterion, Kruskel—Wallis criterion, Wilcoxon signed-rank test for different com-
binations of Profiles. 
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Findings (H1) 
Table 2 

Kruskel—Wallis Test Results of STN-O in Terms of Profiles 

Subscale Profile N Mean rank 

Belonging 1.1 60 89,78 

1.2 73 103,39 

2.1 82 176,07 

2.2 56 169,36 

total 271  

Self-esteem 1.1 60 81,53 

1.2 73 83,16 

2.1 82 197,42 

2.2 56 173,29 

total 271  

Meaningful existence 1.1 60 123,03 

1.2 73 69,93 

2.1 82 175,01 

2.2 56 178,90 

total 271  

Control 1.1 60 122,63 

1.2 73 68,45 

2.1 82 185,43 

2.2 56 166,00 

 total 271  

The obtained result (Table 2) indicates the significant differences in the degree of violation of all 
needs depending on the Profile. The average ranks according to these subscales in non-ostracized 
minors (Profiles 2.1, 2.2) are higher than in ostracized (Profiles 1.1, 1.2), which indicates less im-
paired needs. At the same time, among the ostracized adolescents, the average rank on the “self-
esteem” subscale is lower in Profile 1.1, compared with Profile 1.2, which indicates more pro-
nounced violations of this need. For the rest of the subscales (belonging, control, meaningful exist-
ence) the opposite trend can be traced. 

Below we will consider the needs of the “ostracized” subgroup in more detail (Profiles 1.1 and 
1.2). 

Based on the mean ranks (Tables 3, 4) we conclude that violations of the cluster’s needs for 
power and provocation (meaningful existence, control) are more significant in Profile 1.2.  
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Table 3 

Mann—Whitney U Test Results of STN-O in Terms of Profile 1.1, Profile 1.2 

Subscale Profile N Mean rank  Sum of ranks 

Belonging 1.1 60 61,87 3712,00 

1.2 73 71,22 5199,00 

total 133   

Self-esteem 1.1 60 64,48 3868,50 

1.2 73 69,08 5042,50 

total 133   

Meaningful existence  1.1 60 85,03 5101,50 

1.2 73 52,18 3809,50 

total 133   

Control 1.1 60 85,52 5131,00 

1.2 73 51,78 3780,00 

total 133   

Table 4 

Wilcoxon — Mann - Whitney statistical criteria of STN-O in Terms of Profile 1.1, Profile 1.2 

 Belonging Self-esteem Meaningful existence  Control  

U Mann-Whitney  1882,000 2038,500 1108,500 1079,000 

W Wilcoxon  3712,000 3868,500 3809,500 3780,000 

Z -1,419 -,702 -4,953 -5,113 

Asymptotic significance ,156 ,483 ,000 ,000 

These results allow us to confirm hypothesis 1 that ostracized minors with persistent antisocial 

behavior have the most severely impaired needs for meaningful existence and control. 

Hypothesis 2 

Using the “ex-post-facto” research plan, it is difficult to study the role of external factors of in-

fluence on ostracized individuals due to the fact that the study is conducted after the impact. Howev-

er, the influence of the conditions, circumstances, and environment in which the formation of the mi-

nor takes place can be investigated, in our opinion, indirectly: through the study of formed (or still 

forming) coping mechanisms and coping strategies with stressful and problematic situations. In addi-

tion to this, as to the theoretical body of research, the formation of a pro- or anti-social behavior pat-

terns is mediated, among other things, through the use of certain adaptation strategies of the individu-

al, features of socio-psychological adaptation, and related personality traits [12; 15; 18; 22; 30]. 

In this regard, we hypothesize (H2) that for ostracized minors with antisocial behavior the struc-

ture of connections between threatened needs, strategies of coping with stress behavior, types of 
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deviant behavior, and parameters of socio-psychological adaptation significantly differs from other 
comparison groups. 

In order to investigate this hypothesis, we examine the diagnostic data of all methods (40 sub-
scales) with the exception of the CTR method. To test this hypothesis, we use the Spearman’s rank 
correlation method. 

For a more complete analysis of the presence or absence of correlations according to the sub-
scales of the research methods in Profiles 1.2 and 2.2, we considered it logically appropriate first to 
investigate the subgroups of “ostracized minors” (Profiles 1.1 and 1.2) and “non-ostracized minors” 
(Profiles 2.1 and 2.2). After that, we will compare the correlation pleiades of Profiles 1.2 and Pro-
file 2.2, and in conclusion, the correlations according to the subscales of ITCQ, ITQ methods for 
these profiles. 

When constructing a matrix of correlations of parameters, a large number of weak (p≤0 ,05) and 
strong (p≤0,01) correlations were obtained using Spearman techniques in different Profiles and their 
combinations in the study. Therefore, in order to obtain a significant result when evaluating correla-
tions in this study, we set various threshold values of the correlation coefficient t. 

Findings (H2) 
When analyzing the results of the subgroups “ostracized minors” (Profiles 1.1 and 1.2) and “non-

ostracized minors” (Profiles 2.1 and 2.2), we set the value t=0,7. In this case, only the highest corre-
lation indicators (p≤0 ,01) are included in the correlation pleiades. The results are the following. In 
the subgroup “ostracized minors” (Profiles 1.1 and 1.2) we recorded two strong correlations. The 
core of the pleiades presented in Fig. 1 is the subscale “Aggressive behavior. TDB”, having a direct 
strong (p≤0,01) correlation with subscales of the same method, namely “Self-harm behavior. TDB” 
(0,715) and “Delinquent behavior. TDB” (0,793). 

We can assume that the link between aggressive and self-harming behavior may be mediated by 
a special script recovery needs to control that is stronger threatened in the group of ostracised mi-
nors than in the group of not ostracized ones (Table 4). As practice shows, people with antisocial 
behavior often use autodestruction as protest activities as a way to regain control over the situation: 
imprisoned cut themselves, adolescents with different types of antisocial behaviors expose them-
selves to scarring, declare a hunger strike, ostentatiously cut veins, etc. 

In our opinion, despite the simplicity and unambiguity of the revealed strong correlations in the 
“ostracized” subgroup (Fig. 1), — the strong direct connection of the “Aggressive behavior. TDB” 
subscale with subscales “Self-harm behavior. TDB” (0,715) and “Delinquent behavior. TDB” 
(0,793), — gives us an understanding that a child experiencing the negative impact of chronic social 
ostracism, in case of escalation of aggressive and delinquent behavior (antisocial behavior) with a 
high degree of probability can overcome the barrier of self-preservation and either harm only 
his/her own life and health, or (as a possible last resort) commit suicide by combining it with the 
murder of others. 

This scenario can be considered in the escalation of the conflict approach (here we mean the con-
flict of the individual with society or perhaps intrapersonal conflict). As the conflict escalates, the 
strategy of its resolution also changes: from the possibility of its compromise settlement to the stage 
of complete self-destruction of the parties, often metaphorically referred to as “together into the 
abyss”. The main conclusion that can be drawn from the analysis of the correlation pleiad (Fig. 1) is 
the following: the higher the level of aggression and a tendency to delinquent behaviour of an ostra-
cized minor (both with antisocial and prosocial behavior) is (both with antisocial and prosocial be-
havior), the higher the probability of his/her self-harm, death. In other words, perhaps this is one of 
the mechanisms of extended criminal suicide (the behavior of a suicide bomber, for example). 
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Fig. 1. Correlation pleiad of Profiles 1.1 and 1.2 (ostracized) at the threshold t=0,7 

 
Fig. 2. Correlation pleiad of Profiles 2.1 and 2.2 (non-ostracized) at the threshold t=0,7 

Correlation pleiades of Profile 1.2 (ostracized with antisocial behavior) presented in Fig. 3 
demonstrate the presence of strong connections (p≤0 ,01) at the threshold t = 0,5 (Table 3). The 
available connections are distributed according to three methods (TDB, WCQ, TPA). Connections 
according to the methods of OES-A, STN-O, ITQ/ITCQ above the threshold value t = 0,5 were not 
detected. As in the general subgroup of ostracized minors (Fig. 1), a strong correlation was identi-
fied in these pleiades according to the TDB method. 

All the conclusions made on correlations and described in Fig. 1 are valid for part of the correla-
tion pleiad (according to TDB method) and in Profile 1.2 (Fig. 3). 

As a way of interacting with a problematic (stressful) or crisis situation, ostracized minors have 
developed coping of an avoidant type. In this regard, we see a strong connection between distancing 
and escape/avoidance (0,708). The escape/avoidance strategy assumes a scenario of overcoming 
life’s difficulties through evasion (fantasizing, denying the problem, switching, etc.). 
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Fig. 3. Correlation pleiades of Profile 1.2, grouping by methods OES-A, STN-O, TDB, WCQ, TPA, 

ITQ, ITCQ at the threshold t= 0,5 

However, as the WCQ authors point out “to reduce painful emotional discomfort in stressful sit-
uations non-constructive forms of avoidance behavior can be observed: a denial or complete disre-
gard for the problems, evasion of responsibility and actions to resolve difficulties, passivity, impa-
tience, flash irritation, dive into fantasy, overeating, drinking alcohol, etc.” [26]. In relation to Pro-
file 1.2, we found a strong correlation between the strategy of escape/avoidance with taking respon-
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sibility (0,599). As a result, we come to the conclusion that ostracized adolescents with antisocial 
behavior prefer to avoid solving problems and evade responsibility.  

However, taking into account the links between such coping strategies as “distancing”, “es-
cape/avoidance” and “taking responsibility”, minors from Profile 1.2 evade responsibility (Fig. 3). 
This allows us to draw a logical conclusion that such a strategy as “problem-solving planning” is 
not used or rarely used. In this regard, the revealed correlation can be interpreted in an inverted 
format: the less often a minor plans to solve a problem situation, the less often he subjects himself 
into a positive reassessment.  

In accordance with the correlation pleiad in Fig. 3, we also see that the maladaptation processes 
of minors entering the Profile 1.2, linearly and significantly (p≤0 ,01) are associated with a decrease 
in the need for such adolescents to communicate and interact with society and the degree of dissatis-
faction with their personal traits: the stronger the maladaptation, the stronger the rejection of others 
(0,503), which further correlates with a decrease in self-acceptance (-0,618). Further, like a vicious 
circle, dissatisfaction with oneself (self-rejection) is directly related to the rejection of others 
(0,571). Then the more an ostracized teenager with antisocial behavior implements the scenario of 
maladaptation interaction with society, the more intense uncertainty, and emotional discomfort 
he/she experiences (0,514). 

Compared to Profile 1.2. the Spearman’s correlation pleiades for Profile 2.2 (Fig. 4) are repre-
sented by a different and wider range of connections. 

 
Fig. 4. Correlation pleiades of Profile 2.2, grouping by methods OES-A, STN-O, TDB, WCQ, TPA, 

ITQ, ITCQ at the threshold t= 0,5 

* Note: the subscales of the STN-O (needs) have the opposite orientation from the rest of the meth-
ods during processing (the lower the indicator, the more the need is violated), therefore, when inter-
preting the connections of these subscales, the polarity of the connection changes to the opposite. 
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Let’s focus on the most interesting blocks of the pleiades, on the adaptive mechanisms of a non-
ostracized minor with antisocial behavior (Fig. 4). Comparing the blocks of correlations by sub-
scales “Adaptivity. TPA” and “Maladaptivity. TPA”, we see the general mechanisms of these pro-
cesses for the Profile 2.2. We found the dependence of the process of adaptation and maladaptation 
on the factor of self-acceptance: the higher the self-acceptance (this is both the level of self-esteem 
and self-satisfaction in general), the higher the adaptability (i.e., the optimal level of adaptation of a 
minor to the norms and rules accepted in his/her society) (0,548). 

The correlations found in the study on the ITQ/ITCQ subscales do not exceed the threshold value 
of the correlation coefficient t= 0,3 and have no correlations with the subscales of other methods. 

  
Fig. 5. Correlation pleiades of Profile 1.2, grouping by methods ITQ, ITCQ at the threshold t= 0,3 

 

Fig. 6. Correlation pleiades of Profile 2.2, grouping by methods ITQ, ITCQ at the threshold t= 0,3 

Note: The subscales of the method are depicted in accordance with their location on the ITQ/ITCQ 
psychogram (L.N. Sobchik) [22]. 

The correlation between “introversion” and “sensitivity” (p<0,01) tells us about such a style of 
the interaction of ostracized minors with experience of antisocial behavior as addiction (Fig. 5). As 
it was stated above, the ostracized are often more strongly influenced, and more suggestible. The 
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obtained correlation results confirm these conclusions for ostracized minors with antisocial behavior. 
A significant relationship was also found between “spontaneity” and “ aggressiveness”. The connec-
tion of these leading trends forms such a derivative property as “nonconformity”. According to the 
definition of the author of the ITO/ITDO methodology L.N. Sobchik, nonconformity is a tendency to 
reject generally accepted canons and outdated dogmas, a companion of radicalism and progress, 
which, with a low level of development or pathology, leads to antisocial forms of behavior [22]. 

The analysis of the correlation pleiad for a non-ostracized minor with antisocial behavior allows 
us to distinguish two groups of correlations with contradictory characteristics (Fig. 6). The first 
group includes correlation blocks located at different poles of the psychogram. In accordance with 
the theory of L.N. Sobchik, the synthesis of two leading trends represents a number of intermediate 
characteristics and forms certain derivative properties. 

Thus, we have recorded connections at the upper pole of the psychogram: between “sensitivity” 
and “anxiety” (0,618), and between “anxiety” and “emotivity” (0,457). In the first case, we can talk 
about “conformity”. In the second — about “compromise”, understood as “the simultaneous desire 
for self-affirmation and avoidance of conflict with the reference group” [22]. Opposite derivative 
properties are located at the lower pole: the conflicting and non-conformal style of behavior (con-
nection of the subscale “Aggressiveness. ITQ” and “Rigidity. ITQ” (0,509), “Spontaneity. ITQ” and 
“Aggressiveness. ITQ” (0,468). We can explain the presence of two opposite groups of correlations 
by the influence of the gender factor on the formation of individual and personal properties of non-
ostracized minors with antisocial behavior. According to L.N. Sobchik’s research, spontaneous, ag-
gressive, and rigid types of reaction (the lower pole), which are based on such characteristics of the 
nervous system as excitability, impulsivity, and stiffness of the nervous system, are more often ob-
served among men. In the upper pole, where the sensitive, anxious, and emotive types are located, 
reactions based on inhibited and labile properties of the nervous system are more common among 
women. 

No less important result, which we obtained in groups of ostracized and non-ostracized minors, 
is a clear difference in the number of correlations links. When comparing the Fig. 1 and 2, 3 and 4, 
5 and 6, it is clearly seen there are fewer connections in the ostracized subgroups than in the non-
ostracized. 

Discussion 
The study confirmed the hypothesis: the control and meaningful existence needs (power and 

provocation cluster) in ostracized minors with antisocial behavior (Profile 1.2) in contrast to ostra-
cized with prosocial behavior (Profile 1.1) were significantly threatened than the belonging and self-
esteem needs (inclusive cluster). 

In this study we also confirmed another hypothesis: for ostracized minors with antisocial behav-
ior, the structure of connections between threatened needs, strategies of coping with stress behavior, 
types of deviant behavior, and parameters of socio-psychological adaptation significantly differs 
from other comparison groups. 

In the general group of ostracized minors (both with antisocial and prosocial behavior) the fol-
lowing distinctive features and characteristics are highlighted: strong direct correlations (p<0,01) of 
propensity to aggressive behavior and self-injurious behavior, as well as direct linear relationships 
between the propensity to aggressive behavior, delinquent behavior. 

For the subgroup of ostracized minors with antisocial behavior, we have fixed the following fea-
tures. Paradoxically, not all the needs (belonging, self-esteem, control, meaningful existence) have a 
correlation in this Profile with the sub-constructs of social ostracism. For this subgroup, there was 
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found only one correlation with the adaptation strategy (self-acceptance). For example, there are at 
least four such connections in the subgroups “not ostracized with antisocial behavior”. Only in Pro-
file 1.2 we found the lowest number of correlations between the studied parameters: in other Pro-
files, the correlation links are more saturated and complex. 

Conclusion 
The study revealed the relationship between social ostracism, aggression, and autodestructive 

behavior for the entire sample of ostracized minors with both antisocial and prosocial behavior. 
Taking into account the obtained results (Fig. 1), we can predict with a high degree of probability in 
ostracized minors: with an increase in aggression level (or escalation of violent crimes to illegal 
acts), an increase in the propensity for autodestruction. Such a connection can act as a mechanism 
for extremist excesses (for example, extended suicide or planning an attack, a terrorist act followed 
by suicide). Unlike the subgroup “not-ostracized” (Fig. 2), even in adolescents with antisocial be-
havior, such connections are undetected. So, it can be assumed that other mechanisms are at the 
heart of aggressive excesses with a self-injurious component among non-ostracized minors. 

The main conclusion based on the results of empirical research is the following: if in the process of 
chronic ostracization of a minor, the satisfaction of fundamental needs for control over the outside 
world and the meaning of existence is at a low level, such a child or teenager uses a maladaptive style 
of interaction with the outside world to satisfy him. At the same time, an increase in the level of ag-
gression (or an increase in the severity of the offense) mediates an increase in the danger of self-
destruction of such a minor, ranging from substance use to extended criminal suicide. Our study 
proves that in the process of prolonged exposure to social ostracism, mediating the formation of pat-
terns of antisocial behavior, a minor refuse to attempt to reintegrate prosocially into society, his psy-
chological resources are depleted, avoidance and distancing become preferred coping strategies. 

In the concept of the K.D. Williams’ ostracism model [27], the described state corresponds to the 
third stage of the ostracization process, the stage of resignation, compared with the postulates of 
M. Seligman’s theory of learned helplessness [20]. Taking into account the obtained data (in partic-
ular, on the decrease in the level of satisfaction of the need for control) and M. Seligman’s conclu-
sions that the learned helplessness is caused not by unpleasant circumstances themselves, but by the 
experience of uncontrollability of overcoming them, we believe that the most effective technology 
for the rehabilitation of minors with antisocial behavior and the experience of chronic ostracization 
can be events, programs that enable such a child or teenager to regain control of his life within the 
framework of a prosocial response. 

Taking into account the conclusions of the study on the low psychological resource capacity of a 
minor with antisocial behavior who has experienced long-term ostracism, we conclude that as part 
of preventive work on behavior correction, the inclusion of third parties is required, since without 
external support such a minor cannot (there are no internal strong resources) get out of his/her cur-
rent state. 

Limitations and Future Research 
Confirmation of the study hypothesis on the connection of threatened needs in meaningful exist-

ence and control of antisocial behavior of minors with experience of long-term social ostracism 
provides researchers with a rich field for studying methods and techniques for restoring data of vio-
lated needs of minors and broad prospects for building rehabilitation programs after the negative 
impact of social ostracism. 
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Статья посвящена изучению особенностей самоорганизации у подростков с выявлен-
ной склонностью к различным видам девиантного поведения, а также связи развития 
самоорганизации и склонности к девиантному поведению. Актуальность, новизна и 
практическая значимость обусловлены слабой изученностью данной темы и перспек-
тивой разработки практических методов профилактики девиантного поведения через 
развитие самоорганизации. В эмпирическом исследовании приняли участие 60 уча-
щихся девятых классов средней образовательной школы обоих полов (средний воз-
раст — 15 лет). В ходе эмпирического исследования были описаны такие особенности 
самоорганизации подростков с выявленной склонностью к девиантному поведению, 
как низкая выраженность общего уровня самоорганизации и отдельных ее компонен-
тов, а также обнаружены значимые обратные корреляции между уровнем самооргани-
зации и склонностью к различным видам девиантного поведения. 

Ключевые слова: самоорганизация, склонность к девиантному поведению, агрессив-
ное поведение, самоповреждающее поведение, суицидальное поведение, аддиктивное 
поведение, делинквентное поведение, подростковый возраст, профилактика. 
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The article is devoted to the study of the features of self-organization in adolescents with a 
revealed tendency to various types of deviant behavior, as well as the relationship between 
the development of self-organization and a tendency to deviant behavior. Relevance, novelty 
and practical significance are due to the poor knowledge of this topic and the prospect of de-
veloping practical methods for preventing deviant behavior through the development of self-
organization. The empirical study involved 60 ninth grade secondary school students of both 
sexes (mean age 15 years). In the course of the empirical study, such features of self-
organization of adolescents with a revealed tendency to deviant behavior were described as a 
low severity of the general level of self-organization and its individual components, and sig-
nificant inverse correlations were found between the level of self-organization and a tenden-
cy to various types of deviant behavior. 

Keywords: self-organization, tendency to deviant behavior, aggressive, suicidal, addictive, 
adolescent, prevention. 

For citation: Sapega D.V., Bogdanovich N.V. Features of Self-Organization of Adolescents Tend 
to Deviant Behavior. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 135–
151. DOI:10.17759/psylaw.2023130110 (In Russ.). 

Введение 
Подростковый возраст нередко называют периодом «бури и натиска» — из-за свойствен-

ных для представителей этой группы импульсивности и агрессивности, повышенной эмо-
циональности и внушаемости, конфликтности и упрямству [10]. Это же и обусловливает 
преобладание девиантного поведения именно у подростков. Особенно это проявилось в ус-
ловиях пандемии, когда многие подростки оказались в ситуации снижения контроля со сто-
роны взрослых, что привело в том числе и к росту негативных явлений среди молодежи [3]. 

Отмечается, что отрицательные проявления в поведении подростков связаны в значитель-
ной мере с недостаточным уровнем развития у них самоорганизации [7]. Однако можно рас-
сматривать некоторые ее компоненты и как личностные ресурсы, способствующие «преодо-
лению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 
неблагоприятным факторам» [1], что относят к психопрофилактической деятельности. 

Заметим также, что самоорганизация как целостный конструкт практически не рассматри-
вается в одном научном поле с девиантным поведением. 

Программа исследования  
Целью данного исследования является выявление особенностей самоорганизации подро-

стков, склонных к девиантному поведению. 
Гипотезы. 

1. У подростков с легкой и выраженной степенью склонности к девиантному поведению 
низкая выраженность таких компонентов самоорганизации, как целеполагание, планиро-
вание и настойчивость. 

2. Чем выше у подростков общий уровень самоорганизации, тем ниже склонность к различ-
ным видам девиантного поведения. 
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Методы: теоретический анализ, синтез, обобщение, методы тестирования и опроса, мето-
ды математической статистики (U-критерий Манна—Уитни и коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена). 

Методики: «Опросник диагностики особенностей самоорганизации» (А.Д. Ишков), «Оп-
росник самоорганизации деятельности» (Е.Ю. Мандрикова), Тест склонности к девиантному 
поведению (Э.В. Леус). 

Этапы исследования 
Исследование проводилось в два этапа. Сначала были проведены теоретическое иссле-

дование феномена самоорганизации в отечественной психологии, соотнесение его с уже изу-
ченными предпосылками девиантного поведения в подростковом возрасте. 

В психологии многие авторы используют в качестве синонимов понятия самоорганизации, 
саморегуляции и самоуправления. В связи с этим в нашей работе на первый план выходит 
необходимость дифференциации этих феноменов. 

На данный момент существует много подходов к их соотношению: так, исследователи 
ставят вопрос об иерархическом соподчинении этих процессов (Н.М. Пейсахов), о созна-
тельности—бессознательности в отношении каждого из них (И.С. Клецина), различии по 
широте решаемых задач (Ю.А. Цагарелли) и т. д. [5]. К сожалению, четкие границы исполь-
зования данных понятий так и не определены. 

При анализе собственно понятия самоорганизации можно выделить 4 основные тенден-
ции [5]: 
1. личностный: самоорганизация — психологическое качество, образованное комплексом 

личностных свойств (например, в трудах Т.А. Губайдулиной, Т.А. Егоровой, М.И. Дья-
ченко и Л.А. Кандыбович, Н.С. Копеиной и др.); 

2. деятельностный: самоорганизация — процесс, в который входят этапы операций, функ-
ций, умений и навыков (В.Н. Донцов, В.К. Елманова, С.Б. Елканов, А.Г. Сорокова, 
Н.В. Кузьмина, Я.О. Устинова, Н.И. Мурачковский и др.); 

3. интегральный: самоорганизация — психологическое качество и процесс (С.С. Амирова, 
В.Б. Арюткин, Г. Домбровецкая, Н.А. Заенутдинова, П.М. Керженцев, Л.Т. Охитина, 
Н.П. Попова, О.Н. Птицына, И.А. Трофимова и др.); 

4. технический: самоорганизация включает в себя техники и приемы, увеличивающие эффек-
тивность организации деятельности (Г. Алдер, П. Берд, Г.А. Архангельский, 
Н.М. Варшавский, Н.П. Ерастов, А.К. Гастев, Б.Г. Иоганзен, С.Ю. Ключников, Г.Х. Попов и 
др.). 
Таким образом, можно определить самоорганизацию как целенаправленный процесс и 

способность человека структурировать свою деятельность за счет имеющихся у него психо-
логических качеств и специальных навыков. 

В нашем исследовании мы опираемся на работы А.Д. Ишкова (рис. 1) и Е.Ю. Мандрико-
вой (рис. 2). 

В концепции Е.Ю. Мандриковой [6] большинство компонентов (рис. 2) можно отнести к 
личностному подходу изучения самоорганизации, однако компонент «самоорганизация» 
больше соотносится с техническим, так как показывает использование дополнительных 
средств для повышения эффективности самоорганизации, а компонент «планомерность», в 
свою очередь, больше соотносится с деятельностным подходом, так как отражает использо-
вание или нет действий по планированию своей жизни, что также можно заметить, обратив-
шись к вопросам методики: «я планирую свои дела», «я намечаю план на день» и т. д. Ос-
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тальные же компоненты скорее транслируют психологические качества человека, нежели 
умения и навыки. Также стоит отметить, что в предложенной модели не прослеживается 
связь между ее компонентами, они скорее выступают как единицы независимые, нежели по-
этапно дополняющие друг друга. 

 
Рис. 1. Голографическая модель самоорганизации А.Д. Ишкова 

 
Рис. 2. Компоненты самоорганизации по Е.Ю. Мандриковой 

•Степень вовлеченности в процесс планирования своей 
деятельности Планомерность 

•Способность концентрироваться на цели Целеустремленность 

•Склонность к использованию волевых усилий с целью 
завершения действий по достижению цели и 
упорядочивания активности в этом процессе 

Настойчивость 

•Склонность фокусироваться на созданном плане, 
ригидность в изменение этапов планирования Фиксация 

•Склонность использовать дополнительные средства 
для самоорганизации (ежедневники и т.д.) Самоорганизация 

•Склонность быть «здесь и сейчас», фокусироваться на 
данном моменте, вместо зацикливание на прошлых 

обстоятельствах 

Ориентация на 
настоящее 
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Если говорить о соотношении компонентов по смыслу и содержанию с моделью А.Д. Иш-
кова, то можно увидеть следующие сходства: планомерность соотносится с планированием; 
целеустремленность — с целеполаганием; настойчивость — с волевыми усилиями и само-
контролем. Связь между этими компонентами может выражаться по такой логике, что целе-
устремленность, являясь личностным качеством, может влиять на уровень развития навыков 
целеполагания — служить причиной их более высокого уровня развития. Настойчивость же 
скорее является совокупностью волевых усилий и навыков самоконтроля, так как она одно-
временно отражает мобилизацию и концентрацию в нужном направлении сил человека и 
контроль за выполнением необходимых действий. Планомерность, в свою очередь, показы-
вает степень использования навыков планирования в жизни. 

Компоненты «фиксация», «самоорганизация» и «ориентация на настоящее» не находят 
отражения среди компонентов в модели А.Д. Ишкова и являются дополняющими. 

Теперь обратимся к феномену «склонность к девиантному поведению», который чаще 
всего определяют как готовность к реализации поведения, отклоняющегося от принятых со-
циальных норм и ценностей, а также несущего вред обществу и самому человеку. Основны-
ми подходами к изучению такого поведения являются философско-этический, биолого-
генетический, биокриминологический, социологический и психологический. В последнем из 
подходов выделяются такие факторы формирования девиантного поведения, как внутренние 
(критичность, адекватность, когнитивные способности, личностные характеристики, особен-
ности волевой регуляции и т. д.) и внешние (семья, взаимоотношения с ближайшим окруже-
нием, особенности социальной среды, доступность различных вариантов помощи и тому по-
добное). 

В нашем исследовании мы руководствуемся подходом Э.В. Леус, которая выделает сле-
дующие основные виды девиантного поведения (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Основные виды девиантного поведения, по Э.В. Леус 

•проявление физического или психологического насилия по отношению к другим людям 

1. Агрессивное поведение 

•стремление причинить себе боль или физический вред с целью прекращения собственной 
жизни 

2. Самоповреждающее, суицидальное 

•стремление к уходу от реальности посредством приема изменяющих психическое состояние 
веществ или частого обращения к досугу, вызывающему интенсивные эмоциональные 
переживания (например, игровая аддикция) 

3. Зависимое (аддиктивное) 

•запрещенное законодательством поведение, угрожающее общественному порядку и 
благополучию окружающих, но не влекущее за собой уголовного наказания в силу ряда 
причин (незначительность правонарушения, недостижимость возраста уголовной 
ответственности)  

4. Делинквентное 
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Рассмотрев факторы формирования девиантного поведения и формы его проявления, 
можно предположить наличие обратной связи между самоорганизацией и склонностью к де-
виантному поведению. Например, школьная дезадаптация, как один из факторов развития 
девиантного поведения, и прогулы школы, как одна из ее форм, могут быть следствием низ-
кого уровня развития у школьника самоорганизации учебной деятельности. Такой внутрен-
ний фактор формирования девиантного поведения, как развитие критичности, отчасти явля-
ется отражением одного из функциональных компонентов самоорганизации — анализа си-
туации. Для его реализации необходимо уметь рассматривать ситуацию с разных сторон и 
выявлять наиболее существенные обстоятельства для достижения цели, т. е. необходимо 
уметь критически оценивать имеющуюся ситуацию. Помимо этого, особенности волевой ре-
гуляции, как один из внутренних факторов, соотносятся с таким компонентом, как волевые 
усилия. 

Стоит отметить, что в качестве одной из задач психопрофилактики девиантного поведе-
ния выделяют развитие навыков саморегуляции, целеполагания, планирования и оценки по-
следствий поведения [2], которые также являются компонентами самоорганизации: саморе-
гуляция отражается в волевых усилиях и самоконтроле; целеполагание и планирование соот-
носятся с одноименными функциональными компонентами самоорганизации; оценка по-
следствий поведения отчасти отражается в анализе ситуации. 

На втором этапе для эмпирического исследования самоорганизации у подростков мы взя-
ли две методики: «Опросник диагностики особенностей самоорганизации» (А.Д. Ишков) и 
«Опросник самоорганизации деятельности» (Е.Ю. Мандрикова). Для определения степени 
(отсутствует, легкая или выраженная) склонности к четырем (делинквентное, зависимое, аг-
рессивное, самоповреждающее) основным видам девиантного поведения использовался тест 
склонности к девиантному поведению Э.В. Леус. 

Психологическая диагностика проводилась очно на территории школы № 293 имени 
А.Т. Твардовского среди четырех девятых классов. Выборка составила 60 человек. Средний 
возраст в обеих группах — 15 лет. 

Результаты эмпирического исследования 
Исследование степени развития склонности к видам девиантного поведения с помощью 

теста Э.В. Леус показало, что у 23 человек (15 мальчиков и 8 девочек) отсутствуют признаки 
развития девиантного поведения. У 37 человек (20 мальчиков и 17 девочек) выявлены при-
знаки легкой и/или выраженной степени развития склонности к девиантному поведению. 

У большей части у подростков присутствует склонность одновременно к нескольким ви-
дам девиантного поведения, поэтому разделить выборку для отдельного анализа людей с од-
ним конкретным видом не представляется возможным. Таким образом, в нашей работе мы 
будем рассматривать только две группы подростков — с полным отсутствием признаков 
склонности к девиантному поведению и с легкой и/или выраженной склонностью. 

На рис. 4 мы видим, что средние значения по тесту склонности к девиантному поведению 
по всем его видам находятся в рамках легкой степени склонности. 

Далее обратимся к результатам по «Опроснику диагностики особенностей самоорганиза-
ции» А.Д. Ишкова. 

На рис. 5 мы видим, что средние значения по опроснику по всем шкалам выше у подрост-
ков без склонности к девиантному поведению. 
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Рис. 4. Средние значения по тесту склонности к девиантному поведению Э.В. Леус  

у подростков с отсутствием и наличием склонности 

 
Рис. 5. Средние значения по «Опроснику диагностики особенностей самоорганизации»  

А.Д. Ишкова 

Учитывая, что максимальный балл по каждой шкале равен 100, а минимальный — 0, мож-
но разделить результаты на 5 уровней: 0—20 баллов — низкий уровень развития, 20—40 — 
ниже среднего, 40—60 — средний, 60—80 — выше среднего, 80—100 — высокий. Таким 
образом: 
1. у подростков без склонности к девиантному поведению: выше среднего уровень развития 

целеполагания, анализа ситуации, планирования, самоконтроля, волевых усилий, общего 
уровня самоорганизации и средний уровень развития коррекции; 
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2. у подростков с наличием склонности к девиантному поведению: выше среднего уровень 
развития целеполагания и средний уровень развития анализа ситуации, планирования, са-
моконтроля, коррекции, волевых усилий, общего уровня самоорганизации. 
Согласно полученным результатам можно сделать вывод о преобладании у подростков без 

склонности к девиантному поведению значений выше среднего по шкалам «Опросника ди-
агностики особенностей самоорганизации», а у подростков с наличием склонности к деви-
антному поведению, в свою очередь, отмечается преобладание средних значений. 

Перейдем к рассмотрению результатов по «Опроснику самоорганизации деятельности» 
Е.Ю. Мандриковой. 

 
Рис. 6. Средние значения по «Опроснику самоорганизации деятельности»  

Е.Ю. Мандриковой 

На рис. 6 мы видим, что значения по шкале «Планомерность» одинаковы у подростков без 
и со склонностью к девиантному поведению, по шкалам «Целеустремленность» и «Настой-
чивость» — выше у подростков без склонности, по шкалам «Фиксация», «Самоорганизация» 
и «Ориентация на настоящее» — выше у подростков с наличием склонности к девиантному 
поведение. 

Стоит отметить, что есть некоторое расхождение в полученных данных: если в первой ме-
тодике результаты по планированию выше у подростков без склонности, то во второй значе-
ния одинаковы у обеих групп. На наш взгляд, эта разница не является существенной и не го-
ворит о некорректности результатов, так как в данной методике речь идет о планомерности 
как о степени вовлеченности в процесс планирования, а в первом опроснике о развитии на-
выков и умений планирования. То есть можно сказать, что степень вовлеченности у обеих 
групп развита на одном уровне, однако большими навыками и умениями в этой сфере обла-
дают подростки без склонности к девиантному поведению. 

Согласно приведенным в данной методике нормативам, результаты обеих групп по всем 
шкалам находятся в среднем диапазоне. 

На основе полученных данных по двум методикам, направленным на психодиагностику 
особенностей самоорганизации, у подростков со склонностью к девиантному поведению от-
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мечается средний уровень развития, как общего уровня самоорганизации, так и ее компонен-
тов (кроме компонента «целеполагание»). Таким образом, можно выделить следующие осо-
бенности их самоорганизации: 
1. выше среднего уровень развития навыков принятия и удержания цели; 
2. средний уровень развития навыков: выявления и анализа обстоятельств, значимых для 

достижения цели; планирования собственной деятельности; контроля своих действий, 
психических процессов и состояний; исправления своих целей, способов и направлений 
анализа ситуации, плана действий, критериев оценки, форм самоконтроля и особенностей 
волевой регуляции; 

3. средний уровень развития способностей: мобилизовать силы и концентрировать актив-
ность в необходимом направлении; концентрироваться на цели; 

4. средний уровень развития склонности: к фокусированию на созданном плане, ригидности 
в изменение этапов планирования; использованию дополнительных средств для повыше-
ния эффективности самоорганизации; ориентации на настоящем моменте, нежели на про-
шлом или будущем. 

Анализ и интерпретация результатов 
На рис. 7 приведены средние значения результатов подростков без склонности к девиант-

ному поведению и с ее наличием (всех 60 человек) по «Опроснику диагностики особенно-
стей самоорганизации» А.Д. Ишкова, а также подписаны значения критерия Манна—Уитни. 

 
Рис. 7. Средние значения по «Опроснику диагностики особенностей самоорганизации» 

А.Д. Ишкова и значения критерия Манна—Уитни для независимых выборок  
(уровень значимости p<0,05) 

Итак, мы видим, что по шкалам «Анализ ситуации», «Самоконтроль», «Коррекция» и 
«Волевые усилия» нулевая гипотеза об их одинаковом распределении для обеих групп при-
нимается — значимые отличия отсутствуют. 

В свою очередь, по шкалам «Целеполагание», «Планирование» и «Уровень самоорганиза-
ции» нулевая гипотеза отклоняется на уровне значимости p<0,05, что говорит о наличии зна-
чимых различий между подростками без склонности к девиантному поведению и с ней. 
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Средний ранг по данным шкалам у группы со склонностью к девиантному поведению 
значительно ниже, чем у группы без склонности, что позволяет отметить более выраженные 
результаты по целеполаганию, планированию и общему уровню самоорганизации у подрост-
ков без склонности к девиантному поведению. 

Далее рассмотрим значения по критерию Манна—Уитни со средними значениями по 
«Опроснику самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мандриковой. 

 
Рис. 8. Средние значения по «Опроснику самоорганизации деятельности» 

Е.Ю. Мандриковой и значения критерия Манна—Уитни для независимых выборок  
(уровень значимости p<0,01) 

На рисунке 8 мы видим, что по всем шкалам (кроме настойчивости) данной методики зна-
чимых отличий не найдено — нулевая гипотеза об одинаковом распределение этих компо-
нентов принимается. Однако по шкале «Настойчивость» нулевая гипотеза отклоняется на 
уровне значимости p<0,01. Средний ранг у группы со склонностью к девиантному поведе-
нию здесь равен 24,45, а у группы без склонности к девиантному поведению — 40,24. Таким 
образом, у подростков без склонности к девиантному поведению более выражены результа-
ты по настойчивости. 

Низкая выраженность общего уровня развития самоорганизации у подростков со склонно-
стью к девиантному поведению может объясняться одним из факторов его формирования — 
школьной дезадаптацией, которая, в свою очередь, может возникать вследствие недостаточ-
ной или неконструктивной самоорганизации учебной деятельности из-за низкого уровня раз-
вития навыков и способностей самоорганизации как таковой. Помимо этого, низкая выра-
женность общего уровня развития самоорганизации может быть обусловлена выявленной 
низкой выраженностью некоторых ее компонентов. 

Теперь перейдем к анализу корреляционных связей по Спирмену. 
На рис. 9 видны значимые обратные связи на уровне p<0,01 общего уровня самоорганиза-

ции с делинквентным и самоповреждающим поведением, а также значимая обратная связь на 
уровне p<0,05 уровня самоорганизации и агрессивного поведения. Таким образом, чем выше 
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общий уровень развития у подростков самоорганизации, тем ниже склонность к делинквент-
ному, агрессивному и самоповреждающему поведению, и наоборот. 

 
Рис. 9. Плеяда корреляционных связей на основе расчета критерия Спирмена  

для уровня значимости p<0,05 и p<0,01 

Интерпретируя наличие обратной связи между общим уровнем самоорганизации и склон-
ностью к делинквентному поведению, следует обратиться к некоторым выделенным ранее 
индивидуальным факторам риска такого поведения, таким как: неумение контролировать 
себя, социально-психологическая дезадаптация и снижение критичности к своему поведению 
[8]. Так, неумение контролировать себя может отражать низкий уровень развития таких ком-
понентов самоорганизации, как самоконтроль, волевые усилия и настойчивость; снижение 
критичности — низкий уровень развития анализа ситуации; социально-психологическая де-
задаптация может быть вызвана низким общим уровнем развития самоорганизации. Также 
можно отметить сильные стороны подростка, препятствующие развитию у него делинквент-
ного поведения, и их влияние на более высокий уровень развития отдельных компонентов 
самоорганизации: развитые познавательные способности могут способствовать более высо-
кому уровню развития анализа ситуации; самоконтроль может отражать более высокий уро-
вень развития таких компонентов, как самоконтроль, волевые усилия и настойчивость; целе-
устремленность — целеполагания и целеустремленности; навыки принятия решений — це-
леполагания и планирования; интерес к учебе может способствовать более высокому общему 
уровню развития самоорганизации. Помимо этого, объяснение обратной связи между общим 
уровнем развития самоорганизации и склонностью к делинквентному поведению может объ-
ясняться одной из рекомендаций по взаимодействию с подростками с таким поведением — 
совместное составление плана решения проблемы, которое отражает необходимость разви-
тия навыков и способностей к самоорганизации. 

Переходя к интерпретации обратной связи между общим уровнем самоорганизации и 
склонностью к агрессивному поведению, обратимся к одной из теорий, в которой агрессив-
ное поведение объясняется отсутствием возможности достигнуть желаемых целей [4]. Так, 
невозможность достижения своих целей может быть вызвана низким уровнем развития на-
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выков и способностей к самоорганизации собственной деятельности. Помимо этого, одной 
из мотиваций агрессивного поведения является стремление человека выглядеть сильным и 
быть авторитетом перед другими людьми, т. е. — самореализовываться [там же]. Исходя из 
этого, можно предположить, что выбор путей самореализации через такой вид девиантного 
поведения обусловливается невозможностью ее осуществления в правомерном поле, что, в 
свою очередь, может быть вызвано низким уровнем развития самоорганизации деятельности. 

Наличие обратной связи между общим уровнем самоорганизации и склонностью к само-
повреждающему поведению может объясняться возможным низким уровнем развития таких 
ее компонентов, как целеполагание, целеустремленность, волевые усилия и настойчивость. 
Как отмечалось ранее, одной из причин самоповреждающего поведения является конфликт-
ность я-концепции, свойственная подростковому возрасту. Так, противоречивые и неустой-
чивые представления подростка о самом себе могут делать невозможным осознание своих 
истинных интересов и желанных целей — могут затруднять выявление и принятие действи-
тельно значимых для себя целей в жизни и тем самым отражать низкий уровень развития це-
леполагания и целеустремленности. Помимо этого, следует отметить ключевую функцию 
самоповреждающего поведения — регуляция болезненных эмоциональных состояний. При-
бегание к такой форме самоконтроля своих эмоций говорит о низком уровне развития его 
более продуктивных форм и объясняет одну из задач профилактики самоповреждающего по-
ведения — развитие навыков самоконтроля. Таким образом, трудности в самоконтроле у та-
ких подростков могут обусловливать низкий уровень развития таких компонентов самоорга-
низации, как волевые усилия, самоконтроль и настойчивость. 

Важно заметить отсутствие связи между общим уровнем самоорганизации и склонностью 
к зависимому поведению. Это может быть объяснено маленькой выборкой — склонность к 
зависимому поведению была обнаружена у 14 из 60 человек. В то время как склонность к 
каждому из остальных видов девиантного поведения была выявлена у 20 и более человек. 

Далее рассмотрим выявленные корреляционные связи в группе подростков со склонно-
стью к девиантному поведению. 

 
Рис. 10. Плеяда корреляционных связей на основе расчета критерия Спирмена  

для уровня значимости p<0,05 



Сапега Д.В., Богданович Н.В. 
Особенности самоорганизации подростков,  
склонных к девиантному поведению 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 135–151. 

Sapega D.V., Bogdanovich N.V.  
Features of Self-Organization of Adolescents  

Tend to Deviant Behavior 
Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 135–151. 

 

147 

На рис. 10 представлены корреляционные связи между шкалами «Опросника диагностики 
особенностей самоорганизации» А.Д. Ишкова и видами девиантного поведения. Так, обна-
ружены обратные значимые связи между самоповреждающим поведением и целеполаганием, 
а также волевыми усилиями (на уровне p<0,05). 

 
Рис. 11. Плеяда корреляционных связей на основе расчета критерия Спирмена  

для уровня значимости p<0,01 и p<0,05 

На рис. 11 мы видим корреляционные связи, полученные при сравнении шкал «Опросника 
самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мандриковой. Так, можно заметить значимые обрат-
ные связи (на уровне p<0,05) между целеустремленностью и делинквентным поведением, а 
также между настойчивостью и самоповреждающим поведением. Выявлена обратная значи-
мая связь на уровне p<0,01 между целеустремленностью и самоповреждающим поведением. 
Помимо этого, обнаружены прямые значимые связи между самоорганизацией и делинквент-
ным поведением (p<0,01), а также между самоорганизацией и самоповреждающим поведе-
нием и между ориентацией на настоящее и агрессивным поведением (p<0,05). 

Таким образом, у подростков со склонностью к девиантному поведению обнаруживаются 
следующие особенности связей. 
1. чем выше уровень развития навыков принятия и удержания цели и способности концен-

трироваться на ней, тем ниже склонность к самоповреждающему поведению (и наоборот); 
2. чем выше развиты способности к мобилизации сил, концентрации их активности в необ-

ходимом направлении и самоконтролю, тем ниже склонность к самоповреждающему по-
ведению (и наоборот); 

3. чем выше уровень развития способности концентрироваться на цели, тем меньше склон-
ность к делинквентному поведению (и наоборот); 

4. чем выше развита склонность использовать дополнительные средства для самоорганизации, 
тем выше склонность к делинквентному и самоповреждающему поведению (и наоборот); 
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5. чем выше склонность ориентироваться на настоящее, тем выше склонность к агрессивно-
му поведению (и наоборот). 
Переходя к интерпретации полученных связей, обратимся к уже описанным нами явлени-

ям. Так, наличие обратной связи между такими компонентами самоорганизации, как целепо-
лагание и целеустремленность, и склонностью к самоповреждающему поведению может 
быть обусловлено одной из причин самоповреждающего поведения — конфликтностью я-
концепции. Таким образом, противоречивые и неустойчивые представления подростка о са-
мом себе, могут делать невозможным осознание своих истинных интересов и желанных це-
лей — могут затруднять выявление и принятие действительно значимых для себя целей в 
жизни и тем самым отражать низкий уровень развития целеполагания и целеустремленности. 
Основная же функция самоповреждающего поведения — регуляция болезненных эмоцио-
нальных состояний — может объяснять более низкий уровень развития волевых усилий и 
настойчивости поведения, которые и отражают процесс и способность к саморегуляции пси-
хической деятельности. 

Еще одна выявленная обратная связь между целеустремленностью и склонностью к де-
линквентному поведению может объясняться тем, что целеустремленность является одной из 
сильных сторон подростка, удерживающих от обращения к подобному виду девиантного по-
ведения. 

Однако помимо обратных связей самоорганизации и ее компонентов с видами девиантно-
го поведением, были обнаружены и прямые. Так, прямая связь между самоорганизацией 
(компонент, отражающий в себе склонность к использованию дополнительных средств для 
осуществления процесса самоорганизации — например, ежедневники и т. д.) и склонностью 
к самоповреждающему поведению может быть обусловлена тем, что на такой стадии само-
повреждающего поведения, как суицидальные проявления, человек начинает разрабатывать 
подробный план по совершению суицида, в процессе чего он может использовать для фикса-
ции детального плана дополнительные средства [9]. Прямая связь этого же компонента са-
моорганизации и склонности к делинквентному поведению может объясняться тем, что для 
совершения некоторых противоправных поступков необходимо составление подробного 
плана действий, прорисовка схем (например, как попасть в квартиру, которую хотят огра-
бить). Выявленная же прямая связь между ориентацией на настоящее и склонностью к агрес-
сивному поведению может обусловливаться тем, что у склонных к такому поведению людей 
существуют трудности с оценкой последствий своих действий и их влияния на будущую 
жизнь [4]. 

Выводы 
Анализ результатов по «Опросникам диагностики особенностей самоорганизации» 

(А.Д. Ишков) и самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова) с помощью расчета U-
критерия Манна—Уитни показал значимые различия в выраженности общего уровня само-
организации, целеполагания, планирования и настойчивости: у подростков со склонностью к 
девиантному поведению более низкая выраженность, чем у подростков без склонности к де-
виантному поведению. 

Средние значения по двум методикам, направленным на психодиагностику особенностей 
самоорганизации, у подростков со склонностью к девиантному поведению показывают пре-
обладание среднего уровня развития, как общего уровня самоорганизации, так и ее компо-
нентов. 
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Исследование корреляционных связь между «Опросником диагностики особенностей са-
моорганизации» (А.Д. Ишков), «Опросником самоорганизации деятельности» 
(Е.Ю. Мандрикова) и тестом склонности к девиантному поведению (Э.В. Леус) показало на-
личие значимых связей между общим уровнем самоорганизации, а также некоторыми ее 
компонентами и склонностью к различным видам девиантного поведения: 
6. обратные связи между общим уровнем самоорганизации и делинквентным, агрессивным и 

самоповреждающим поведением; 
7. обратные связи между целеполаганием, целеустремленностью, волевыми усилиями и на-

стойчивостью и самоповреждающим поведением; 
8. обратная связь между целеустремленностью и делинквентным поведением; 
9. прямые связи между самоорганизацией (компонентом, отражающим склонность исполь-

зовать дополнительные средства для процесса самоорганизации) и делинквентным и са-
моповреждающим поведением; 

10. прямая связь между ориентацией на настоящее и агрессивным поведением. 
При разработке психопрофилактических программ необходимо вспомнить, что задача 

развития саморегуляции, целеполагания и планирования уже ставилась в работах [2]. Пере-
численные понятия находят свое отражение в нескольких компонентах самоорганизации: са-
морегуляция отражается в настойчивости (использование волевых усилий для самоконтроля 
поведения и эмоций с целью завершения действий по достижению цели и упорядочивания ак-
тивности в этом процессе); целеполагание и планирование соотносятся с одноименными 
функциональными компонентами самоорганизации. Использование выделенных компонентов 
самоорганизации (одних — в качестве мишеней воздействия, а других — в качестве ресурсов 
при психопрофилактике девиантного поведения) может позволить увеличить эффективность 
психологической помощи в трудных жизненных и юридически значимых ситуациях. 

Заключение 
В исследовании были выдвинуты две гипотезы, первая из которых подтвердилась полно-

стью: у подростков с легкой и выраженной степенью склонности к девиантному поведению 
низкая выраженность таких компонентов самоорганизации, как целеполагание, планирова-
ние и настойчивость. Вторая же гипотеза подтвердилась частично: чем выше у подростков 
уровень самоорганизации, тем ниже склонность к делинквентному, агрессивному и самопо-
вреждающему поведению. 

Наиболее перспективным направлениями дальнейшего развития темы представляется: во-
первых, продолжение анализа понятий самоорганизации, самоуправления и саморегуляции 
для более точной их дифференциации; во-вторых, дальнейшее исследование связей различ-
ных видов девиантного поведения с самоорганизацией; в-третьих, разработка развивающей 
и/или психокоррекционной программы в рамках психопрофилактики девиантного поведения 
у подростков через развитие их самоорганизации. 

Таким образом, в соответствии с полученными результатами нашего исследования получа-
ется, что психопрофилактику отклоняющегося поведения необходимо строить, повышая об-
щий уровень самоорганизации, сделав акцент на целеполагание, целеустремленность и плани-
рование. При психокоррекции склонности к отдельным видам девиантного поведения можно 
уделить особое внимание тому, что использование дополнительных средств для повышения 
эффективности самоорганизации может быть ресурсным фактором для работы с делинквент-
ным и самоповреждающим поведением, однако при помощи подросткам со склонностью к аг-
рессивному поведению нужно расширять их ориентацию на прошлое и на будущее. 
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В статье показано, какое место в российской правовой системе занимает регулирова-
ние долговых отношений и обеспечение возвратности долгов. Обоснован тезис о це-
лесообразности выявления и учета мотивов должника участниками гражданского 
оборота и правоприменителями. Представлена авторская концепция психологическо-
го механизма эффективного взыскания проблемных долгов субъектами экономиче-
ской деятельности и иными кредиторами, базирующаяся на анализе и учете мотива-
ционной сферы неисполнительного должника и, в частности, его отрицательных мо-
тивов. Описаны и систематизированы типичные отрицательные мотивы должников, 
даны рекомендации по их ослаблению либо ликвидации. Показаны юридические и 
фактические пределы усилий по взысканию проблемного долга, а также криминоло-
гические последствия неэффективности законных методов взыскания долгов. Эмпи-
рической базой исследования выступили материалы доследственных проверок, уго-
ловных и гражданских дел, связанных с неисполнением должниками своих обяза-
тельств, результаты опросов работников коммерческих организаций (из подразделе-
ний по работе с проблемной задолженностью, юридических подразделений и служб 
экономической безопасности), сотрудников правоохранительных органов; сведения, 
полученные в результате включенного наблюдения и самонаблюдения, полевых экс-
периментов и другие источники. 

Ключевые слова: долговые отношения, проблемные долги, борьба мотивов, отрица-
тельные мотивы должника, мотивация экономических агентов, эффективное взыска-
ние долгов, криминальные проявления в долговых отношениях, теневая юстиция. 
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The article shows what place in the Russian legal system is occupied by the regulation of 
debt relations and ensuring the repayment of debts. The thesis on expediency of identifica-
tion and accounting of motives of the debtor by participants of civil turnover and law en-
forcers is substantiated. The author’s concept of the psychological mechanism of effective 
collection of problem debts by economic entities and other creditors is presented. This con-
cept is based on the analysis and consideration of the motivational sphere of the non-
performing debtor, and, in particular, its negative motives. Typical negative motives of 
debtors are described and systematized, recommendations for their weakening or liquidation 
are given. The legal and actual limits of efforts to recover problem debts, as well as the 
criminological consequences of the ineffectiveness of legal methods of debt collection are 
shown. The empirical basis of the study was the materials of pre-investigation checks, crim-
inal and civil cases related to the debtors’ failure to fulfill their obligations, the results of 
surveys of employees of commercial organizations (from units for working with bad debts, 
legal units and economic security services), law enforcement officers. The information ob-
tained as a result of the included observation and self-observation, field experiments and 
other sources are also used. 

Keywords: debt relations, problem debts, negative motives of the debtor, the struggle of mo-
tives, motivation of economic agents, effective debt collection, criminal manifestations in 
debt relations, shadow justice. 
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Долговые отношения, их правовое регулирование  
и обеспечение возвратности долгов правовыми средствами 

В российском законодательстве наличествует обширный комплекс норм, призванных 
обеспечить исполнение должником своих обязанностей перед кредитором. 

Так, в гражданском законодательстве содержатся определения должника и кредитора как 
сторон обязательства, возникающего из сделок, вследствие причинения вреда, неоснователь-
ного обогащения и других оснований (ст. 307 ГК РФ), а также дается понятие несостоятель-
ного должника (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», предусматриваются различные способы обеспечения исполнения обяза-
тельств, которые применяются по договору или по закону: неустойка, залог, удержание вещи 
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должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платеж и др. 
(гл. 23 ГК РФ). 

В гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном законодательстве преду-
смотрен механизм судебной защиты кредитора от неисполнительного должника. В законода-
тельстве об исполнительном производстве определены условия и порядок принудительного 
исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также других 
правоприменительных органов в отношении неисполнительных должников. 

Законодательство об административных правонарушениях в ряде случаев предусматрива-
ет ответственность недобросовестных должников: за неправомерные действия при банкрот-
стве (ст. 14.13 КоАП РФ), за нарушение законодательства об исполнительном производстве 
(17.14 КоАП РФ) и др. 

Уголовное законодательство предусматривает ответственность злонамеренных должни-
ков, причиняющих вред кредитору, в случаях: злостного уклонения от погашения кредитор-
ской задолженности (ст. 177 УК РФ), неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК 
РФ), преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), фиктивного банкротства (ст. 197 УК 
РФ), и др. 

Вместе с тем неудовлетворенные кредиторы, их представители, лица, им содействующие, 
могут прибегать и зачастую прибегают к противоправным способам воздействия на неис-
полнительных должников, особенно тогда, когда законные способы взыскания оказываются 
неэффективными. В связи с этим законодатель в последние годы активно выстраивает и кор-
ректирует законодательную систему защиты прав должников от агрессивных кредиторов и 
лиц, им содействующих. 

В этих целях 3 июля 2016 г. был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”» (в профессиональной 
среде он получил неофициальное название «антиколлекторский»), в который в последующие 
годы регулярно вносились изменения и дополнения. А в марте 2021 г. в Госдуму России 
группой депутатов внесен законопроект, предусматривающий введение нового состава пре-
ступления, — «Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задол-
женности физических лиц» (подробнее см.: Устанавливается уголовная ответственность за 
нарушение коллекторами закона). 

Кредиторам, их представителям, работникам органов предварительного расследования, 
прокуратуры, судебным приставам-исполнителям, сотрудникам иных органов, в компетен-
цию которых входит применение норм, круг которых очерчен выше, целесообразно иметь 
достаточно полное представление о типичных мотивах должников, как тех, которые побуж-
дают к исполнению обязательства (положительные мотивы), так и тех, которые этому пре-
пятствуют (отрицательные мотивы). Тогда работа по взысканию просроченных долгов, пре-
дупреждению и пресечению противоправных действий (бездействия) со стороны должников, 
кредиторов и лиц, оказывающих им содействие, а также по исполнению решений судебных и 
иных правоприменительных органов о взыскании задолженности станет более эффективной, 
ответственность лиц, нарушающих закон, — более дифференцированной и справедливой. 
Правильное и достаточно полное представление о мотивационной сфере неисполнительного 
должника объективно требуется и лицам, включенным в законотворческий процесс, чтобы 
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корпус соответствующих правовых норм был адекватен реальным отношениям. Положи-
тельные мотивы должников ранее рассмотрены в другой работе автора [16], а отрицатель-
ным посвящена настоящая статья. 

Гражданский оборот. Мотивы и потребности его участников 
Типичные мотивы поведения субъектов в сфере гражданского оборота, имущественных 

отношений обычно являются предметом рассмотрения в работах, находящихся на стыке эко-
номики и психологии. Чаще всего в российской экономической литературе основным пред-
метом изложения становятся мотивы труда наемных работников в целом и их отдельных ка-
тегорий [8; 4; 18, 19; 20; 22;]. Несколько реже — мотивы предпринимательской деятельности 
[7; 21], мотивы финансового и потребительского поведения граждан [1; 6; 23]. Много реже 
— мотивы иных специфических субъектов [10; 2]. При этом практически не встречаются ра-
боты, посвященные анализу мотивационной сферы неисполнительных должников. 

О роли мотивов в экономических процессах (а значит, и об их понимании), может быть, 
ярче и радикальнее всех высказались американские исследователи Р. Строуп и Д. Гвартни 
[17], которые считают, что рыночная экономика — это экономика мотивов, и управление 
такой экономикой, соответственно, подразумевает целевое влияние на мотивы экономиче-
ских агентов. 

Вместе с тем в публикациях на экономические темы понятия «потребности» и «мотивы» 
обычно не разводятся, и может сложиться впечатление, что они используются как синонимы 
[5]. Между тем в отечественной психологии доминирует концепция, согласно которой мотив 
проистекает из потребности, однако одна и та же потребность в разных условиях может по-
рождать у индивида различные (иногда диаметрально противоположные) мотивы; в то же 
время у разных индивидуумов в одинаковых условиях возникают различные мотивы. 

В силу наличия у человека сознания, мотивы деятельности бывают как осознаваемые, так 
и неосознаваемые (хотя при этом осознается цель действий или бездействия). Что же касает-
ся уклонения от оплаты задолженности или, наоборот, ее погашения, то вся эта деятельность, 
как правило, происходит под контролем сознания (что сводит к минимуму, но не исключает 
полностью неосознаваемые мотивы). Причем чем крупнее долг, тем больше внимания к себе 
он вызывает не только со стороны кредитора, но и со стороны должника (который осознает, 
что чем значительнее долг, тем серьезнее могут быть различные последствия его непогаше-
ния или несвоевременного погашения). 

Стоит также заметить, что за абстракцией «юридическое лицо» стоят реальные люди, ко-
торые предопределяют решения, действия и бездействие названного лица. Поэтому мотивы 
надо учитывать, имея дело с должником, как лицом физическим, так и юридическим, прини-
мая то или иное управленческое решение с целью урегулирования долговых отношений. 

Какая связь между потребностью и мотивом? Если говорить в общем виде, то мотив есть 
форма проявления потребности. Между ними срабатывает следующий механизм: в силу раз-
личных причин любая потребность периодически обостряется, и человек ищет способ ее 
удовлетворить. Тогда возникает мотив поведения. Это опредмеченная потребность, пред-
ставление человека о том, каким способом он может свою потребность удовлетворить. (Здесь 
и далее используется концепция мотивов деятельности А.Н. Леонтьева [9] в вольной интер-
претации автора статьи.) На основе одной и той же потребности у одного и того же человека 
могут сформироваться разные мотивы поведения, которые, прежде всего, предопределяются 
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конкретными условиями, в которых находится субъект, а также его личностными характери-
стиками. 

Борьба мотивов 
Развивая тему, следует сказать, что в отношении любого поступка, любого действия или 

бездействия, если к себе как следует прислушаться, мы можем обнаружить несколько моти-
вов, которые либо побуждают к его совершению, либо удерживают от такового. И тогда го-
ворят о борьбе мотивов. 

Чем важнее для нас возможный результат поступка, тем больше мы размышляем и прики-
дываем, и тем легче заметить, как внутри нас незримо работают своеобразные весы. На одну 
чашу этих весов кладутся мотивы за определенное действие (бездействие), на другую — 
против этого действия, и какая-то чаша весов перевешивает. Тогда стрелка поворачивается в 
ту или в другую сторону; соответственно, человек совершает действие либо от него воздер-
живается. Причем чем круче повернется стрелка, тем активнее и упорнее (или пассивнее) че-
ловек в своем действии (бездействии). 

То же самое происходит и с должником, который объективно стоит перед выбором, пла-
тить или не платить по долгам. Это — в самом общем виде. На практике выбор происходит 
между большим количеством вариантов, так как должник может не только выплатить всё и 
сразу, но и платить в рассрочку, по частям, или выплатить кое-что, а затем перестать пла-
тить; должник может выдвигать встречные условия кредитору и т. д. Радикальные варианты 
(платить все и сразу или не платить ничего и никогда) выбираются в случае, если положи-
тельные или отрицательные мотивы берут верх с большим преимуществом, если стрелка не-
видимых весов зашкаливает в ту или другую сторону. Таким образом, имеет практическое 
значение не только направленность мотивов, но и их сила. В наглядной форме данный про-
цесс изображен на схеме (рис. 1). 

Разумеется, ожидать выплаты долга можно лишь тогда, когда у должника имеется хоть 
какая-то возможность для погашения долга, погашения полного или хотя бы частичного. Ес-
ли нет никакой возможности, то в этом случае разговор об эффективном взыскании теряет 
смысл. Ведь даже если кредитор решится на крайние меры, всё равно долг не будет взыскан. 
Вместе с тем, если у кредитора несколько должников, он может жестоко наказать одного не-
платежеспособного в назидание остальным, платежеспособным, но неисполнительным. 
Криминальная практика 90-х гг. прошлого века явила трансформирующемуся российскому 
обществу множество примеров невиданной прежде жестокости в указанной сфере [12]. 

Имущественные возможности должника 
и его мотивация к погашению задолженности 

В связи с вышеизложенным следует обсудить вопрос о том, какие есть возможности у 
должника для погашения долга и, соответственно, у кредитора для осуществления взыска-
ния, в принципе. 

Во-первых, обращение взыскания на то имущество, которое должнику принадлежит юри-
дически. Назовем эти активы имуществом первого круга. 

Во-вторых, погашение долга за счет того имущества, которое хотя юридически должнику 
и не принадлежит, но которое он контролирует, которым фактически владеет. Назовем эти 
активы имуществом второго круга. 
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Рис. 1. Мотивационная сфера неисполнительного должника 

В-третьих, погашение долга за счет имущества, полученного должником от другого кре-
дитора. Назовем эти активы имуществом третьего круга. Подобная практика, кстати, доволь-
но широко распространена. Об этом свидетельствует, в частности, ее отражение в профес-
сиональном жаргоне; ситуация, когда должник берет кредит в банке с целью погашению ра-
нее полученного кредита, еще в конце прошлого века получила неофициальное название 
«перекредитовка» (глагольная форма — «перекредитоваться»). 

В-четвертых, погашение долга за счет имущества родственников, друзей, партнеров 
должника, аффилированных и других лиц, которые по той или иной причине озабочены 
судьбой должника и, чтобы спасти его от разорения, банкротства, позора, привлечения к 
юридической ответственности (включая уголовную) и наказания, готовы погасить и гасят 
чужой долг, как правило, без расчета вернуть потраченные деньги. Назовем не контролируе-
мые должником активы его окружения имуществом четвертого круга. 

Описанные выше имущественные возможности усредненного должника по погашению 
долга изображены ниже в виде схемы (рис. 2). 
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Рис. 2. Имущественные возможности усредненного должника по погашению долга 

Важно отметить, что только первая возможность хотя бы отчасти1

                                                      
1 Эта оговорка подразумевает следующее. Если у должника не сформирована достаточная 
мотивация на погашение долга, а преобладают мотивы противоположного направления, он 
будет прятать, отчуждать, уничтожать имущество, на которое может быть обращено взыска-
ние, создавать иные препятствия для взыскания; таким путем он способен значительно 
уменьшить размер реально взысканного долга или сделать невозможным взыскание полно-
стью. 

 может быть реализова-
на в правоприменительной практике принудительно, невзирая на мотивы поведения должни-
ка и его окружения. Однако для такой реализации требуется соблюдение двух обязательных 
условий: наличие исполнительного документа в пользу кредитора и грамотная, быстрая и 
наступательная работа судебных приставов-исполнителей по исполнению этого документа. 
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Что касается остального имущества (второго, третьего и четвертого кругов), то оно может 
быть направлено на погашение долга только тогда, когда на это будет воля должника, а так-
же владельцев имущества (если мы говорим об имуществе четвертого круга). 

Таким образом, успех взыскания предопределяется способностью кредитора или лиц, ему 
содействующих, повлиять на мотивационную сферу должника. 

Если проблемный долг после некоторых усилий кредитора был погашен должником, зна-
чит, кредитору удалось добиться необходимых изменений в мотивах должника, надавить на 
нужные рычаги и «кнопки», даже если кредитор об этом не задумывался, если действовал 
наугад, интуитивно или по какому-то шаблону. И, наоборот, неудача свидетельствует о том, 
что нажатие происходило не на те рычаги, не на те «кнопки». 

Соответственно, шансы на успех значительно повышаются, если кредитор зондирует и 
анализирует мотивы должника, а затем, исходя из результатов анализа, планирует и осу-
ществляет свою работу. 

Чтобы облегчить себе решение этих задач, кредитору или лицам, оказывающим ему по-
мощь, надо иметь представление о типичных мотивах, которые обусловливают поведение 
должников. 

Обратимся к отрицательным мотивам должника, которые предопределяют то обстоятель-
ство, что должник не гасит свой долг. Каким образом знание об этих мотивах востребовано 
на практике? Работа с неисполнительным должником через отрицательные мотивы предпо-
лагает усилия по их минимизации и включает в себя два взаимосвязанных варианта воздей-
ствия: ослабление имеющихся отрицательных мотивов должника, а в пределе — их ликвида-
цию. Реализация этих способов работы требует знания того, какие встречаются отрицатель-
ные мотивы у должников, а также умений и навыков по их правильному диагностированию. 

Типичные отрицательные мотивы должника 
Один из пионеров социальной психологии в Великобритании Майкл Аргайл (Michael 

Argyle) отмечал, что «…пока не известен полный перечень человеческих потребностей» [3]. 
С момента высказывания этой мысли положение не изменилось и вряд ли изменится в бли-
жайшее время. Поскольку в основе любого мотива — та или иная потребность (или их сово-
купность), а, как уже отмечено выше, из одной потребности могут проистекать различные 
мотивы, число последних, в любом случае, не меньше, нежели число потребностей (по всей 
видимости, — значительно больше). Однако в практических целях этим разнообразием за-
частую можно пренебречь. В каждой специальной сфере взаимодействия людей у них, не-
смотря на все индивидуальные различия и возникновение особых мотивов, встречается отно-
сительно небольшой набор значимых мотивов, который в каждом конкретном случае комби-
нируется в том или ином сочетании. Это обстоятельство позволяет опытным и способным 
профессионалам быстро нащупывать мотивы конкретного человека и определять доступные 
способы воздействия на них. Не является исключением и такая специфическая сфера, как ра-
бота с проблемными должниками. 

1. Получение материальной выгоды за счет кредитора. Этот мотив очевиден, встреча-
ется чаще всего и нередко играет ведущую роль в мотивационной сфере неисполнительного 
должника. Вместе с тем этот мотив не единственный, обусловливающий неисполнение. 
Кроме того, в ряде ситуаций данный мотив может отсутствовать или не играть ключевой ро-
ли, поэтому важно выявить эту роль, а также получить представление об иных возможных 
отрицательных мотивах. 
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2. Желание решить свои финансовые трудности за счет кредитора. Такой мотив мо-
жет появиться как у должника — физического лица (например, у человека, получившего 
деньги от знакомого по договору займа, или у гражданина, получившего их от банка по до-
говору кредита для бытовых нужд), так и у того, кто контролирует деятельность должника — 
юридического лица (у руководителя, учредителя, теневого владельца и др.). 

Данный мотив имеет сходство с рассмотренным выше, а отличие состоит в том, что, же-
лая решить свои финансовые трудности за счет кредитора, должник, тем не менее, намерева-
ется погасить свой долг позже, когда его финансовое положение упрочится. Предыдущий 
мотив означает, что должник хочет воздержаться от погашения долга и в настоящем, и в бу-
дущем2

Вывод должника о финансовых трудностях обычно носит субъективный характер и не 
всегда согласуется с законом. Поэтому надо различать обстоятельства, послужившие осно-
ванием для подобной оценки. 

. 

Возьмем для примера два крайних случая. Первый случай. Должник из-за снижения своих 
доходов может оказаться перед выбором: отказаться от давно обещанной семье поездки за 
границу по турпутевке и погасить взятый в банке кредит или поступить наоборот. Если про-
изошло последнее, возобладал рассматриваемый мотив. Второй случай. Должник все свои 
сбережения, включая те, которыми намеревался рассчитаться с должником, передал для оп-
латы неотложной операции родственнику, жизни которого угрожала опасность. 

По закону и в том, и в другом случае должник обязан, прежде всего, погасить долг. Одна-
ко в первом случае не только с позиции закона, но и с моральной точки зрения поведение 
должника очень сомнительно, во втором случае многие наши граждане оправдали бы его3

3. Уверенность, что не наступит сколько-нибудь серьезных неблагоприятных послед-
ствий (не будет привлечения к уголовной и иной юридической ответственности и др.) 
из-за неуплаты долга. Такая уверенность может проистекать из особого положения должни-
ка, ущербных (в данной ситуации) характеристик кредитора (как неграмотного, нерешитель-
ного, мягкого, добросердечного, неспособного нанять для работы с должником жестких и 
успешных профессионалов и т.д.

. 

4

                                                      
2 Вместе с тем для полноты картины надо указать на возможную трансформацию мотивов — 
первоначально неисполнительный должник искренне планирует погасить долг, но позже, ко-
гда уладит свои финансовые проблемы. В некий момент ситуация улучшается, но с деньгами 
трудно расставаться, и долг не погашается — мотив № 2 перерастает в мотив № 1 (эта пси-
хологическая закономерность нашла отражение в известной пословице «Берешь в долг чу-
жое — отдаешь свое»). 

) или быть результатом общей оценки ситуации в соответ-

3 Кстати, в уголовном процессе (при попытке, например, привлечь должника к уголовной от-
ветственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) действия, 
направленные на спасение родственника и совершенные вопреки обязанности по погашению 
долга могут, быть расценены как совершенные в состоянии крайней необходимости (что 
влечет освобождение от уголовной ответственности) или при обстоятельствах, смягчающих 
наказание. 
4 В свою очередь, «ущербные» характеристики кредитора могут заключаться не столько в 
личности конкретного человека, сколько в определенных отношениях кредитора и должника. 
Например, если они близкие родственники или бывшие любовники, то должник уверенно 
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ствующей сфере (например в судах, где процветает волокита и коррупция, в службе судеб-
ных приставов, где судебные приставы-исполнители неподготовлены к работе, коррумпиро-
ваны, пассивны, перегружены большим количеством исполнительных документов, находя-
щихся в их производстве, и т. д.). 

Для особого положения должника может быть несколько основных причин: 
• наличие у должника какого-либо юридического иммунитета (например, депутатской, ад-

вокатской или судейской неприкосновенности), 
• замещение должником некой должности на государственной, муниципальной или ком-

мерческой службе, благодаря которой сотрудники правоохранительных органов и судьи 
находятся в некоторой зависимости от должника, а значит, привлечение его к ответствен-
ности затруднено фактически; 

• наличие у должника коррумпированных связей в правоохранительных, иных государст-
венных органах и (или) в судах, благодаря которым он надеется избежать ответственности 
или минимизировать её5

• наличие у должника связей в криминальной среде, благодаря которым он надеется пода-
вить активность кредитора (в случае, если таковая проявится), блокировать работу против 
должника правоохранительных органов, судов, или получить эффективную защиту, если 
кредитор попытается организовать криминальное давление на него. 

; 

Стоит заметить также, что особое положение должника может быть ограничено опреде-
ленной территорией (например, района, города, субъекта РФ) или распространяться на всю 
страну. 

4. Убежденность, что претензии кредитора несправедливы и (или) необоснованны, а, 
значит, удовлетворять их не следует. Обычно кредитор уверен в собственной правоте и 
при этом склонен приписывать должнику отрицательные характеристики, поэтому приве-
денный мотив поведения должника, как правило, не предполагается. А между тем в реальной 
жизни он встречается довольно часто, потому что участники гражданского оборота делятся 
на должников и кредиторов условно. Сегодня определенный субъект кредитор, а завтра он 
же — должник. Более того, многие из нас одновременно являются чьими-то кредиторами и 
чьими-то должниками. Вы считаете, что ваши претензии справедливы и обоснованны. — Но 
отсюда однозначно не следует, что так же считает неисполнительный должник, убежденный 
в своей порядочности. 

Причинами расхождения в оценках ситуации кредитором и должником могут быть раз-
ная осведомленность о позитивном праве, различное толкование неоднозначных положений 
законодательства или договора, несовпадающие представления о справедливости, игнори-
рование определенных фактов или, напротив, придание им особого значения (к примеру, об-
леченная в письменную форму сделка сопровождалась некой устной договоренностью меж-

                                                                                                                                                                                
прогнозирует, что кредитор не будет обращаться в правоохранительные органы, требовать 
его наказания, да и в суд вряд ли обратится. 
5 Если должник пользуется коррумпированными связями регулярно, то осведомлен о теку-
щих коррупционных тарифах и без труда проведет экономический расчет: выплата долга по-
требует денежных расходов должника в такой-то сумме, а нейтрализация усилий кредитора 
по взысканию — в такой-то. Чем более первая сумма превышает вторую, тем сильнее соот-
ветствующий мотив должника. 
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ду руководителями фирм, а затем одного из них сменил преемник, который не знает или не 
желает знать об устной договоренности). 

Отдельно следует сказать о ситуации встречного долга, при которой должник полагает, 
что существует другое обязательство, в котором он — кредитор, а его кредитор по непога-
шенному долгу — должник. И этот долг может привести должника к выводу о том, что пре-
тензии кредитора по другому обязательству необоснованны, что необходим взаимозачет тре-
бований. 

Причем встречный долг может проистекать, по мнению должника, не из строгого юриди-
ческого, но справедливого (возможно, морально-нравственного) основания, т. е. отнюдь не 
очевидного для кредитора. Опять же могут приниматься во внимание не только отношения 
сторон основного обязательства, но и юридических лиц, аффилированных с должником или 
кредитором. 

5. Стремление причинить неприятность кредитору из-за негативной оценки свойств 
его личности. Формирование этого мотива может быть обусловлено тремя основными при-
чинами. Первая причина — личный опыт должника, который возник в результате какого-то 
недружественного поступка (серии поступков) кредитора по отношению к должнику или 
близким ему людям. Иными словами, мотивом поведения должника является месть. Вместе с 
тем (вторая причина) поступок кредитора по отношению к должнику может не носить вы-
раженного характера и даже как таковой отсутствовать, но, тем не менее, порой возникает 
сильная личная неприязнь, как результат отталкивающей внешности кредитора, его непри-
емлемой манеры вести себя, осуждаемых должником его вкусов, взглядов на жизнь и т. д. 
Третья причина - негативная оценка кредитора иными лицами, мнению которых должник 
доверяет. К примеру, должник рассуждает: «непорядочный он (кредитор) человек, поэтому 
наказать такого — дело хорошее. Он к другим относится по-свински и сам заслуживает того 
же…». 

6. Желание «наказать» кредитора за недобросовестное ведение бизнеса. Чаще этот мо-
тив возникает, если должник испытывает на себе недобросовестные (в ряде случаев проти-
воправные) методы ведения бизнеса. Несколько реже — если с подобной практикой сталки-
ваются его близкие. 

Например, держатель банковской кредитной карты получил sms-уведомление о пред-
праздничной акции, согласно которой получение наличных денежных средств в определен-
ный период не будет сопровождается взиманием комиссии. Клиент обратился по телефону в 
справочную службу, а затем непосредственно в офис и везде получал от работников банка 
информацию, не соответствующую действительности (либо важные обстоятельства акции 
замалчивалась). Основываясь на этих контактах, клиент предпринял убыточные для себя 
действия. Неоднократные и аргументированные жалобы руководителям банка различного 
уровня остались без удовлетворения. При этом приведенные в жалобах доводы и ссылки на 
доказательства не были проверены. В таких условиях у должника складывается острое нега-
тивное отношение к кредитору и может сформироваться рассматриваемый мотив, даже если 
размер причиненного ущерба не носит критического характера. 

7. Убеждение в том, что имущественное положение кредитора есть результат 
афер, преступлений и т. д. А если так, то в том, чтобы улучшить свое имущественное поло-
жение за счет того, кто наживается на других, нет ничего плохого — так думает или чувствует 
должник. Он видит в этом даже своего рода восстановление социальной справедливости. 
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Этот мотив по содержанию близок к двум предыдущим. Отличие в том, что там в качестве 

точки отсчета выступает личность должника или его отношение к партнерам, здесь — про-

исхождение его имущества. Здесь, как правило, предполагается криминальная составляю-

щая, там — совсем не обязательно. 

Обычно убеждение в том, что имущество кредитора нажито неправедным путем, возника-

ет под влиянием конкретной информации (относящейся непосредственно к кредитору), ко-

торой должник располагает изначально, до возникновения соответствующих отношений с 

кредитором, либо которую получает позже, когда эти отношения уже сложились. Вместе с 

тем, возможно, должник исходит из общей информации о том, что некоторый бизнес в прин-

ципе не может быть честным, и предполагает аферы, обман, хищение государственных 

средств, нанесение ущерба партнерам по бизнесу или гражданам-потребителям и т. п. 

8. Стремление нанести вред кредитору, поскольку он является конкурентом в какой-

либо сфере деятельности
6
. Чаще всего этот мотив связан с экономической деятельностью, 

легальной или теневой. Неуплата долга в этом случае становится формой конкурентной 

борьбы, поскольку непоступление средств, предусмотренных обязательством, ухудшает по-

ложение конкурента. 

Рассматриваемый мотив (впрочем, как и многие иные) важно учитывать не только на ста-

дии работы с неисполнительным должником, но и значительно ранее — при проверке на-

дежности будущего должника (как партнера, заемщика и т. д.). 

Следует принимать во внимание различные варианты конфигурации и трансформации от-

ношений кредитора и должника. Так, при возникновении долгового обязательства отноше-

ния кредитора и должника могут не быть конкурентными, но затем превратиться в таковые в 

связи с расширением сферы деятельности должника или кредитора. Их отношения могут не 

быть конкурентными в легальной сфере деятельности, но являться таковыми в теневой сфе-

ре. Должник и кредитор могут конкурировать не напрямую, а через аффилированные юри-

дические лица, и т. д. 

Наконец, рассматриваемый мотив может сформироваться под влиянием политической 

конкуренции или бюрократической борьбы за привлекательное кресло (ряд чиновников и 

политиков фактически занимаются предпринимательской деятельностью, а ряд предприни-

мателей, уйдя в политику, фактически продолжают вести предпринимательскую деятель-

ность). 

9. Уверенность, что невозврат долга не причинит серьезного ущерба кредитору, а, 

значит, можно не исполнять свое обязательство. Обычно такой мотив возникает, когда 

кредитор — крупная и процветающая компания с большими оборотами и прибылью, а долж-

ник — мелкая фирма или индивидуальный предприниматель. В этой ситуации должник нередко 

думает: «Невозврат мною долга этой глыбе никакого заметного ущерба не принесет, зато как 

значительно я облегчу (или улучшу) свою жизнь, найду деньгам, причитающимся кредитору, 

лучшее применение!» И в этом находит моральное оправдание своему поведению. 

                                                      
6
 В основе своей это классический мотив, он известен из древних трактатов по искусству 

войны. Так, 35-я китайская стратагема (стратагема цепи) заключается в том, чтобы поставить 

противника в такие условия или спровоцировать на такие действия, которые свяжут его, ог-

раничат в совершении каких-либо действий или сделают уязвимым в будущих схватках. 
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В качестве иллюстрации уместно сослаться на признание всемирно известного писателя 
Александр Дюма (отца), который, по отзывам современников, был человеком крайне щед-
рым и при этом постоянно находился в долгах. Дюма любил говорить: «Я никогда и никому 
не отказывал в деньгах, за исключением своих кредиторов» [11]. Поскольку Дюма проявил 
себя как человек благородный, такую позицию можно объяснить тем, что Дюма был уверен в 
прочном финансовом положении своих кредиторов, в том, что непогашение его долгов не 
принесет им существенного ущерба — т. е. руководствовался рассматриваемым здесь моти-
вом. Возможно также, что на позицию Дюма повлиял и другой мотив, рассмотренный выше 
— уверенность, что богатства его кредиторов (вероятно, ростовщиков) нажиты неправедным 
путем. 

Помимо этого, должник может надеяться, что из-за мелкого (по масштабам кредитора) 
долга им серьезно заниматься не будут, отчего ему по большому счету ничего не грозит. 

10. Удовлетворение пожелания (угрозы или, напротив, привлекательного предложе-
ния) третьей стороны. Иногда анализ мотивов неисполнительного должника может вызы-
вать особые трудности. Представим: у должника есть финансовая возможность погасить 
долг и нет, казалось бы, серьезных негативных мотивов; тем не менее, он почему-то долг не 
гасит. А проблема может корениться в том, что как раз имеет место мотив, к рассмотрению 
которого мы перешли, который зачастую труднее распознать, чем иные. Третьей стороной, 
усилиями которой формируется данный мотив, может выступать, например, «крыша» [13, 
с. 131—143; 14, с. 54—56] задолжавшего бизнесмена, чиновник, от которого он находится в 
зависимости, его партнер по бизнесу и т. д. 

11. Убеждение в том, что погашение долга есть проявление слабости, неприличной 
для настоящего «мужчины». Этот мотив встречается у людей, воспитанных в некоторых 
этнических, субкультурных общностях, представители которых радикально делят мир на 
«своих» и «чужаков». Долги перед «своими» можно и нужно погашать своевременно. Долги 
перед «чужаками» не только не обязательны для погашения — их погашение считается про-
явлением слабости, в определенном смысле дискредитирует должника перед «своими». 

Исходя из изложенного, одно из направлений дальнейших исследований темы, рассмот-
ренной в настоящей статье, — экспериментальные проверки тезисов автора, системы пред-
ставленных здесь типичных отрицательных мотивов должника. 

Заключение 
Итак, мотивы должника, препятствующие уклонению от погашения долга, многообраз-

ны. Если кредитор предпримет необходимые усилия, чтобы эти мотивы выявить, опреде-
лить их силу, устойчивость, конкретное содержание, и наметит меры по взысканию долга 
с учетом мотивационной сферы конкретного должника, то работа по взысканию задол-
женности будет более целенаправленной, эффективной и успешной. Тогда имеющиеся в 
распоряжении кредитора или его представителей правовые средства и способы воздействия 
и взаимодействия с должником (претензионная работа, медиация, судебно-исковая работа, 
обращение к нотариусу, в службу судебных приставов, в прокуратуру, органы предваритель-
ного расследования и т. д.) будут выбираться и осуществляется не случайно или по заимст-
вованному где-то шаблону, а осмысленно, последовательно и обоснованно, с мониторингом 
промежуточных результатов и внесением необходимых корректив в прилагаемые усилия. 

Важно также, что если удастся объективно подтвердить те или иные отрицательные моти-
вы должника, эти сведения могут использоваться в юридических процессах для правильной 
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квалификации действий (бездействия) неисполнительного должника, принятия правоприме-
нителями обоснованных решений, наилучшим образом соответствующих законным интере-
сам кредитора. 

Корректировка мотивационной сферы неисполнительного должника предполагает не 
только минимизацию отрицательных мотивов должника, но также зондирование, анализ его 
положительных мотивов и воздействие на них с целью формирования новых или усиления 
имеющихся (рис. 3). Однако рамки одной статьи ограничены, это направление, как уже ска-
зано выше, послужило темой для другой публикации автора [16]. 

 
Рис. 3. Основные способы воздействия на поведение неисполнительного должника  

через его мотивы 

И последнее. Быстрое и успешное взыскание проблемного долга — это не только частное 
дело кредитора, это сложная и важная государственная задача (а, значит, и обширная тема 
для глубоких научных исследований), неудовлетворительное решение которой чревато серь-
езными криминологическими последствиями. Если просрочки и непогашение долгов приоб-
ретают массовый характер, если взыскание долгов законными путями невозможно или за-
труднительно, возникают объективные предпосылки для формирования и распространения 
так называемой теневой юстиции. Социальные эксперименты, активно осуществляемые в 
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нашей стране в 1990-х гг. прошлого столетия наглядно показали, что это возможно и даже 
неизбежно. Организованные преступные группировки (ОПГ) принимали тогда заказы на 
взыскание долгов с неисполнительных должников (по факту беря на себя функции органов 
принудительного взыскания), а также оказывали услуги по сдерживанию и нейтрализации 
настойчивых кредиторов. Если и должника, и кредитора «крышевали» разные ОПГ, то споры 
между ними разрешали так называемые воры в законе и другие криминальные авторитеты. 
Эта тема подробно раскрыта в других работах автора [15; 24]. 
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Работа направлена на выяснение и концептуализацию социально-психологических 

факторов налогового комплайенса. Автор поддерживает тезисы школы поведенческой 

экономики (behavioural economics) о том, что стандартная модель сдерживания — по-

лезная отправная точка для понимания мотиваций и поведения налогоплательщиков. 

Но ее верные в целом тезисы не в полной мере учитывают данные иных гуманитар-

ных наук о важности неэкономических (социальных, психологических) мотиваций 

для налогового комплайенса. Соответственно, стандартная модель подлежит расши-

рению и дополнению многочисленными неэкономическими факторами, влияющими 

на налоговый комплайенс. Каждый налогоплательщик находится под сильным влия-

нием окружающей его среды, включая нормы, ценности, установки и обычаи, а также 

взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами. Поэтому фактические 

механизмы налогового комплайенса всегда намного сложнее, а представления людей 

о налогах суть нечто большее, чем рациональное сопоставление индивидуальных за-

трат и выгод. 

Ключевые слова: налоговый комплайенс, стандартная модель сдерживания, человек 

рациональный, налоговая мораль, социальные нормы. 
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behavior. But her theses, which are generally correct, do not fully take into account the data 
of other humanities about the importance of non-economic (social, psychological) motiva-
tions for tax compliance. Therefore, the standard model has to be extended and supplement-
ed with numerous non-economic factors affecting tax compliance. Each taxpayer is strongly 
influenced by its environment, including norms, values, attitudes and customs, as well as the 
taxpayer's interactions with the tax authorities. Therefore, the actual mechanisms of tax 
compliance are always much more complex, and people’s perceptions of taxes are more than 
a rational comparison of individual costs and benefits. 

Keywords: tax compliance, standard deterrence theory, homo economicus, tax morality, so-
cial norms. 
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Введение 
В настоящей работе предпринята попытка выделения и концептуализации налоговой мо-

рали и гражданской позиции налогоплательщика как психологических факторов налогового 
комплайенса. 

В последние десятилетия проблематика налогового комплайенса и некомплайенса вызы-
вает повышенный интерес у представителей различных гуманитарных наук — политологов, 
экономистов, правоведов, социологов, психологов. В течение последнего десятилетия в этой 
постоянно расширяющейся области исследований были достигнуты важные успехи в моде-
лировании процесса принятия решений по уплате налогов, а в последнее время — в изучении 
отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами и того, как эти отношения 
влияют на комплайенс [13, р. 425]. Зарубежная литература по налоговому комплайенсу об-
ширна и многослойна, а научные и прикладные методы исследований весьма разнообразны 
— от количественного до качественного анализа, от опросов и полевых исследований до ла-
бораторных игр и экспериментов [18]. 

К сожалению, российская правовая наука фактически игнорирует налоговый комплайенс 
как актуальный объект доктринального анализа. В значительной степени такое отставание 
обусловлено недостаточным вниманием к междисциплинарным исследованиям. Сегодня 
российская налогово-правовая доктрина буквально зациклена на правовой догматике, не же-
лая замечать новаторские открытия и наработки иных гуманитарных наук, включая психоло-
гию. Такая отраслевая ограниченность негативно влияет на исследования многих налогово-
правовых аспектов, включая и проблемы налогового комплайенса, требующие выхода за 
чисто правовые рамки. 

Почему одни лица платят налоги, а другие нет? Какие факторы определяют выбор нало-
гоплательщика в пользу правомерного или неправомерного поведения в сфере налогообло-
жения? При ответе на эти вопросы в зарубежной правовой науке общепризнанно дополнять 
экономические драйверы налогового комплайенса (например, размер доходов, тяжесть нало-
гового бремени, интенсивность налогового контроля, размер налоговых санкций и проч.) це-
лым рядом психологических переменных, которые существенно влияют на решения налого-
плательщиков в ситуации альтернативного выбора. 
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Что касается российской науки налогового права, то психологические аспекты налоговоз-
начимого поведения она, как правило, упускает из виду. Не случайно фискальная психология 
в нашей стране находится фактически в зачаточном состоянии. В этом контексте мы надеем-
ся, что настоящая работа станет одним из первых, но далеко не последним кирпичиком в ос-
нове фискальной психологии как самостоятельного раздела отечественного налоговедения. 

Основная часть 
Налоговый комплайенс представляет собой надлежащее выполнение налогоплательщика-

ми и иными участниками налоговых отношений, за исключением представителей государст-
ва, своих налоговых обязательств. 

Классическая модель сдерживания, предложенная Аллингэмом и Сандмо в 1972 г., опира-
ется на идеальный концепт «homo economicus» — человека рационального, который прини-
мает решение об уплате или неуплате налогов, исходя из анализа соотношения утилитарных 
выгод и издержек от некомплайенса (налоговая экономия vs риски налоговых санкций) [1]. 
Согласно этой модели, налогоплательщик будет законопослушен, если издержки налогового 
некомплайенса (например, аудит, налоговые санкции, репутационные потери и т. п.) переве-
шивают его преимущества (экономия на налогах), и наоборот. 

Центральный тезис стандартной модели налогового комплайенса заключается в том, что 
человек платит налоги исключительно из-за страха перед вероятными материальными поте-
рями, связанными с изобличением и наказанием. Соответственно, улучшить налоговый ком-
плайенс можно лишь наращиванием мер налогового принуждения, т. е. интенсификацией 
налогового контроля и ответственности. 

Без опровержения общей достоверности стандартной модели, в научном сообществе по-
степенно утвердилось понимание ее ограниченности, подтвержденное эмпирическим путем 
и многочисленными полевыми исследованиями. Многочисленные экспертные оценки пока-
зывают, что существующие уровни налогового комплайенса в различных правопорядках 
нельзя объяснить исключительно правоприменительными эффектами. Как подчеркивают 
многие налоговеды, главная загадка налогового комплайенса заключается именно в том, по-
чему люди платят налоги, а не почему они от них уклоняются [8, р. 92]. Как подчеркивает 
Бенно Торглер, «…даже в наименее комплайенсных странах уклонение от уплаты налогов 
никогда не поднимается до уровней, прогнозируемых чисто экономическим анализом, и на 
самом деле зачастую существует значительное число лиц, которые, по-видимому, платят все 
(или большинство) своих налогов все (или большую часть) времени, независимо от финансо-
вых стимулов, с которыми они сталкиваются со стороны правоохранительной системы» [20]. 

Постепенно в научном сообществе сформировалось понимание, что «homo economicus» — 
это лишь некая идеальная модель, которой реальные индивиды не всегда соответствуют в 
полной мере. Более того, принимая решения в условиях неопределенности, люди весьма час-
то действуют иррационально, если принять за рациональное решение максимизацию своих 
выгод и минимизацию затрат [16, р. 251]. Принимая решения в условиях ряда доступных 
альтернатив и опираясь лишь на неполное знание о вероятности последствий своего выбора, 
налогоплательщики далеко не всегда ведут себя как экономически рациональные и откро-
венно эгоистично настроенные, корыстные лица. 

Уже Аллингэм и Сандмо, «отцы-основатели» стандартной модели, признавали, что их мо-
дель налогового комплайенса можно подвергнуть критике за то, что при принятии налого-
плательщиком решения об уклонении от уплаты налогов слишком мало внимания уделяется 
нематериальным факторам [1, р. 326]. Критика модели сдерживания из-за ее неспособности 
объяснить более высокие уровни налогового комплайенса, чем она теоретически описывает, 



Демин А.В. 
Психологические факторы налогового комплайенса 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 170–178. 

Demin A.V. 
Psychological Factors of Tax Compliance 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 170–178. 
 

173 

привели научное сообщество к необходимости мультипликации и концептуализации новых 
факторов, влияющих на поведение налогоплательщиков. «Здравый смысл и повседневные 
наблюдения говорят нам о том, что люди воздерживаются от совершения налоговых право-
нарушений — … не только из-за страха перед возможными санкциями, но и по причинам, 
связанным с социальными и моральными соображениями» [16, р. 649—650]. 

В целом же, на отношение налогоплательщиков к налоговому комплайенсу влияют мно-
гочисленные факторы, которые лишь в совокупности и определяют налоговозначимое пове-
дение субъектов [13, р. 405]. Такие факторы принято подразделять на экономические и не-
экономические (монетарные и немонетарные). Последние рассматриваются в рамках научно-
го направления «поведенческая экономика» (behavioural economics), которое характеризуется 
применением к экономике методов других социальных наук, таких как социология, антропо-
логия и особенно психология [3, p. 2]. 

Рассмотрим подробнее два фактора, влияющие на налоговый комплайенс и обусловлен-
ные психологическими процессами индивидуального и группового характера, а именно: на-
логовую мораль и гражданскую позицию налогоплательщика. 

Теория налоговой морали (Tax Moral Theory) была впервые разработана немецкими уче-
ными, известными как Кельнская школа налоговой психологии. Под налоговой моралью 
традиционно понимают индивидуальную этику налогоплательщика как совокупность при-
сущих конкретному человеку внутренних (этических) оценок налоговой системы и, в част-
ности, его отношения к правомерному (неправомерному) поведению в сфере налогообложе-
ния. Концепт налоговой морали зачастую рассматривается и в более широком контексте, ох-
ватывая все неэкономические факторы, которые оказывают позитивное или негативное 
влияние на налоговый комплайенс. 

Честность, вина, угрызения совести, чувство долга и собственного достоинства, благород-
ство, альтруизм, эмпатия, тщеславие, жадность, эгоизм и множество других нравственных 
качеств, ценностей и установок в различных сочетаниях и соотношениях определяют внут-
реннее мировосприятие каждого из нас, будучи результатом прежде всего воспитания и со-
вокупного жизненного опыта человека. Сфера налогов исключением здесь не является. 

Считается, что решение о налоговом комплайенсе зависит от индивидуальных этических 
позиций (внутренней мотивации) конкретного налогоплательщика. Как свидетельствуют 
Эрзо Латтмер и Моника Сингхал, «…при рассмотрении вопроса о том, как налоговая мораль 
может влиять на решения налогоплательщиков, одной из возможностей являются формы 
внутренней мотивации, которые могут побуждать людей соблюдать законы и соответство-
вать ожиданиям окружающих. Другими формами внутренней мотивации являются чувство 
гордости и позитивный имидж, которые часто связаны с честностью и выполнением граж-
данских обязанностей, а также альтруизм по отношению к другим, что может привести к же-
ланию внести свой вклад в общественные блага через налоговую систему. Махинации с на-
логами могу вызывать чувство вины или угрызения совести» [14, p. 155]. 

Налоговая мораль основывается на убеждении в том, что существует моральный импера-
тив (moral imperative), который следует соблюдать. Она формируется в процессе социализа-
ции индивида, отражает ценностные установки и налоговую этику налогоплательщика и свя-
зана с разнообразными характеристиками его личности (например, такими как честность и 
эгоизм). 

Многочисленные исследования показали корреляцию между налоговой моралью и нало-
говым комплайенсом. В этом контексте страны с низкой налоговой моралью, как правило, 
сталкиваются с более высокими показателями налогового некомплайенса. Например, Ита-
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лию и Грецию часто описывают как страны с низким уровнем налоговой морали и высоким 
уровнем уклонения от уплаты налогов [5, p. 687]. 

Как убедительно показала Кэтлин Дэлани Томас, эмпирические данные свидетельствуют 
о том, что люди испытывают некоторую форму психологического дискомфорта, когда они 
нечестны, что может удерживать их от обмана. Этот дискомфорт — его можно рассматри-
вать как чувство вины — налагает дополнительные издержки на выгоду от некомплайенса, 
не учитываемые стандартной моделью сдерживания. Автор называет их «психологическими 
издержками» (psychic cost) налогового некомплайенса, утверждая, что они должны учиты-
ваться в нашем понимании анализа затрат и выгод налогоплательщика наряду с денежными 
издержками (monetary costs) [19, p. 619]. В целом же идея «внутренней мотивации платить 
налоги» во многом привязана к психологии личности [10, p. 140]. Вспомним бессмертную 
фразу О’Генри: «Дело не в дороге, которую мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет 
нас эту дорогу выбирать». 

Таким образом, налоговая мораль связана с мировоззренческими позициями, ценностями, 
стереотипами, идеалами и самооценками, которые во многом определяют предпочтения сре-
ди налогоплательщиков и их выбор при принятии налоговозначимых решений. Законопос-
лушание можно рассматривать как одну из черт характера того или иного индивида. «У хо-
рошего гражданина есть моральные препоны для осуществления запрещенной деятельности, 
— констатируют Фрей и Шнайдер. — Эти моральные издержки тесно связаны с “налоговой 
моралью”, которая побуждает граждан платить налоги государству» [9, p. 7441]. 

Соответственно, есть налогоплательщики, которые просто предрасположены не уклонять-
ся от уплаты налогов и даже не ищут способов обмануть государство, так как убеждены в 
том, что мошенничать в принципе неправильно. 

Совокупность моральных установок отдельных налогоплательщиков на национальном 
уровне формирует некий устойчивый и самоподдерживающийся симбиоз, который в литера-
туре именуется «этикой уплаты налогов» (taxpaying ethos) [11, p. 638]. При этом нужно заме-
тить, что налоговая мораль — не просто результат воспитания и самовоспитания. Многое 
здесь зависит от характера взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, от 
законодательной базы и конституционной среды [7, p. 12]. В этом контексте налогоплатель-
щики могут относиться к налоговым платежам как к условию некоего общественного дого-
вора с государством, в рамках которого налоги уплачиваются в обмен на публично значимые 
товары и услуги, оказываемые государством. 

Ряд авторов связывают налоговую мораль с уровнем вовлеченности населения в демокра-
тические процедуры, политическую жизнь, местное самоуправление. По мнению Торглера, 
если налогоплательщики считают, что они в состоянии лучше контролировать политиков, их 
готовность платить налоги и сотрудничать возрастают. Следовательно, более высокая сте-
пень удовлетворенности демократическими институтами страны должна привести к повы-
шению налоговой морали [20]. 

Как мы видим, то, как власти обращаются с людьми, влияет на их оценку публичных вла-
стей и на их желание сотрудничать с государством. Так, Ларс Фелд и Бруно Фрей полагают, 
что «налоговая мораль оказывается тем выше, чем более непосредственно налогоплательщи-
ки могут влиять на налоговое законодательство и налоговые ставки, а также на правила на-
логовой игры в целом. Налогоплательщики воспринимают свой гражданский долг сильнее, 
если они непосредственно участвуют в политических решениях, а не просто избирают пред-
ставителей на регулярной основе» [7, p. 3—4]. 

Речь идет о том, в какой степени налогоплательщики ощущают себя сопричастными судь-
бе своего сообщества, своей страны, национальным интересам. Основанные на опросах ис-
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следования показывают, что более высокий уровень патриотизма в стране положительно 
коррелирует с улучшением налоговой морали. Так, на основе ряда полевых исследований 
Ричард Лавуа делает вывод о том, что более высокий средний уровень патриотизма положи-
тельно коррелирует с более низким совокупным уровнем уклонения от уплаты налогов [12, 
p. 59]. Так, социологическое исследование, проведенное американским автором Ванессой 
Уильямсон, весьма убедительно продемонстрировало, что американцы в подавляющем 
большинстве рассматривают налоги в качестве своего неотъемлемого гражданского долга и 
конституционно-политического акта, а уклонение от уплаты налогов считают не просто не-
законным, но аморальным. Статус налогоплательщика, констатирует Уильямсон, вызывает у 
гражданина чувство гордости, свидетельствуя о том, что он ответственный и достойный член 
общества, вносящий свой посильный вклад в его развитие, а посему заслуживающий уваже-
ния и права на участие в управлении общими делами. Тем самым в сознании американца 
надлежащее исполнение налоговых обязательств выступает источником гражданского дос-
тоинства и политико-конституционного статуса личности [21, p. 6—15]. 

По мнению ряда авторов, на налоговый комплайенс в значительной степени влияет сте-
пень, в которой их граждане доверяют своему правительству [4, p. 135]. Доверие, отмечают 
Филд и Фрей, подразумевает эффективность действий правительства в проведении государ-
ственной политики и программ, обещанных гражданам. При этом доверие к правительству 
может быть подорвано, если государственные расходы высоки и необоснованны [6, p. 112]. 

С другой стороны, налоговый некомплайенс может быть выражением осознанной граж-
данской позиции и гражданского неповиновения. Так, в некоторых странах (например, 
США, Великобритания) известно общественное движение «Протест против налогов» (Tax 
Protesters), охватывающее группировки с самыми разными мотивациями — от ультралибе-
ральных взглядов до пацифизма или анархизма. «Протестующие» оспаривают полномочие 
государства взимать налоги, утверждая, что налогообложение недопустимо посягает на фун-
даментальные права и свободы. По их мнению, уплата налогов должна быть сугубо добро-
вольным актом, поэтому какое-либо принуждение к уплате налогов является нелегитимным. 

Иногда акты налогового некомплайенса совершаются по идейным соображениям. В част-
ности, в США некоторые граждане, не отрицая в целом полномочий государства взимать на-
логовые платежи, отказываются от уплаты налогов из-за несогласия с государственной поли-
тикой (например, легализацией рабства, излишне жесткими полицейскими акциями или «не-
справедливой» и агрессивной войной). Судами подобная аргументация перманентно отвер-
гается, но подобные движения продолжают существовать, вынуждая Службу внутренних до-
ходов США ежегодно опровергать аргументы сторонников «налоговых протестов». Высту-
пая последовательным оппонентом указанному движению, Аллен Мэдисон справедливо ре-
зюмирует: «Если мы хотим больше цивилизации и больше свободы, то должны быть готовы 
платить налоги, чтобы обеспечить наше общество этими ценностями» [15]. 

К сожалению, в нашей стране взаимосвязь между патриотизмом и уплатой налогов не 
проводится ни масс-медиа, ни официальными лицами. Думается, широкая демократизация 
общественной и политической жизни, продуцирующая сопричастность людей к судьбе стра-
ны, способна позитивно влиять на налоговый комплайенс. В частности, по мнению ряда на-
логоведов, налогоплательщики проявляют большую склонность платить налоги, когда они 
участвуют в обсуждении и выборе направлений расходования собранных налогов, по срав-
нению с тем, когда точно такое же использование налогов им навязывается [2, p. 295]. 
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Заключение 
Стандартная модель сдерживания — полезная отправная точка для понимания мотиваций 

и поведения налогоплательщиков. Но ее верные в целом тезисы не в полной мере учитывают 
данные иных гуманитарных наук о важности неэкономических (социальных, психологиче-
ских) мотиваций для налогового комплайенса. Поэтому стандартная модель подлежит рас-
ширению и дополнению многочисленными неэкономическими факторами, влияющими на 
комплайенс. 

Внутренняя мотивация к уплате налогов может быть обусловлена не только угрозой обна-
ружения и наказания, но самыми различными переменными, в том числе психологического 
характера. «Это не означает, что люди поступают “иррационально”, — подчеркивает Ричард 
Лавуа. — В самом деле, если бы это было так, то наш вид просто не смог бы выжить. Скорее, 
это означает, что фактические психические процессы, которые в конечном итоге приводят к 
тому, что человек делает определенный поведенческий выбор, не обязательно следуют или, 
возможно, даже учитывают чисто логический подход, которому можно было бы следовать» 
[12, p. 45—46]. 

Каждый налогоплательщик находится под сильным влиянием окружающей его среды, 
включая нормы, ценности, установки и обычаи, а также взаимодействия налогоплательщика 
с налоговыми органами. Индивидуальная и групповая этика, налоговая мораль, националь-
ный менталитет, господствующие нравы, традиции и стереотипы, гражданская зрелость, 
конформизм, ценностные ориентации, восприятие справедливости или несправедливости на-
логовой системы, иррациональные мотивации, эмоции, предрассудки и т. п. играют важную 
роль в формировании моделей налоговозначимого поведения. 

Поэтому фактические механизмы налогового комплайенса всегда намного сложнее, а 
представления людей о налогах суть нечто большее, чем рациональное сопоставление инди-
видуальных затрат и выгод. 
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Проблема использования профессиональными юристами и прежде всего адвокатами 
психологических приемов воздействия на профессиональных судей и суд присяжных 
актуальна и нередко становится предметом научной и общественной дискуссии. Вме-
сте с тем история обращения отечественных правоведов-практиков к психологиче-
ским способам усиления своей позиции представляется недостаточно изученной. Це-
лью статьи является исследование психологических приемов, используемых дорево-
люционными адвокатами. Показано, что, помимо правовой аргументации, присяжны-
ми поверенными эффективно использовались воззвания к гуманизму присяжных засе-
дателей, их патриотизму, религиозным чувствам, побуждение к эмпатии, игра на пра-
вовом нигилизме общества, противостоянии последнего государственному механизму 
самодержавной России. 

Ключевые слова: психологические приемы, пореформенный суд, адвокатура, присяж-
ные поверенные, присяжные заседатели, комплименты, похвала аудитории, формиро-
вание аттракции, апелляция к высшим ценностям. 
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The problem of the use of psychological methods of influencing professional judges and ju-
ries by professional lawyers, and especially by lawyers, is relevant and often becomes the 
subject of scientific and public discussion. At the same time, the history of the appeal of 
domestic legal practitioners to psychological methods of strengthening their position seems 
to be insufficiently studied. The purpose of the article is to study the psychological tech-
niques used by pre-revolutionary lawyers. It is shown that, in addition to legal argumenta-
tion, jurors effectively used appeals to the humanism of jurors, their patriotism, religious 
feelings, the urge to empathy, playing on the legal nihilism of society, the latter’s opposition 
to the state mechanism of autocratic Russia. 

Keywords: psychological techniques, post-reform court, legal profession, jurors, jurors, 
compliments, audience praise, attraction formation, appeal to the highest values. 
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Введение 
В современных условиях российской правовой действительности важной тенденцией в 

развитии правосудия является расширение функций присяжных заседателей в связи с ини-
циативами Президента РФ о распространении суда присяжных на более широкий круг уго-
ловных дел. В этой связи особую актуальность приобретают неюридические факторы воз-
действия стороны защиты на правовую позицию присяжных заседателей, вердикт которых 
зачастую оказывает определяющее воздействие на судьбу подсудимых. В этих условиях об-
ращение к успешному опыту функционирования дореволюционной адвокатуры, богатое на-
следие которой позволяет глубоко и системно изучить приемы и способы воздействия на 
присяжных заседателей, представляется актуальным и обоснованным. В адвокатской прак-
тике пореформенной Российской империи с введением суда присяжных заседателей по ос-
новной массе уголовных дел в окружных судах особую роль играли наряду с правовыми 
психологические приемы, методы воздействия на непрофессиональный суд присяжных. 
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Психологическое воздействие дореволюционных адвокатов  
на присяжных заседателей 

Наибольшую известность приобрел присяжный поверенный Ф.Н. Плевако, который 
очень часто прибегал к использованию психологических приемов воздействия на присяжных 
заседателей. Исследователи отмечают особый стиль этого выдающегося защитника прав и 
интересов представителей самых различных слоев населения, выразившийся в обращении к 
религиозным чувствам участников уголовного судопроизводства [8, с. 58]. Так, например, 
защищая священника, Ф.Н. Плевако указал присяжным: «Перед вами сидит человек, кото-
рый тридцать лет отпускал на исповеди все ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли 
вы ему его грех?» [22, c. 180]. Другим ярким примером, иллюстрирующим приверженность 
Ф.Н. Плевако защите с помощью неюридических средств, является судебная речь, в которой 
видный адвокат, завершая свое блестящее выступление, воскликнул: «Если мой подзащит-
ный невиновен, Господь даст о том знамение!» [13]. В этот момент зазвонили колокола. Под-
судимый был оправдан. По другому делу старушка обвинялась в краже чайника. Ф.Н. Плева-
ко в ответ на обвинительную речь прокурора отметил: «Много бед, много испытаний при-
шлось претерпеть России… Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от 
испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник ценою в тридцать копеек. 
Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет, безвозвратно» [26, с. 716]. 
Старушка была оправдана. 

Защищая князя Грузинского, Ф.Н. Плевако, обращаясь к присяжным заседателям, гово-
рил: «Я очень рад, что судьбу князя решаете вы, по виду вашему — пахари и промышленни-
ки, что судьбу человека из важного рода отдали в руки ваши. Равенство всех перед законом и 
вера в правосудие людей, не несущих с собой в суд ничего, кроме простоты и чистоты серд-
ца, сегодня явны в настоящем деле… На скамью обвинением посажен человек, которого уп-
рекают в презрении к вам, упрекают в том, что он из стародавней, некогда властвовавшей 
над Грузией фамилии… и вам же предают его на суд! … Себя на его место поставите... вы… 
можете рассудить его разумно и справедливо, по-божески… Ну разве то, что чувствовал 
князь, вам непонятно, адские терзания души его вам неизвестны. Нет, я думаю, что вы — 
простые люди, лучше всех понимаете, что значит отцовская или мужнина честь, и грозно ох-
раняете от врагов свое хозяйство, свой очаг, которым вы отдаете всю жизнь, не оставляя 
их… для барских затей богатых и знатных» [22, с. 192]. Далее, пытаясь объяснить мотивы 
подсудимого, присяжный поверенный отмечал: «Есть состояние… извинительное… когда 
поступок ближнего оскорбляет и нарушает священнейшие права... В душе… поднимается не 
порочное чувство злобы, а справедливое чувство отмщения и защиты поругаемого права. 
Оно — законно, оно свято... Но как поступить, когда нет сил и средств спасти поруганное, 
когда внешние, законные средства защиты недействительны. Тогда человек чувствует, что 
при бессилии закона и его органов… он — сам судья и мститель за поруганные права! Отсю-
да необходима оборона для прав...» [22, с. 197]. 

В речи по делу Лукашевича Ф.Н. Плевако обращался к присяжным заседателям: «…перед 
вами теперь стоит… человек, который… со страхом ожидает вашего приговора на всю 
жизнь… Суровый приговор окончательно отравит его на всю жизнь... Спросите ваш здравый 
смысл, будет ли суровый приговор соответствовать интересам правосудия. Посоветуйтесь об 
этом с вашей умиротворяющей совестью и скажите ваш справедливый приговор, — мы при-
мем его с благодарностью…» [22, с. 215—216]. 

Защищая крестьян, обвиняемых в оказании сопротивления должностным лицам, присяж-
ный поверенный следующим образом описывал условия жизни подсудимых: «Постоянные 
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долги, благодаря приемам управления, росли и затягивали крестьян… Думаю я, что… жизнь 
после реформы была во стократ тяжелее дореформенного рабства…» [22, с. 217–218]. В за-
ключении защитительной речи Ф.Н. Плевако говорил: «Верю я, что вы скажете сегодня: 
“Молчи, закон, настало время благодати!” Вы пощадите их... Люди они, человеки! Судите же 
по-человечески!» [22, с. 221]. 

Защищая рабочих по обвинению в участии в экономической стачке, Ф.Н. Плевако отме-
чал: «Совершено деяние беззаконное и нетерпимое, — преступником была толпа. А судят не 
толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе…судим отдельных лиц… Быть в толпе 
еще не значит быть носителем ее инстинктов… Толпа заражает, лица, в нее входящие, зара-
жаются. Бить их — это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных» [22, с. 232]. 

В меньшей степени к психологическим приемам в своей деятельности прибегал присяж-
ный поверенный А.И. Урусов, но он также «…добивался успеха, воздействуя своими речами 
на чувства слушателей — присяжных и зрителей» [6, с. 177]. В речи по делу об убийстве 
Алексея Волохова присяжный поверенный обращал внимание на следующие характеристики 
личности потерпевшего: «Он был пьяница, во хмелю буянил, бил стекла… когда он возвра-
щался пьяным домой, он шумел…» [23, с. 15]. Обращаясь к присяжным заседателям, А.И. 
Урусов отмечал: «Господа присяжные, я ожидаю от вас строгой правды, строгого анализа. 
Перед вами женщина, шесть месяцев томившаяся под тяжелым обвинением. Девять лет в го-
ре прожила она с мужем, еще худший конец ожидает эту нравственную личность. Невольно 
преклоняешься перед таким горем» [23, с. 20]. 

В речи по делу Морозкина присяжный поверенный в обоснование позиции защиты указы-
вал: «Как, на основании секретных сведений можно публично называть честного человека 
сообщником мошеннической шайки! … Перед лицом суда и вас, господа присяжные, от 
имени всех честных людей я громко протестую против такого нарекания! Лучшее достояние 
гражданина — его доброе имя… честное имя охраняется всеми честными людьми…» [23, 
c. 25—26]. Продолжая речь в защиту Морозкина, А.И. Урусов отмечал: «А этот несчастный 
человек уже восемь месяцев лишен свободы… безвыходно томится в остроге, прошел в по-
зорной одежде через весь город, почти разорен, оторван от семьи, придавлен ужасом наказа-
ния, наконец, даже имя его старались предать позору… Я надеюсь, что он выйдет отсюда 
оправданный вами, господа присяжные: но скоро ли забываются такие страдания?» [23, 
c. 28]. 

Защищая крестьян по обвинению в неповиновении и сопротивлении властям, А.И. Урусов 
отмечал: «Вашему суждению, господа присяжные и судьи, подлежит вопрос о том, можно ли 
по совести признать, что целое крестьянское общество… виновно огулом и порознь в непо-
виновении властям… Хотя вас и предупреждали против наших доводов, но ведь мы, господа 
присяжные, понимаем друг друга» [23, с. 31]. Далее он характеризовал будни обвиняемых: 
«Жизнь-то их, как видно, была незавидная: приходилось ездить пахать за 9 верст… по труд-
ной гористой дороге, оставлять там баб и ребятишек… без пристанища, в сырую осень… 
Поставьте-ка себя на их место и скажите, что бы вы сделали?…» [23, с. 33—34]. В заключе-
ние своей речи присяжный поверенный обращался к присяжным заседателям: «Знаете ли, 
господа присяжные, зачем мы с моим товарищем ехали из Москвы защищать это дело? ... 
Мы ехали только потому, что дело это правое: не снисхождения, а оправдания просим мы у 
вас, мы хотим услыхать от вас справедливое оправдание… будем счастливы, если удастся 
возвратить родной семье ее работников, возвратить крестьянскому обществу его права!» [23, 
с. 37]. 
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В защитительной речи по делу князя Оболенского А.И. Урусов негодовал, когда обвини-
тели «без всякой надобности начинают бить по лучшим, святым чувствам человека… Чем 
утратил он право быть патриотом, любить свое отечество, а прокурор считает возможным 
коснуться даже этой святыни человека!.. Это невозможная вещь!» [23, с. 75—76]. 

По делу об убийстве Марии Дрич присяжный поверенный, обращаясь к присяжным засе-
дателям, призывал: «…не заглушайте в себе голоса вашей совести и всмотритесь в этих не-
счастных людей. Это ведь люди, а не деревянные чурбаны, над которыми можно проделать 
что угодно. Ведь эти люди страдают, плачут. У них кровь и слезы, как и у нас…» [23, с. 80]. 

Защищая Савицкого по делу об убийстве жены, А.И. Урусов указывал: «Горемычная се-
мья ждет не дождется вашего приговора. Неужели слезы и молитвы их могут быть напрас-
ны? … Не защита, а ваш собственный разум и сердце давно разъяснили это дело. Савицкого 
нельзя обвинить, и я уже слышу ваш приговор: “Нет, не виновен!”» [23, с. 100]. 

В речи в защиту Дмитриевой присяжный поверенный обращал внимание на сущность 
деятельности присяжных заседателей и принцип равенства всех перед законом. А.И. Урусов 
отмечал: «Есть одно чувство, господа присяжные заседатели… чувство величественное и 
гордое... чувство общечеловеческого равенства, равенства, без которого нет правосудия на 
земле! … Суд присяжных представляет собой одно из превосходных учреждений, посредст-
вом которых убеждения людей из области мысли переходят в действительную жизнь, стано-
вятся силой, дают себя чувствовать всякому» [23, с. 102]. 

Не столь часто к психологическим приемам в своих защитительных речах прибегал при-
сяжный поверенный С.А. Андреевский. В речи в защиту Андреева присяжный поверенный, 
указывая на безнравственность потерпевшей, отмечал: «Везде, где она появлялась, она все-
гда производила своей эффектной наружностью впечатление на мужчин. Ей это нравилось» 
[22, c. 53]. В заключении своей речи С.А. Андреевский обращается к присяжным заседате-
лям: «И верьте, что Андреев выйдет из суда, как говорится, “с опущенной головой”… На дне 
его души будет по-прежнему неисцелимая рана… Его грех перед богом и кровавый призрак 
его жены… останутся с ним неразлучными до конца» [22, с. 54]. 

Защищая Наумова, обвиняемого в убийстве, присяжный поверенный отмечал: «Убийство 
— самое страшное преступление именно потому, что оно зверское, что в нем исчезает образ 
человеческий. А между тем… Наумов убил Чарнецкую именно потому, что он был человек, 
а она была зверем» [22, с. 90]. 

Не пренебрегал психологическим воздействием в судебных речах и присяжный поверен-
ный П.А. Александров. В речи по делу В. Засулич он отмечал: «Короткое газетное известие о 
наказании Боголюбова розгами не могло не произвести на Засулич подавляющего впечатле-
ния. Оно производило такое впечатление на всякого, кому знакомо чувство чести и челове-
ческого достоинства» [23, c. 248]. Продолжая защитительную речь, присяжный поверенный 
указывал: «Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что 
вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится высоко-
чтимым подвигом гражданской доблести» [23, с. 249]. 

В речи по делу Сары Модебадзе присяжный поверенный отмечал: «Тяжелое время при-
шлось пережить подсудимым. В долгий период предварительного следствия, в борьбе за 
свою невиновность… они… с недоверием, с упреком, с подозрением, с жалобой относились 
ко всем, кто держал судьбу их в своей власти… которые, думали они, действуют против них 
с предубеждением, вопреки очевидной истине и справедливости» [23, с. 266]. 

Психологическое воздействие на присяжных заседателей использовал и присяжный пове-
ренный К.К. Арсеньев. В деле о подлоге завещания он обращался к присяжным заседателям: 
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«Перед вашим судом действительно все равны, но… Вы постановите ваш приговор не во имя 
равенства перед законом, а во имя справедливости, требующей, чтобы каждому было возда-
но должное» [23, с. 442]. 

Психологические приемы практиковал также присяжный поверенный В.И. Жуковский. В 
деле о подлоге векселей присяжный поверенный, обращаясь к присяжным заседателям, от-
мечал: «Я вправе ожидать от вас критического отношения к закону, потому что только при 
критическом отношении возможно к нему уважение. Прогрессивное развитие общечеловече-
ских идей всегда опережает закон, и он обречен на бесконечное совершенствование. Главная 
задача суда общественной совести в разумном применении закона. Если вы примите во вни-
мание те соображения, которые я вам представил, то моя защита окончена» [23, с. 475]. 

В речи в защиту Юханцева, обвиняемого в растрате сумм, принадлежащих Обществу вза-
имного поземельного кредита и в подлогах, как указывал современный исследователь 
М.А. Мазуренко, В.И. Жуковский связывал суд присяжных с общественным мнением [16, 
с. 112], отмечая: «Участие ваше в суде коронном потому и драгоценно, что оно вносит в суд 
живое, ничем не скованное начало общежитейского разума. Вы следуете совету юриста в той 
только мере, в какой его законно-формальное воззрение не отрешается от сферы условий 
общественной жизни… Сознание свидетельствует о глубоком уважении подсудимого к суду 
общественному и закону, а потому, произнося приговор, вы убеждены, что даете раскаявше-
муся нравственную поддержку в его стремлении отрешиться от тех низких противообщест-
венных инстинктов, которым он поддался, быть может, по слабости характера, по увлечению 
или по другим внешним условиям…» [23, с. 488—490]. 

Использовал в своей деятельности психологические средства воздействия и присяжный 
поверенный М.Г. Казаринов. Так, в речи в защиту Укшинского, обвиняемого в убийстве Ме-
зиной, присяжный поверенный представил характеристики как обвиняемого, так и потер-
певшей: «…он человек крайне впечатлительный: потеря места, измена любовницы — все это 
живо и глубоко на него действует и выражается в порывах… Уж куда более сильной натурой 
представляется мне рядом с ним Мезина… В то время, когда он после разрыва… простаивает 
днями у нее под окнами и ищет случая видеть ее, чтобы сказать два-три слова, она уже хлад-
нокровно начинает закреплять свое будущее счастье с Дальгаммером» [23, с. 549]. 

Защищая Сапогова, присяжный поверенный отмечал: «В наше время… культурный чело-
век… не может безнаказанно попирать заповедь “не убей” ... Взгляните на подсудимого: раз-
ве, убив товарища, он тем же ударом ножа не поразил и самого себя? Разве он не связал на 
всю жизнь свою с трупом убитого?» [23, с. 571]. 

Присяжный поверенный К.Ф. Хартулари, защищая Левенштейн, обвиняемую в покуше-
нии на убийство из ревности, отмечал: «Мне кажется, что сообщенные обвиняемой факты из 
жизни ее как обольщенной девушки, незаконной жены и такой же незаконной матери будут 
повторяться… до тех пор пока… не будет закона, который защищал бы нравственный капи-
тал женщин с такой же силой, с какой он защищает материальное достояние человека… По-
думайте, что должна перечувствовать и пережить несчастная женщина, начиная с добро-
вольного оглашения своего позора… Какую ужасную внутреннюю борьбу она должна пере-
нести, чтобы унизить и подавить в себе не только врожденные иногда деликатность и стыд, 
но и общее чувство человеческого достоинства ради спасения детей от голодной смерти…» 
[23, 608—609]. В заключении своей речи присяжный поверенный отмечал: «…приговором 
своим вы, несомненно, создадите принципиально такую нравственную силу, перед которой 
должны будут преклоняться все… признающие за собой право безнаказанно бесчестить и 
покидать на произвол судьбы увлекаемых ими женщин!» [23, с. 619]. 
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Характеризуя обвиняемого по делу Разнатовского, присяжный поверенный указывал: 
«Убитый нравственно, томимый ревностью… оторванный от семьи, от детей, нежно им лю-
бимых, Разнатовский был в положении человека, для которого не существует ни настоящего, 
ни будущего» [23, с. 633]. 

Довольно удачно использовал психологическое воздействие на присяжных заседателей 
присяжный поверенный Н.И. Холев. Так, по делу Максименко он иллюстрировал тяжелую 
судьбу обвиняемой: «Довольно и так было и слез и страданий! Три года назад она была сча-
стлива, любима, богата, здорова, цветуща… теперь: несчастна, одинока, разорена, обесслав-
лена, заточена в тюрьму… пережив уже однажды невыразимые муки ожидания судебного 
приговора, с немым, окаменелым ужасом снова ждет решения своей горькой доли!» [23, 
с. 695]. 

Присяжный поверенный В.Д. Спасович использовал психологические приемы воздейст-
вия в деле по обвинению банкира С.А. Кронеберга в истязании малолетней дочери. В.Д. Спа-
сович следующим образом объяснял причины применения физического наказания дочери: 
«…когда отец узнал, что она ворует, он, действительно, пришел в большой гнев… Если отец 
вознегодовал, он был совершенно в своем праве… он был выведен из себя, после чего он за-
рыдал и упал на постель в нервном припадке» [20, c. 68]. В заключении речи В.Д. Спасович 
отмечал: «…отрицать власть отеческую, отрицать право наказывать так, чтоб это наказание 
подействовало, вы не можете, не отрицая тем самым своей собственной власти, власти уго-
ловной» [20, с. 68]. 

В одном из политических процессов В.Д. Спасович доказывал, что «революционное дви-
жение само по себе, а судящиеся сами по себе и что нельзя вины всего революционного дви-
жения перекладывать на его некоторых участников» [21, с. 208]. 

Заключение 
Среди многочисленных психологических приемов воздействия, изученных специалистами 

в области психологии, педагогики и филологии необходимо отметить комплименты [10; 14; 
15], похвалу аудитории [3; 11; 27]; формирование аттракции [19; 24; 25], апелляцию к выс-
шим ценностям [4; 5; 9; 17; 18] и др. В юридической литературе также уделяется внимание 
психологическим аспектам взаимодействия с аудиторией, использованию отдельных психо-
логических приемов в целях достижения целей [1; 2; 7; 12]. 

Таким образом, анализируя обширный эмпирический материал, иллюстрирующий широ-
кое применение разнообразных психологических приемов в защитительных речах россий-
ских присяжных поверенных, следует заключить, что в палитре психологических приемов и 
средств воздействия на морально-психологическую и правовую позицию присяжных заседа-
телей, а также публики, присутствующей на судебных заседаниях, преобладали апелляция к 
гуманистическим ценностям, возбуждение чувства сострадания к участи подсудимого с це-
лью облегчения его судьбы и, возможно, его полного освобождения. Этот психологический 
прием зачастую искусно сочетался с побуждением к эмпатии, когда присяжных призывали 
поставить себя на место подсудимого. 

Следующим не менее важным аспектом психологического воздействия является концен-
трирование внимания на семейных ценностях, связанных с охраной патриархальных тради-
ций, выраженных в значимости брака, достойном воспитании детей. Также весьма характер-
ным было обращение к религиозным православным чувствам верующих. Одновременно за-
щитительным речам нередко были свойственны акценты на классовых началах, возбуждаю-
щих чувство вражды простых тружеников к знатным господам. Присяжные поверенные не-
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редко взывали к чувству патриотизма, которое выражалось в гордости за свой народ, Отече-
ство, вызывало чувство сопричастности своей судьбы с судьбой Родины. 

Важно также отметить синхронизацию общего посыла защитительной речи с исконным 
правовым нигилизмом, свойственным российскому обществу, который выражался в трех на-
правлениях: фрондирование, характерное для российской интеллигенции, наиболее ярко 
проявляющееся в участии адвокатов в политических процессах по обвинению революционе-
ров-террористов; антиправовые традиции, выражавшиеся в терпимом отношении к взяточ-
ничеству, подлогу, подделке документов (завещания, векселя); стихийный анархизм кресть-
ян, проявлявшийся в неповиновении властным институтам и игнорировании их предписаний. 

Ораторскому искусству присяжных поверенных зачастую было свойственно искусствен-
ное возвеличивание роли и значения присяжных заседателей и замалчивание позиций корон-
ных судей, презюмирование приоритета солидарной воли присяжных заседателей перед су-
дебным решением, выносимым от имени Его Императорского Величества. В этой связи име-
ла место ложная манипуляция нигилистическими чувствами подданных, объединенных в 
жюри. Таким образом, адвокаты стремились с помощью психологических приемов привлечь 
на сторону защиты представителей широкой общественности, уполномоченных решать 
судьбу подсудимого, противопоставляя их псевдообъединенное мнение позиции представи-
телей государства в лице коронных судей и прокуроров. 

Отсюда следует, что многообразие психологических приемов и способов воздействия на 
умонастроение, формирование правовой позиции у представителей российского общества, 
составлявших суд присяжных, к которым, как правило, прибегали российские адвокаты до-
революционного периода, убедительно свидетельствует об их эффективности, действенно-
сти, значимости, сопоставимой, а иногда и более весомой, нежели собственно юридические 
средства воздействия. 
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В фокусе нашего внимания в настоящей работе находится обсуждение тела как объек-

та исследования в теории социальных представлений, что и определяет цель теорети-

ко-аналитического исследования. Тело — это комплексный и полиморфный объект, 

находящийся на пересечении целого ряда разнообразных измерений. Беглый взгляд на 

историю тела в ХХ веке позволяет выявить ряд ключевых событий, которые опреде-

лили публичный дискурс и социальные практики в отношении тела. Анализ результа-

тов эмпирических исследований, реализованных в рамках теории социальных пред-

ставлений, позволяет сделать достаточно парадоксальный вывод: с одной стороны, в 

рамках этой теории постулируется привилегированность темы тела, обсуждается спе-

цифичность тела как объекта представлений. С другой стороны, исследований, по-

священных изучению социальных представлений о теле, оказывается сравнительно 

мало, при этом ключевыми элементами, вокруг которых кристаллизуются эти пред-

ставления, оказываются такие элементы, как здоровье и красота. В работе обсуждает-

ся нормативный характер социальных представлений о теле, намечаются линии даль-

нейшего анализа представлений о теле с учетом феномена «скрытой зоны». 
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Our focus in this paper is the discussion of the body as an object of research in the theory of 

social representations, which determines the aim of the theoretical and analytical study. The 

body is an inherently complex and polymorphous object that lies at the intersection of a 

number of diverse dimensions (biological-social; body-mind; individual-social etc.). The 

proposed analysis of empirical facts concerning the social representations of the body ob-

tained within the framework of social representation theory gives us grounds to draw a ra-

ther paradoxical conclusion: the social representation theory postulates importance of the 

body as an object of social representations, privileges this topic for the theory of social rep-

resentations, specificity of the body as an object of social representations. On the other hand, 

there are relatively few studies devoted to the study of social perceptions of the body, with 

such elements as health and beauty turning out to be the key elements around which they 

crystallize. The paper outlines the lines of further analysis of social perceptions, taking into 

account the phenomenon of the “mute zone” of social representations 

Keywords: body, theory of social representations, object of social representations, public 

discourse, beauty, health. 
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Некоторые события из истории тела 
Тело — это комплексный и полиморфный объект, находящийся на пересечении ряда из-

мерений: тело—душа; плоть—дух; здоровье—болезнь; природное-социальное-культурное; 

индивидуальное-социальное; мужское—женское; частное—публичное; нормальное—

анормальное; видимое—невидимое; приличное—неприличное; реальное—виртуальное; эти-

ческое—политическое—биомедицинское и др. 

Указанные выше оппозиции иллюстрируют многообразие измерений при обсуждении те-

ла, но дискурс не ограничен ими, включает и другие, такие как: сексуальность, табу, мода, 

материнство, красота, пластическая и эстетическая хирургия, донорство и трансплантация 

органов, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, социальные нормы, со-

циальный контроль, власть, статус, идеология и т. д. Тематика телесности попадает в фокус 

политического дискурса, что связывается с возникновением и распространением феминист-

ских идей («Наше тело принадлежит нам!»), декларирующих телесную автономию в 70-е гг. 

ХХ века. Примечательно, что в ситуации пандемии Covid-19 противники вакцинации апел-

лируют к той же идее автономии тела, используя слоган «Мое тело — мой выбор!» [44]. 

Тело оказывается в центре интереса ряда социогуманитарных наук: философии, истории, 

филологии, культурологии, культурной антропологии, социологии и психологии [8; 9]. 

Исторический анализ Ж.Ле Гроффа и Н. Трюона [12] свидетельствует о том, что в средние 

века с телом происходило не так много событий (монастырская диета, эпидемии чумы, воз-

никновение моды), как в ХХ в. Одной из важных линий отношения к телу в средние века 

можно считать так называемое «отречение от плоти», обесценивание тела, которое в значи-

тельной степени определило развитие европейской культуры. При этом это обесценивание 

восходит к языческой культуре [12]. Самым важным по количеству и разнообразию событий, 

которые произошли с телом, оказался ХХ в. [9; 12]. Если попытаться обозначить контур 

ключевых событий в ХХ в., с опорой на анализ, предложенный Ж.-Ж. Куртином, выходит, 

что [10, с. 7—8]: «…никогда еще организм не был настолько подвластен технологиям меди-

цинской визуализации, никогда еще интимная, половая сторона тела не получала столь при-

стального внимания, никогда еще наша визуальная культура не знала эквивалентов образам 

насилия, которому подвергалось тело на войне или в концентрационных лагерях, никогда 

еще зрелища, объектом которых оно являлось, не производили такого переворота, как совре-

менные живопись, фотография и кино». Индивид, выдвинувшийся на первый план в эпоху 

Возрождения, обрел уникальное тело только в ХХ в. Все эти события, составляющие исто-

рию тела в ХХ в., являются достаточно разнообразными в том смысле, что они принадлежат 

к различным сферам жизни общества, прорывам в области науки и технологий. Важную роль 

в этой истории сыграло появление психоанализа [10]. И.С. Кон прослеживает трансформа-

ции, которые претерпело мужское тело в истории культуры, обсуждает те перемены, которые 

произошли с телесностью в ХХ в., когда тело из объекта, принадлежащего преимущественно 

области медицинского и биологического знания, превратилось в объект интереса социогума-

нитарных наук, на первый план вышла идея о том, что тело — это сложный социальный кон-

структ [9]. 
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Тело — это арена функционирования социальных норм и ассоциированного с ними соци-

ального контроля [8]. Имеются основания говорить о существовании асимметрии социально-

го контроля женского и мужского тела; исторически женское тело подвергалось более стро-

гому контролю со стороны общества по сравнению с мужским [8; 16]. Анализ, предпринятый 

Н.Л. Пушкаревой, демонстрирует: чем выше социальный статус у женщины, тем более силь-

ному социальному контролю подвергается ее тело [16]. 

Важным событием в истории тела в ХХ в. является возникновение и широкое распростра-

нение феминистских идей. Именно «…феминистки вновь включили тело в историю, высве-

тив вопросы, которые ранее считались слишком вульгарными, тривиальными или рискован-

ными, чтобы заслуживать серьезного внимания ученых» [45, c. 1]. Появившись в обществен-

ном дискурсе, эти идеи способствовали модификации социальных норм. 

Развитие медицинского знания и технологий — важное событие в истории тела открыло 

перед человеком широкие возможности для вмешательства в сферы, которые раньше счита-

лись сакральными. Как отмечает А.М. Мулен, медицина в ХХ в. попыталась взять контроль 

над человеческим телом, в частности за счет проникновения в области, которые непосредст-

венно не связаны с болезнью [14]. 

Не будет преувеличением, если скажем, что прогресс медицинского знания и развитие 

технологий позволили превратить сказки (о «молодильных яблоках и живой воде» или о 

«Дюймовочке») в быль. В современном мире у человека появился целый ряд возможностей 

исправить, улучшить, модифицировать свое тело, приблизив его к идеалу, активно трансли-

руемому с помощью СМК. Словами А.М. Мулен, «Отныне мы можем сказать, что не суще-

ствует мужского бесплодия, женщина может забеременеть после наступления менопаузы, 

отслужившие свое органы можно заменить, а гены, кажется, теперь находятся в нашем рас-

поряжении» [14, c. 61]. 

Даже беглого взгляда на статистические данные Международного общества эстетической 

и пластической хирургии [35] достаточно для того, чтобы говорить о широком распростра-

нении пластических операций и нехирургических косметических процедур по всему миру. 

Среди самых востребованных женщинами хирургических вмешательств в 2020 г. являются 

[35]: увеличение объема груди, липосакция, хирургия век, абдоминопластика и ринопласти-

ка. В случае мужчин: хирургия век, липосакция, хирургия гинекомастии, ринопластика, хи-

рургия уха. Косметические процедуры (нехирургического характера), востребованные жен-

щинами за тот же период [35]: инъекции ботулотоксина, инъекции гиалуроновой кислоты, 

удаление волос, фотоомоложение, нехирургическое уменьшение жировой ткани. В случае 

мужчин (за исключением инверсии в последних двух позициях) имеет место аналогичная 

картина: инъекции ботулотоксина, инъекции гиалуроновой кислоты, удаление волос, нехи-

рургическое уменьшение жировой ткани, фотоомоложение. 

Пластическая хирургия возникла не в ХХ в. Первые попытки таких операций принадле-

жат к эпохе Древнего Египта (одна из первых операций была реализована для устранения 

травмы носа 3000 лет до н. э., что зафиксировано в хирургическом папирусе Эдвина Смита 

[49]). В эпоху Возрождения пластическая хирургия ассоциировалась с хирургией красоты, в 

ХХ в. этот способ изменения (исправления, улучшения) своего тела стал в большей степени 

доступным, благодаря прогрессу медицинского знания и технологий, приобрел коннотации с 

молодостью, красотой и успехом. Как следствие изменились представления о красоте, о теле, 

которое фрагментировалось через призму того, что можно из(за)менить. И хотя в статистике, 

упомянутой выше, присутствуют те случаи, когда обращение к пластической и эстетической 

хирургии обусловлено медицинскими причинами (в частности, это может касаться ринопла-
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стики, хирургии гинекомастии), тем не менее эта причина не является доминирующей, о чем 

можно говорить на основе анализа востребованных процедур. 

По мере того, как происходили события, обозначенные в истории тела, особенно в ХХ в., 

трансформировалось представление о теле, взгляды на него, социальные практики взаимо-

действия с телом. Если принять тезис В.В. Николаевой о том, что вся история человечества 

связана с появлением, широким распространением и исчезновением болезней, а также с 

борьбой общества за качество жизни человека [15], то представляется возможным уточнить 

это положение и добавить, что тело в этой борьбе оказывалось своего рода ареной, на кото-

рой разыгрывались самые драматические события. 

Обнадеживающий прогресс медицины, правда, не оправдал ожиданий человечества, свя-

занных с вопросами если не бессмертия, то серьезного увеличения продолжительности жиз-

ни без болезней. Эпидемия СПИДа, пандемия Covid-19 продемонстрировали не только то, 

насколько уязвим человек, но и то, что медицина еще не достигла уровня контроля над те-

лом, к которому она поступательно продвигалась. 

Наряду с этим, как отмечает А.М. Мулен [14, c. 60]: «Увеличение медицинского знания-

власти вызвало беспокойство, как в организациях, так и в обществе, стимулируя стремление 

к тому, чтобы индивид в большей степени участвовал в принятии решений, касающихся его 

тела». Отсюда — роль наивного, обыденного знания, на которое опирается индивид для при-

нятия решений относительно собственного тела, становится особенно важной, а изучение 

особенностей этого знания — достаточно актуальным. Сложный и разнообразный дискурс о 

теле в сочетании с многообразием событий ХХ в. в истории тела, — все это оказывается тем 

самым материалом, который используется индивидом для построения обыденного знания. 

Тело в фокусе внимания теории социальных представлений 
С точки зрения Д. Жоделе, тело — это важный вопрос в психологии [36]. Даже при очень 

беглом взгляде на знания, полученные в различных отраслях психологии, можно убедиться в 

точности утверждения Д. Жоделе. Не претендуя на полноту и глубину анализа, скорее про-

иллюстрируем существующий интерес к телу в рамках психологии: соотношение психики и 

тела, самосознание, отношение к собственному телу, отношение к людям с татуировками, 

расстройство пищевого поведения, гендерная идентичность, объективация тела, влечения, 

эмоции, поведение в отношении здоровья, стереотипы, стигматизация, невербальная комму-

никация, диагностика половой идентичности и полового самосознания, телесность и пр. [1; 

4; 7; 19; 20; 32; 33]. 

Существует одна социально-психологическая теория, для которой тело является привиле-

гированной темой изучения [36]. Речь идет о теории социальных представлений (СП), имен-

но эта теория позволяет вскрыть «социальное в глубине индивида» [37, c. 212]; реальность 

тела, как отмечает Д. Жоделе, является одновременно социальной и субъективной. Эта тео-

рия давно известна читателю благодаря усилиям целого ряда отечественных исследователей; 

существует ряд монографий, в которых предлагается не только подробный анализ теории 

СП, но и ее оригинальное развитие [5; 6]. Можно сослаться и на отдельные тексты по теории 

СП [2; 3] и обратить внимание читателей на тематический выпуск журнала «Вестник РУДН», 

серия «Психология и педагогика», посвященный шестидесятилетию рождения теории СП 

(С. Московиси «Психоанализ: его образ и публика» (1961)) [38]. Сказанное выше позволяет 

нам в настоящей работе ограничиться обсуждением самых ключевых моментов теории, не-

обходимых для понимания СП о теле. 
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СП — это: «…системы ценностей, идей и практик с двоякой функцией... во-первых, уста-

новить порядок, который позволит индивидам ориентироваться в своем материальном и со-

циальном мирах и овладевать ими; во-вторых, обеспечить коммуникацию между членами 

сообщества, снабдив их кодом для социального обмена и кодом для присвоения имен и клас-

сификации различных аспектов их мира и их индивидуальной и групповой истории» [39, 

p. xiii]. СП социально создаются и используются. Существование СП подразумевает сущест-

вование группы, которая вовлечена в обсуждение объекта СП (одной из главных характери-

стик объекта СП является его новизна, неизвестность, которая таит в себе угрозу, препятст-

вует повседневной активности субъекта). Возникновение СП позволяет трансформировать 

странность объектов, помещая их в существующие рамки, делая пугающее понятным и при-

вычным [40]. СП выполняют и некоторые другие функции, будь то регулирование социаль-

ного поведения и оправдание социальных отношений или конструирование и управление со-

циальной идентичностью. 

Если обратиться к примерам объектов СП, которые приводят К. Фламан и М.-Л. Рукет 

[30] в качестве некоторой иллюстрации, то среди прочих классов объектов тело причисляет-

ся к категории «здоровье и социальная сфера» (другие объекты этого класса: здоровье и бо-

лезнь, гигиена, психическое благополучие и неблагополучие, СПИД, деятельность медицин-

ских сестер, роды и пр.). Подчеркнем, что тело же является достаточно специфическим объ-

ектом СП по сравнению со всеми остальным в этой категории (даже если не обращаться к 

полному списку, включающему события и явления политического, экономического, образо-

вательного, научного и пр. уровней). Объектом СП выступает некоторое полиморфное явле-

ние (событие, предмет и пр.), преимущественно внешнее по отношению к человеку; относи-

тельно этого объекта человек вовлечен в дискуссию с другими, порождая определенное по-

нимание этого объекта. Размышления о теле едва ли возможны вне размышлений о собст-

венном теле, вне отождествлений между Я и собственным телом. Кроме того, это достаточно 

«сензитивный» объект, связанный с сексуальностью, как следствие — с определенными со-

циальными нормами, табу, определенными социальными практиками. Тело не мыслится вне 

связи с гендером (едва ли какой-то еще объект СП обладает такой спецификой, разве только 

здоровье). 

Идея тематы, предложенная С. Московиси в рамках теории СП, где оппозиция мужчина—

женщина сопряжена с разными качествами: мужчина=сила, женщина=красота [41], — ви-

дится уместной при обсуждении тела как объекта СП, поскольку эта старинная оппозиция, 

как отмечает С. Московиси, определяет используемые образы, языковые конструкции, пове-

дение и связана с порождением соответствующих СП [41]. Интегрируя сказанное выше, 

сложность, полиморфность, многомерность и специфичность тела как объекта СП станет 

очевидной. 

Анализ исследований СП о теле позволяет говорить о ряде вопросов, на которые попыта-

лись ответить авторы: особенности СП о теле в различных этнических и профессиональных 

группах; связь СП о теле с СП о здоровье, старении и СПИДе; гендерные особенности СП о 

теле; особенности СП о теле и питании у женщин после 75 лет, влияние социальной практи-

ки (физических упражнений) на СП о теле, образ тела в СМК [23; 24; 26; 27; 28; 31; 36; 46; 

47; 48]. Обращает на себя внимание тот факт, что столь важный (если не прототипический) 

объект СП, не получил столько пристального внимания в рамках теории СП. Исследований 

достаточно мало (ряд исследований реализован преимущественно одной и той же исследова-

тельской группой во главе с Б. Камарго [23; 24; 31; 46; 47]). Если здоровье и болезнь как объ-

екты СП попали в фокус пристального внимания исследователей, о чем свидетельствуют ис-
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следования [21; 29], то тело оказалось в стороне от магистральной линии интереса [29], эта 

тенденция сохраняется и ныне. Кроме того, обращает на себя внимание выборка в исследо-

ваниях: с одной стороны, это представители подростково-молодежной среды (преимущест-

венно девушки (средний возраст варьирует от 21 до 23): именно так обстоит дело в работах 

Б. Камарго с коллегами, где выборку составляют студентки (N=278 человек) различных спе-

циальностей (психология, спорт, мода) [46] или представительницы подростково-

молодежной среды (как это было в исследовании о связи СП о СПИДе, старении и теле, 

N=1118 человек) [24]; с другой стороны, это люди пенсионного возраста — мужчины и 

женщины в возрасте от 60 до 84 лет [47] или женщины в возрасте после 75 лет [26]. Интерес 

к этим группам можно усмотреть в ценности результатов с точки зрения формулирования 

рекомендаций профилактического толка. Однако для дальнейшего развития теории СП ви-

дится необходимость роста эмпирических исследований, где бы в фокусе внимания оказа-

лось бы тело. В частности вопросы, касающиеся возникновения СП о теле пока оказываются 

открытыми. В целом, вопрос генезиса СП — это еще зона ближайшего развития теории СП, 

но все же попытки изучить генезис СП о здоровье и болезни предпринимались [4]. С опорой 

на тезис о том, что генезис СП имеет траекторию, сходную с траекторией развития ВПФ, то 

попытка исследования представлений детей о собственном теле в рамках психологии телес-

ности, предпринятая О.Г. Мотовилиным [13], может рассматриваться как серьезное основа-

ние для построения предположений о генезисе СП о теле. 

Тело является элементом СП о здоровье и болезни, что неоднократно демонстрировалось 

в исследованиях [2; 3; 22; 34; 47]). Подобно тому, как К. Эрзлиш утверждает, что трансфор-

мация СП о здоровье и болезни связана с прогрессом медицинских технологий [2], представ-

ляется возможным думать о трансформации СП о теле, связанной с развитием и широким 

распространением технологий в современном мире (особенно тех, которые направлены на 

коррекцию и изменение тела). И это соответствует рассмотренным выше идеям, сформули-

рованным историками и антропологами, а также статистическим данным относительно пла-

стической хирургии. В исследовании, посвященном СП о красоте, было выявлено, что воз-

можность изменить свое тело посредством определенных хирургических вмешательств, что-

бы соответствовать стандартам, нормализуется [27]. 

Позволим себе здесь сделать несколько комментариев о связи между красотой, здоровьем 

и телом, продемонстрированной в ряде исследований СП, о которых говорилось выше. Связь 

между здоровьем и телом может объясняться своего рода отражением нормативных требова-

ний общества: быть здоровым — значит, иметь здоровое тело. Нормативное давление, ка-

сающееся тела, его красоты, сильнее в случае женщин, чем в случае мужчин, что согласуется 

как с событиями из истории тела в ХХ в., так и с утверждением С. Московиси относительно 

соответствующей тематы в случае мужчин и женщин [41]. Связь между здоровьем и красо-

той также выглядит понятной: здоровье имеет положительные атрибуты, и красота — один 

из них (это болезнь портит и уродует тело, оставляет на нем свои следы) [2]. Наконец, красо-

та также является нормативной характеристикой женского тела [41]. Отсюда неудивительно, 

что элементами, которые систематически присутствуют в СП о теле (и присутствуют в дис-

курсе СМК [30]), являются красота и здоровье [22; 23]. Эти элементы имеют достаточно ус-

тойчивую нормативную коннотацию. В этой связи представляется возможным говорить о 

том, что специфичность тела как объекта СП, его нормативность, и получена в исследовани-

ях СП о теле. Исследователи, скорее всего, имеют дело с так называемым феноменом «скры-

той зоны» [43], когда элементы СП скрыты, «замаскированы», что объясняется природой 
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объекта СП. Аналогичное может быть сказано и относительно результатов нашего исследо-

вания СП о теле в двух поколениях. Проиллюстрируем эту идею подробнее. 

На первом этапе исследования по логике социодинамического подхода теории СП акцент 

был сделан на анализе информации (ее различных аспектах и нюансах — в частности, на ис-

пользуемой лексике), субъекты выступали носителями или пользователями этой информа-

ции. Выборку первого этапа исследования составили мужчины и женщины в возрасте от 18 

до 60 лет (N=550: 435 женщин, 115 мужчин), выборка не была уравнена по полу и возрасту (с 

различным уровнем образования, родом занятий, семейным статусом, с различными соци-

альными практиками (занятие спортом/нет, наличие/отсутствие модификаций тела)). 

С помощью методики свободных ассоциаций (стимулы: «свое тело», «идеальное тело», 

«женское тело», «мужское тело», — с каждым из которых респондентам предлагалось вы-

дать по 5 слов и словосочетаний, которые приходят в голову в ответ на слово-стимул) были 

выявлены высокочастотные характеристики, относительно каждого стимула, что позволило 

составить карту общих точек зрения [25]. Как и в исследованиях, обсуждаемых выше, среди 

высокочастотных характеристик оказались элементы «красота» и «здоровье». Среди других 

высокочастотных элементов были: спортивное, с накаченными мышцами, стройное, нежное, 

с хорошей кожей, сильное, любимое, худое, с округлыми формами и пр. На втором этапе в 

фокусе внимания был анализ социального позиционирования; задача заключалась в выявле-

нии принципов, которые организуют различия в позициях индивидов (групп). Для разреше-

ния этой задачи на основе полученных ассоциаций были сформулированы 25 биполярных 

шкал для оценки объектов «свое тело», «идеальное тело», «женское тело», «мужское тело» 

(на этом этапе был добавлен дополнительный объект «тело, которое Вы хотели бы иметь» - 

включение этого объекта объясняется необходимостью получения дополнительной инфор-

мации, касающейся оценок объекта «свое тело», поскольку на первом этапе исследования в 

отношении своего тела декларировалось право на автономию в виде слогана «Мое тело — 

мое дело!»). Получены результаты на выборке представителей двух поколений (N= 301 че-

ловек, 200 женщин в возрасте от 18 до 62 лет и 101 мужчина в возрасте от 18 до 60 лет). Вы-

борка не была уравнена по полу и возрасту. Поколение молодых взрослых (от 18 до 35) вклю-

чало 167 женщин и 80 мужчин; поколение старших взрослых (от 36 до 62 лет) включало 33 

женщины и 21 мужчину. Аргументы в пользу такого разбиения на возрастные группы восхо-

дит к анализу литературы по проблеме поколений [11; 17; 18] а также к логике, обнаружен-

ной в исследовании, реализованном в рамках самой теории СП [42]. Как и на первом этапе 

исследования респонденты имели различный уровень образования, род занятий, семейный 

статус, различные социальные практики (занятие спортом/нет, наличие/отсутствие модифи-

каций тела). В результате серий факторного анализа (ФА), который был выполнен по методу 

главных компонент с использованием метода ортогонального вращения-варимакс, были вы-

явлены факторные структуры для четырех объектов (свое тело, идеальное тело, женское те-

ло, мужское тело, тело, которое Вы хотели бы иметь) для мужчин и для женщин. Показатель 

КМО варьировал от 0,79 до 0,87; количество выделенных факторов — от 4 до 7, процент об-

щей дисперсии, который объясняли эти факторы, — от 63,63 до 76,47. В целом, полученные 

результаты ФА говорят в пользу достаточно нормативного видения тела респондентами в 

группах мужчин и женщин: если тело мужчин отличает сила, наличие развитой мускулату-

ры, соответствие критериям маскулинности, то тело женщин отличает красота, гибкость, 

подвижность, активность. В случае женщин было замечено существование некоторого ус-

тойчивого образа (сочетание характеристик, которые образовывали отдельный фактор в ка-

ждом объекте: худое, узкое, маленькое, стройное — своего рода миниатюрность). В группе 
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женщин образ тела является более детализированным (6—7 факторов), чем в группе мужчин 

(4—5 факторов). Для сравнения позиций в двух поколениях был предпринят переход к «но-

вым переменным» путем усреднения пунктов каждого фактора (решение о допустимости пе-

рехода к новым переменным принималось на основе значений показателя α Кронбаха (не 

менее 0,6), который выступал мерой оценки согласованности пунктов по шкале). В группе 

мужчин различия касались одного и того же фактора наличия модификаций тела в целом или 

татуировок — в частности. Различия между двумя поколениями в группе женщин отмеча-

лись преимущественно по идеальным объектам (идеальное тело и тело, которое Вы хотели 

бы иметь), поколение молодых женщин демонстрировало более позитивные оценки по фак-

торам, касающимся активности, красоты, миниатюрности. Таким образом, результаты, полу-

ченные при реализации двух этапов исследования, сопоставимы с результатами, полученны-

ми другими исследователями, и позволяют говорить о том, что без использования специаль-

ных исследовательских приемов элементы, касающиеся тела, но наталкивающиеся на опре-

деленные табу, остаются «немыми». Сказанное выше предполагает использование специаль-

ных процедур [43] для того, чтобы вскрыть эти «немые» элементы в исследовании СП о теле. 

Это позволило бы приблизиться к пониманию СП о теле, с опорой на которые индивиды в 

современном мире принимают решения о социальных практиках в отношении собственного 

тела. 

Заключение 
В фокусе внимания в настоящей работе было обсуждение тела как объекта исследования в 

рамках теории СП. Анализ теории СП и результатов эмпирических исследований о теле, по-

лученных в рамках этой теории, позволяет сделать достаточно парадоксальный вывод: с од-

ной стороны, в рамках теории СП постулируется важность тела как объекта СП, привилеги-

рованность темы для теории СП [36]. С другой же стороны, исследований, в которых тело 

было бы объектом исследования, оказывается достаточно мало, полученные результаты сви-

детельствуют о нормативности СП о теле. И этот факт демонстрируется в различных иссле-

дованиях; сходные результаты были получены и в нашем исследовании, которое мы исполь-

зуем для иллюстрации, рассуждая о теле как объекте СП. 

Будучи объектом СП, тело обладает специфическими характеристиками, отличающими 

его от всех других объектов СП; и в этом смысле многие положения теории СП, которые 

принимаются по умолчанию, требуют уточнений и проверки, в частности, это касается поло-

жения теории СП о социальной практике и СП. Существуют основания говорить о том, что в 

результатах имеющихся исследований СП о теле исследователи сталкиваются с так называе-

мым феноменом «скрытой зоны» СП [43], когда элементы СП скрыты, «замаскированы», что 

объясняется спецификой объекта СП. Как следствие, необходимо использовать специальные 

методические процедуры для того, чтобы вскрыть эти «немые» элементы в исследовании СП 

о теле. 

Сказанное выше и определяет направление последующих исследований, которые мы на-

мереваемся предпринять. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  
INTERDISCIPLINARY STUDIES 

Проблема опознания человека  
в условиях маскировки лица 

Будякова Т.П. 
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (ФГБОУ ВО «ЕГУ имени 
И.А. Бунина»), г. Елец, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1739-837X, e-mail: budyakovaelez@mail.ru  

Статья посвящена изучению психологических проблем узнавания человека человеком 
по его лицу в ходе следственного действия предъявления для опознания. В результате 
теоретического анализа установлено, что, несмотря на обширные исследования про-
блемы опознания личности человека по его лицу, проблема узнавания человека в ус-
ловиях намеренной маскировки лица, практически не изучена. Эмпирическое иссле-
дование проведено на выборке молодежи г. Ельца в возрасте 18—20 лет. В трех сери-
ях эксперимента приняли участие 300 человек. В качестве стимульного материала ис-
пользовались изображения двух видов: реальная внешность и внешность с элемента-
ми маскировки, при которой трудно было узнать исходное лицо. Доказывались две 
исходные гипотезы: 1) возможность опознания в ситуации намеренной маскировки 
лица зависит от предварительной установки опознающего; 2) наиболее эффективной 
установкой при опознании человека в ситуации намеренной маскировки лица являет-
ся установка на фиксацию признаков верхней части лица и на обобщенный психоло-
гический образ опознаваемого. Обе гипотезы были успешно доказаны. 

Ключевые слова: распознавание лиц, узнавание, опознание, окклюзия, маскировка 
лица, холистический тип восприятия. 
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The Problem of Identifying a Person  
in a Face Masking Situation 
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The article is dedicated to studying of psychological problems of recognizing a person by 
his/her face during the investigative action of presenting for identification. According to the 
result of the theoretical analysis it was found that the problem of recognizing a person in 
conditions of intentional face masking has not been practically studied despite of a number 
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of research works on the problem of identifying a person by his/her face. An empirical study 
was conducted on a sample of young people at the age of 18-20 years old in the city of Ye-
lets. Three hundred people participated in three stages of the experiment. The two types of 
images were used as motivation: a real appearance and an appearance with elements of dis-
guise in which it was difficult to recognize the original face. The two initial hypotheses were 
proved: 1) the possibility of identification in a situation of intentional face masking depends 
on the preliminary installation of the recognizer; 2) the most effective installation during 
identifying of a person in a situation of intentional face masking is to fix the signs of the up-
per part of the face and to generalize psychological image of an identifiable person. Both 
hypotheses were successfully proved. 

Keywords: face recognition, recognition, occlusion, face masking, holistic type of percep-
tion. 

For citation: Budyakova T.P. The Problem of Identifying a Person in a Face Masking Situation. 
Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 207–220. 
DOI:10.17759/psylaw.2023130115 (In Russ.). 

Введение 
Достижение значимой точности опознания человека по его лицу считается одной из слож-

ных проблем юридической психологии и криминалистики [23]. В правовом аспекте опозна-
ние — это одно из следственных действий, средство доказывания в уголовном судопроиз-
водстве (статья 193 Уголовно-процессуального кодекса РФ — далее УПК РФ). 

Особенностью российской криминалистической тактики опознания является требование 
процессуального закона, согласно которому опознающий еще до процедуры опознания дол-
жен сообщить о приметах и особенностях лица, которое он намеривается опознать (часть 2 
статьи 193 УПК РФ), а уже после проведения следственного действия объяснить, по каким 
приметам или особенностям он опознал предъявленное лицо (часть 7 статьи 193 УПК РФ). 
Процессуальное законодательство других стран также включает похожие правила. Так, в 
британской системе правосудия с опознающим проводят когнитивное интервью до начала 
опознания [14]. 

Практическая реализация этого требования наталкивается на психологические факторы, 
препятствующие его выполнению, поскольку вербализация признаков опознания не гаранти-
рует точного опознания, а иногда и выступает средством ненамеренных ошибок опознания 
[4]. Таким образом, закрепленная в процессуальном законе процедура не отражает естест-
венных психологических механизмов опознания. Чтобы минимизировать дефект устаревшей 
процессуальной нормы в инструкциях по проведению опознания фиксируются разъяснения 
по этому поводу [8; 9]. 

Трудности вербализации опознавательных признаков, однако, не снимают проблему уста-
новления параметров, на которые ориентируется опознающий человек. В науке предприни-
маются попытки решить эту проблему. 

Одной из идей, направленных на решение задачи увеличения точности опознания, являет-
ся соображение о совершенствовании техники интервьюирования опознающих, основанное 
на холистической теории восприятия. Очевидцам предлагается делать не детальное описание 
лица, а высказывать общие впечатления от внешности человека, которого нужно опознать: 
пол, возраст, раса, а также психологические характеристики: мужественность, честность, 
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привлекательность лица и т. п. Отмечается, что при таком подходе точность опознания уве-
личивается в среднем на 30% [14]. 

Другая идея заключается в использовании семиотического подхода в описании лица, а 
именно в представлении лица человека как особого текста, фиксирующего состояние чело-
века, его характерологические особенности, намерения [1]. 

Для снятия трудностей вербализации опознавательных признаков предложены также ори-
гинальная идея и соответствующая методика, позволяющие выявить факт скрытого опозна-
ния с помощью регистрации кожногальванических реакций [7]. 

Иной замысел в повышении точности опознания заключается в измерении объема памяти 
очевидца. Большой объем рабочей памяти предлагается считать косвенным доказательством 
точности опознания [23]. При этом, конечно, остается открытым вопрос об оценке достовер-
ности показаний тех очевидцев, у которых средний или меньше нормативного объем рабочей 
памяти. 

Особые изыскания в области опознания — это изучение людей с уникальными опознава-
тельными способностями, которые получили в юридической психологии наименование «су-
перопознаватели». Имеющиеся исследования, впрочем, выявили только факт увеличения 
процента правильных опознаний в психологических экспериментах, но выражается сомне-
ние, что эти способности будут проявлены в условиях реального опознания. При этом было 
установлено, что опознание у этих людей имеет более целостный характер по сравнению с 
людьми, не обладающими такими способностями [12; 21]. 

В литературе давно высказываются мысли о революционизировании процесса идентифи-
кации человека путем применения современных компьютерных программ опознания [18]. 
Однако вопросы увеличения точности опознания актуальны и при создании технических 
средств распознавания лиц. 

Разработчиками программ признается, что пока этот процесс является сложным и нетри-
виальным [15]. Применяемые в настоящее время системы для опознания лиц не дают сто-
процентной гарантии точности [30], что нередко вызывает сомнения у представителей пра-
воохранительной и судебной систем в вопросе о возможности их использования как средств 
доказывания в уголовном судопроизводстве [18]. Более того, считается, что опознание чело-
веком, а не искусственным интеллектом, дает более высокий уровень точности, поскольку 
мозг человека способен учитывать освещение, ракурсы восприятия, выражение лица, возрас-
тные изменения, масштаб, фон и другие изменчивые факторы [11]. Показателен пример из 
ситуации пандемии, когда программа не узнала владельца мобильного телефона по лицу в 
маске, закрывающей нижнюю половину лица, на которой было изображение этой части лица 
ее владельца, и отказалась его разблокировать. При этом его узнали все знакомые. 

Отдельный пласт исследований составляют работы по изучению ошибок опознания, в ос-
нове которых лежат психологические факторы [3]. Так, выявлено, что ошибочные установки 
существенно ограничивают точность опознания. Например, люди склонны не узнавать чело-
века, если у них была неверная установка о его возрасте [22]; намеренная дезинформация 
очевидца также сказывается на результате опознания [5]. 

Распознавание лиц в той или иной мере затрудняется в ситуации их маскировки или окк-
люзии. Если маскировка — это намеренное сокрытие индивидуальных признаков с целью 
затруднения идентификации, то окклюзия — это ненамеренное, случайное загораживание 
части лица. Кроме того, окклюзия — это просто загораживание частей лица, а маскировка 
может также визуально изменять части лица, например, с помощью грима. Установлено, что 
окклюзия нижней части лица не приводит к уменьшению точности восприятия возраста и 
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личностных характеристик человека [6]. Между тем уже сравнительно давно разрабатывают-
ся программы распознания лиц с учетом маскировки или окклюзии как верхней части лица 
(например, с помощью темных очков и шапки), так и нижней части лица (например, с помо-
щью медицинской маски). В такого рода исследованиях отмечается, что, несмотря на маски-
ровку лица, всегда остаются те его части или параметры, которые замаскировать невозмож-
но, что позволяет успешно идентифицировать лицо. Опознание, осуществленное с помощью 
таких программ, в некоторых странах уже используется как средство доказывания в уголов-
ном судопроизводстве [20; 26; 28; 29]. Точность опознания в ситуациях окклюзии при при-
менении некоторых компьютерных программ варьируется от 72 до 90% [27]. 

Вместе с тем актуальными остаются вопросы опознания человека по лицу в ситуации на-
меренного сокрытия внешних признаков путем использования средств грима. Эта проблема 
фактически не изучена. 

Актуальность обусловлена еще и тем, что разрабатываются специальные компьютерные 
программы, нацеленные на намеренное искажение данных камер видеонаблюдения [25], что 
делает работу по продолжению изучения особенностей опознания человека человеком по 
лицу в ситуации маскировки лица не менее актуальной, чем совершенствование специаль-
ных компьютерных программ по опознанию личности. 

В целом, можно сказать, что проблема узнавания человека по лицу в условиях маскировки 
исследуется фрагментарно, в частности применяются статистические методы для определе-
ния точности опознания с помощью нейронных сетей в условиях маскировки разных частей 
лица и разного объема искажений. Однако они пока не доказали свою эффективность [24], 
что свидетельствует об актуальности изучения проблемы опознания именно человека чело-
веком с применением метода эксперимента. 

Материалы и методы 
Участники исследования: студенты 1—3 курсов ЕГУ имени И.А. Бунина в количестве 

300 человек. В каждой серии эксперимента участвовали по 100 человек. 
Время проведения исследования: 2019—2021 гг. 
Метод исследования — эксперимент. 
Гипотезы исследования. 

1. Возможность опознания в ситуации намеренной маскировки лица зависит от предвари-
тельной установки опознающего. 

2. Наиболее эффективной установкой при опознании человека в ситуации намеренной мас-
кировки лица является установка на фиксацию признаков верхней части лица и на обоб-
щенный психологический образ опознаваемого. 

Стимульный материал. 
В первой серии использовались фотографии, опубликованные в журнале «Караван исто-

рий», на которых одни и те же персонажи представлены в разных возрастных образах (см 
иллюстрации в Приложении). На одной фотографии персонаж представлен в молодом воз-
расте, на другой — он же запечатлен в гриме, соответствующем старческому возрасту. Бук-
вы, фиксирующие номер фотографии, были присвоены так, чтобы испытуемые не догада-
лись использовать последовательность букв в алфавите для определения подходящих пар 
снимков. 

Фото «А» — фигурист А. Ягудин без возрастного грима. 
Фото «В» — А. Ягудин в гриме старика. 
Фото «Д» — актер В. Фекленко без возрастного грима. 
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Фото «Ж» — В. Фекленко запечатлен в гриме старика. 
Фото «Г» — шоумен Т. Родригес без возрастного грима. 
Фото «З» — Т. Родригес в гриме старика. 
В сериях 2—3 были добавлены 2 фотографии разных людей, одна из которых фиксирова-

ла молодого человека (фото «Е»), вторая — пожилого (фото «Б»). 
На фото «Е» запечатлен актер А. Чадов без возрастного грима, на фото «Б» — композитор 

Д. Тухманов в пожилом возрасте. 
Процедура исследования. Было проведено три серии эксперимента. 
В серии 1 испытуемые должны были правильно соотнести изображения персонажей, 

представленных в собственном возрастном периоде и загримированных под старческий воз-
раст. 

Инструкция испытуемым в серии 1: «На представленных фотографиях запечатлены одни 
и те же люди в молодом возрасте и в гриме, соответствующем старческому возрасту. Пожа-
луйста, разложите фото по парам в соответствии с персонажем, который запечатлен как в 
пожилом, так и в молодом возрасте». 

В серии 2 были добавлены две фотографии разных людей. 
Инструкция испытуемым в серии 2 была та же, что и впервой серии. Участникам исследо-

вания не сообщалось о том, что на двух из восьми возрастных фотографий запечатлены раз-
ные люди (фото «Б» и фото «Е»). 

В серии 3 была были представлены те же фотографии, что и в серии 2, но была изменена 
инструкция. 

Инструкция испытуемым в серии 3: «Перед Вами восемь фотографий. На представленных 
шести фотографиях запечатлены одни и те же люди в молодом возрасте и в гриме, соответ-
ствующем старческому возрасту. Две из восьми фотографий принадлежат разным людям. 
Один из них запечатлен в собственном молодом возрасте, другой в собственном пожилом 
возрасте. Пожалуйста, разложите фото по парам в соответствии с персонажем, который запе-
чатлен как в пожилом, так и в молодом возрасте. Отдельно положите два фото, на которых 
изображены разные люди». Кроме того, давалась рекомендация обращать внимание только 
на верхнюю часть лица, игнорируя нос и все, что ниже него. Объяснялось, что нос, губы и 
подбородок легче изменить с помощью грима, чем глаза, в частности их разрез, расстояние 
между глаз. Также рекомендовалось сформулировать общий психологический образ лица 
человека по его фотографии без грима и по этому образу определить его в гриме, например, 
«детское лицо» и т. п. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием χ2 критерия Пирсона. 

Результаты 
Обобщенные результаты по всем трем сериям эксперимента представлены в таблице ни-

же. 

Таблица 
Эффективность опознания в разных условиях предъявления стимулов 

№№ п/п Номер серии Эффективность опознания 
1 1 95% (100% при повторном выполнении) 
2 2 8% 
3 3 31% 
4 p p<0,05 
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Использованный при статистической обработке результатов эксперимента хи-квадрат-тест 
при проверке гипотезы о неслучайном характере частоты распределений результатов опо-
знания при разных условиях предъявления стимулов доказал достоверность полученных 
данных (значения χ2 варьировали от 0,178 до 3,35, при p <0,05). 

Результаты первой серии были со статистической точки зрения вполне надежны и репре-
зентативны. Практически все испытуемые правильно выполнили задание. Исключение со-
ставили только 5 человек (5%) из 100, которые первоначально составили неверные пары, но 
после слов экспериментатора «Подумайте еще» задание ими также было выполнено верно. 

Во второй серии задание было усложнено. В набор фотографий были добавлены еще две, 
из которых нельзя было составить пару, однако об этом не поставили в известность участни-
ков эксперимента. Результаты второй серии были прямо противоположными по сравнению с 
итогами первой серии. Только 8 испытуемых смогли правильно выполнить задание, 92% не 
справились с ним. Не помогла, как в первой серии, команда экспериментатора «Подумайте 
еще»; последующие пробы были также в основном неверными. 

Самым интересным было то, как испытуемые во второй серии объясняли свои ошибки. 
Они говорили о том, что трудно сравнивать людей на фотографиях и искать им пары, по-
скольку в фото не выдержан общий масштаб изображений, люди запечатлены в разных ра-
курсах, в разных позах, с разной мимикой и т. д. При этом в первой серии эти же факторы не 
снижали эффективность опознания. 

В третьей серии, чтобы выявить влияние фактора осведомленности испытуемого на каче-
ство опознания, была изменена инструкция. Теперь испытуемые знали, что в наборе из вось-
ми фотографий две — непарные и что на них запечатлены разные люди. Эффективность пра-
вильного опознания существенно выросла. Уже 31% испытуемых правильно составили пары 
в соответствии с персонажем, их объединяющим. Таким образом, подтвердилась наша про-
межуточная гипотеза о том, что ложная установка может существенно влиять на точность 
опознания. В то же время подтвердились и результаты других исследователей, показавших, 
что в ситуации, когда в опознании предъявляются люди, как подходящие для опознания, так 
и случайные, эффективность опознания является низкой, даже если испытуемым, как в неко-
торых работах, предлагается привлекательная сумма денежного вознаграждения за точность 
узнавания [19]. 

В нашем случае, как мы полагаем, процент правильных опознаний в третьей серии вырос 
за счет данных нами рекомендаций. Испытуемым предлагалось обращать внимание только 
на верхнюю часть лица и попытаться сформулировать общий психологический образ вос-
принимаемого лица по его фотографии без грима. Инструкция была обучающего плана, в 
ней участники эксперимента ориентировались на холистический тип восприятия, наиболее 
продуктивный в опознании, отражающий естественные механизмы перцепции. 

Анализ письменных отчетов испытуемых показал, что правильная идентификация была 
продемонстрирована только теми участниками исследования, которые точно выполнили ре-
комендации экспериментатора. Остальные участники, несмотря на требование обращать 
внимание только на верхнюю часть лица, отмечали особенности носа, подбородка, губ, шеи 
и даже рук. При правильной идентификации превалировал холистический тип восприятия, 
испытуемые выделяли, в частности, особенности взгляда идентифицируемого человека, на-
пример, «завораживающий взгляд», «рассеянный взгляд», «прямой взгляд», «мягкий взгляд» 
(«мягкое лицо») и др. 
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Отдельно надо отметить, что из 300 испытуемых ни один не узнал персонажей, фотогра-
фии которых использовались в качестве стимульного материала. В силу этого не было эф-
фекта узнавания знакомого лица, который имеет свою специфику [17]. 

Обсуждение 
Результаты первой серии эксперимента доказали преимущества опознания человека чело-

веком по сравнению с компьютерными программами. В литературе отмечается что эффек-
тивность опознания в компьютерных системах опознания существенно зависит от точности 
определения исходных дифференциальных признаков внешности, а также от качества вход-
ных изображений лица [11; 20]. В условиях первой серии вариативность изображений по 
размеру, ракурсу и другим параметрам не повлияла на точность опознания. 

На наш взгляд, основной причиной ошибок узнавания во второй серии был фактор навязан-
ной ложной установки о том, что обязательно в паре возрастных фото должен быть запечатлен 
один и тот же человек. В условиях навязанной установки разрушилась нормальная стратегия 
узнавания, естественная для условий восприятия без таких установок. Чтобы найти сходство 
участники эксперимента переходили от естественной симультанной (холистической) страте-
гии к сукцессивной (аналитической), сравнивая каждый элемент фотографий: нос, губы, лоб и 
т. д. Общий образ «распылялся» на элементы, и возникали ошибки опознания. 

В работе Я.А. Бондаренко и Г.Я. Меньшиковой отмечается, что аналитический тип мыш-
ления начинает превалировать и вытеснять холистические механизмы в ситуации увеличе-
ния трансформаций изображений, а в нашем случае — в ситуации увеличения количества и 
степени непохожести фотографий [2]. В ситуации, когда включается и начинает доминиро-
вать аналитика, ошибки опознания возрастают, а в особых ситуациях использование этого 
механизма может привести к эффектам дезинформации [5]. Иные исследования также пока-
зывают, что наибольшая точность опознания даже при компьютерном распознавании лиц 
достигается в ситуации, если в программе используются не отдельные параметры человече-
ского лица (нос, губы, глаза), а комбинированные [13]. 

В нашем исследовании подтвердились данные других ученых о том, что наиболее важным 
идентификационным признаком человеческого лица является область глаз [10]. Этот факт 
важен при опознании в условиях окклюзии и маскировки лица. 

В условиях пандемии COVID-19 активизировались исследования по идентификации лич-
ности человека в условиях окклюзии из-за необходимости применять в повседневной жизни 
медицинские маски. В этих работах, в частности, было показано, что настройки параметров в 
компьютерных системах распознавания лиц, определенные для стандартного распознавания 
лиц, не идеальны для распознавания лиц в масках [16]. Еще одним из результатов этих работ, 
важных для нашего исследования, было то, что испытуемых надо было специально обучать 
для повышения точности опознания в условиях окклюзии. В нашем исследовании также про-
явился этот феномен. Оказалось, что простой рекомендации в третьей серии эксперимента 
обращать внимание только на область глаз, оказалось недостаточно. Испытуемые фиксиро-
вали внимание на иных признаках, ориентируясь на собственные установки. Это приводило 
к ошибкам идентификации. 

Выводы 
1. Подтвердилась наша гипотеза о том, что возможность опознания в ситуации намерен-

ной маскировки лица зависит от предварительной установки опознающего. Если испытуе-
мый уверен в том, что в выборке нет случайных изображений, и их действительно нет, то 



Будякова Т.П. 
Проблема опознания человека  
в условиях маскировки лица 
Психология и право. 2023. Том 13. № 1. С. 207–220. 

Budyakova T.P.  
The Problem of Identifying a Person  

in a Face Masking Situation 
Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 1, pp. 207–220. 

 

214 

опознание происходит в основном безошибочно. В условиях неверной установки на то, что в 
выборке нет случайных изображений, происходят массовые ошибки опознания. 

2. Также была доказана наша гипотеза о том, что наиболее эффективной установкой при 
опознании человека в ситуации намеренной маскировки лица является установка на фикса-
цию признаков верхней части лица и на обобщенный психологический образ опознаваемого. 
При этом испытуемым нужна специальная тренировка для работы в условиях маскировки 
лица, чтобы они не фиксировались на ложных признаках. 

3. Результаты исследования могут быть использованы при решении и иных теоретических 
и практических вопросов юридической психологии. Так, обычно процедура опознания при-
меняется в отношении подозреваемых и обвиняемых. Однако узнавание как юридико-
психологический фактор выступает еще и в ситуации необходимости защиты участников 
уголовного процесса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 20 августа 2004 
г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства». Статья 10 указанного закона гарантирует в качестве одной из 
мер безопасности охраняемого государством лица изменение его внешности. Такая мера 
подразумевает, как правило, применение средств пластической хирургии уже после завер-
шения уголовного процесса. Однако и в ходе уголовного разбирательства защищаемый зако-
ном человек нуждается в процедуре изменения своей внешности, но без пластической опера-
ции, в целях маскировки. Здесь и возникает проблема: как замаскировать лицо свидетеля или 
потерпевшего, чтобы его не узнали лица, не заинтересованные в их правдивых показаниях? 
Полагаем, что дальнейшие исследования в направлении изучения успешной маскировки ли-
ца помогут решить и эту проблему. 

Приложение 
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The analysis of works in pedagogy, psychology, sociology, philosophy and jurisprudence al-
lows us to state the presence of certain problems in professional training, in particular, in the 
formation of legal consciousness of future specialists in the social sphere at the stage of uni-
versity education. The array of studies of legal consciousness in the humanitarian fields of 
knowledge shows that the general scientific discourse is focused on understanding the phe-
nomenon as a significant factor in the formation of professional identity, as well as the anal-
ysis of real and potential opportunities to create conditions for the development of students’ 
legal consciousness in the conditions of universities. The aim of the study, the results of 
which are presented in the article, was to investigate the impact of the formation of legal 
consciousness on the professional identity of students. The article describes the stages of the 
experimental study, presents the sample, the tools, describes and interprets the results, as 
well as outlines the prospects of the study. 

Ключевые слова: legal awareness, professional identity, social sphere, students of higher 
education. 
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Анализ работ в области педагогики, психологии, социологии, философии и юриспру-
денции позволяет констатировать наличие определенных проблем в профессиональ-
ной подготовке, в частности в формировании правосознания будущих специалистов 
социальной сферы на этапе обучения в университете. Массив исследований правосоз-
нания в гуманитарных областях знания показывает, что общенаучный дискурс ориен-
тирован на понимание феномена как значимого фактора становления профессиональ-
ной идентичности, а также на анализ реальных и потенциальных возможностей созда-
ния условий для развития правосознания у обучающихся в условиях университетов. 
Целью исследования, результаты которого представлены в статье, было изучение 
влияния формирования правосознания на профессиональную идентичность у студен-
тов. В статье описаны этапы экспериментального исследования, представлены выбор-
ка, инструментарий, даны описание и интерпретация результатов, а также обозначены 
перспективы исследования. 

Keywords: правосознание, профессиональная идентичность, социальная сфера, студен-
ты высших учебных заведений. 
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Introduction 
Within the framework of modern humanities, it is customary to consider the dynamics of the de-

velopment of ideological paradigms of certain communities of human individuals as forms of social 
awareness. One of these forms is legal awareness. At present, researchers in the field of psychology, 
pedagogy, sociology, philosophy, theory of state and law, and other branches of humanitarian 
knowledge state the emergence of a multitude of studies devoted to the formation of legal aware-
ness and raising the level of legal culture of future specialists [2; 4; 10; 31]. It should be noted that 
historically, the view on legal awareness has changed, and until now among specialists there is no 
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single definition of the concept of “legal awareness”, as well as clear ideas about its structure and 
content. 

In the context of legal, sociological and philosophical sciences, legal awareness in their works 
was considered by L.M. Gantseva, Yu.I. Grevtsov, I.A. Ilyin, D. Chuikov, V.V. Kasyanova, 
V.N. Nechipurenko, B.C. Nersesyants, V.P. Malakhov, A.A. Moiseev, VC. Samigullin, 
V.G. Safonov, A.L. Fursov and others. 

In psychology as a branch of humanitarian knowledge, the works of E.O. Golynchik, 
O.A. Gulevich, I.A. Egorov, R.R. Muslumov, A.R. Ratinov, F.S. Safuanov, L.A. Yasyukova and 
others. 

According to L.A. Yasyukova, legal awareness should be viewed as “... a system of ideas that are 
based on understanding the role of law, legal norms in regulating relationships between members of 
society, between an individual and the state, under the influence of which attitudes towards these 
norms are formed ...” [26, pp.1—13]. The merit of O.A. Gulevich is the isolation of the structure of 
the components of legal awareness, characterized by certain attitudes (social attitudes) in relation to 
the law and to the judicial system (components of legal awareness) [7]. Some researchers believe 
that professional legal awareness can be determined in different professional groups [13; 14; 27]. 

Research results show that the legal awareness of a particular stratum or group has features that 
are determined by the position of this group in society and its interests. For example, the legal 
awareness of professional lawyers will differ from the legal awareness of such a social group as la-
borers or managers [6; 16]. In this paper w focus on the main complexity and versatility of the phe-
nomenon of legal awareness. In contrast to a good knowledge of law and a positive attitude toward 
it, a person does not always observe it in his/her personal behavior [12]. 

In addition to the levels of development, there are also functions of legal awareness, which are an 
external manifestation of its properties. According to the theoretical concept, which is shared by 
many scientists, these include cognitive (function is to provide the subject with legal knowledge), 
evaluative (function provides the correlation of legal norms with his own views of law) and regula-
tory functions (consists in ensuring the correlation of human behavior with the system of legal 
norms operating in society) [9, pp. 35—56]. 

The majority of citizens, according to T.I. Zaslavskaya, obtain information about the legal sys-
tem and their own rights not from official documents, but from past social experience, fragmentary 
messages in the media, from communication with the closest social environment. That is why the 
formation of the legal awareness of citizens in the process of education, starting from the earliest 
stages of education, is of great importance [20]. Legal awareness is formed in the process of devel-
opment and growing up of the individual, the development of personality and subjectivity 
(A.R. Ratinov, L.A. Yasyukova), as well as in the process of forming his self-awareness and self-
concept [32]. Other scientists agree that the foundations of legal awareness as a phenomenon are 
laid in the social process — legal socialization (O.A. Gulevich, E.O. Golynchik, A.R. Ratinov, 
L.A. Yasyukova, etc.) [5; 19; 20]. 

The psychological aspect of the study of legal awareness involves taking into account the laws of 
awareness and self-awareness as special phenomena of the individual, capable of regulating the be-
havior and activities of the individual at various levels of its development. In this regard, the im-
portance of the formation of professional legal awareness among specialists in the social sphere (for 
example, future police officers, legal psychologists, social educators, lawyers, social workers, etc.) 
and the interiorization of the values of the legal culture of Russian society in the educational process 
of cadets , students of educational institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of 
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Russia, students of legal specialties, students and undergraduates studying in the direction of train-
ing pedagogy and psychology of defiant behavior. Otherwise, the professional legal awareness of a 
young specialist in the social sphere is threatened with what is commonly called a "deformation" of 
professional legal awareness [29]. Accordingly, for researchers and practitioners, the need for solv-
ing the indicated problem in order to increase the effectiveness of professional education and social-
ization of future specialists. 

Current Study 
In the works of Russian researchers I.A. Egorova and F.S. Safuanov, the main directions of the 

formation of students’ legal awareness are highlighted: “… legal knowledge as such; attitude of 
students to law in general; attitude to the existing legal reality, to law enforcement practice; value 
orientations that regulate behavior; freedom of lawful behavior” [11, pp. 1—3]. 

Legal awareness at a student age can experience various deformations that lead to contradictions 
in the ratio of cognitive and emotional components of legal awareness: legal infantilism, legal nihil-
ism, legal idealism, marginal legal awareness, reborn legal awareness, a kind of breakdown of legal 
stereotypes (corruptive behavior, violation of legal duties, violation of human rights etc.) moral and 
legal conformism, speculative, negative legal radicalism. This is reflected in the perception of the 
legal reality by young people and the formation of readiness or unpreparedness for lawful behavior 
[18; 22; 24; 28]. 

The legal awareness of students develops along with the development of their personality and 
manifests itself in activities, behavior and in relations with the outside world. It is during his studies 
at the university that the student is both a bearer of an ordinary sense of justice and a bearer of a not 
yet fully formed professional sense of justice. During training, there is a gradual transition from or-
dinary legal awareness to professional [1; 5; 17, pp. 92—94; 30]. 

The legal awareness of a particular professional group is a reflection of their practical activities, 
which includes a social community. For example, some higher educational institutions of the Rus-
sian law enforcement system, according to researchers, are designed to prepare in the process of 
vocational training a free, creatively thinking, versatile educated person — a self-confident citizen, 
open to people, able to be successful in professional activities [3, pp. 6—9; 15; 21]. In the formation 
of professional legal awareness on the example of law students, a special role is played by higher 
legal education, which has common features inherent in higher education in general, as well as fea-
tures of legal education [16]. 

The aim of our research was to study the influence of the formation of legal awareness on the 
professional identity of students of a university with major in Pedagogy and Psychology of Defiant 
Behavior. The experimental study was carried out on a sample of 200 people. The study involved 
two groups — control and experimental, 100 people in each group. The age of the study participants 
was from 18 to 21 years old, they were students of two universities in Moscow. 

As material for research at the ascertaining and control stages of the experiment, we have chosen 
the following methods: 
1. Methods for studying professional identity (MIPI); 
2. Unfinished sentences (modified by OA Gulevich); 
3. Questionnaire “Legal Awareness”; 
4. Methods for studying the professionally lawful orientation of the personality [8; 23; 25; 26]. 

The ascertaining stage. Initial assessment that was conducted by administering tests, question-
naires, and surveys. 
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The second stage of our research is a formative experiment, which involves the development 
and implementation of a training program on the formation of the legal awareness of students. This 
experiment is carried out in only one (experimental) group. 

Characteristics of the client group for which the program is designed. A group of law students 
from universities in the amount of 10 to 25 people, mixed by gender. Age of participants in the 
training: from 18 to 21 years. 

Scope of the program. The program is designed for 18 lessons. The duration of one training day 
is 1.5 hours, depending on the efficiency and speed of the group’s work. A more detailed descrip-
tion of the structure of the training program is in possession of the authors. pr 

The third — the control stage of our research — is the secondary assessment of the results of 
the implementation of the training program for the formation of legal awareness. Assessment is car-
ried out using the same material as in the first stage of the study in both groups of students of legal 
directions. 

Results 
Statistical data processing using the student’s t-test showed that there were no significant differ-

ences between the experimental and control groups before the experiment. 
After the experiment, the situation changed. We found the following statistically significant dif-

ferences: 
1. The level of development of legal awareness in the experimental group according to the meth-

od “Unfinished sentences” (modified by O.A. Gulevich) significantly increased both relative to the 
control group (p > 0.05) and relative to the initial results (p > 0.05). Prior to the formative experi-
ment, no significant differences were observed. At the primary assessment, 34% of students in the 
control group were at the level of lawmaking, in the experimental group — 23%. 

After the experiment, the situation changed. In the control group, 30% of law students were at 
the level of lawmaking, and in the experimental group — 34%. The percentage difference between 
the groups decreased according to the third level of development of legal awareness. In the control 
group, the number of subjects with the third level of legal awareness decreased, thereby increasing 
the number with the first level of development of legal awareness (obedience). In the experimental 
group, there were fewer students with the first level, thereby increasing the number of subjects with 
the second and third levels of legal awareness. 

2. The general level of development of legal awareness, as well as the level of legal awareness 
on the scale “legal knowledge” according to the method of L.А. Yasyukova in the experimental 
group increased both relative to the control group (p > 0.01, p > 0.01) and relative to the initial re-
sults (p > 0.05, p >0.01). At the primary assessment in the control group of respondents with a well-
developed level of legal awareness was 22%, and in the experimental group the number of subjects 
with a well-developed level of legal awareness was 12%. Legal nihilism in the control group was 
26%, and in the experimental group, the indicators were two times less and amounted to 12%. 

The smallest number of points in both the experimental and control groups was found in the so-
cial and civil sphere. The control group scored the greatest number of points in the field of legal 
knowledge (high level), and the experimental group — in the business sphere (medium level). 

After the formative experiment in the experimental group, the number of subjects with the level 
of legal awareness “legal nihilism” decreased by 7%. It should be noted that in the control group, 
this amount, on the contrary, increased from 26% to 34%. 
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A high level of legal awareness according to the method of L.A. Yasyukova was not noted, both 
in the control and in the experimental group, both in primary and secondary assessment. In the ex-
perimental group, 12% of the subjects had a good level of legal awareness; after the experiment, 
this percentage was already 29%. 

3. The level of development of professional identity according to the method of research of pro-
fessional identity (MIPI) LB Schneider in the experimental group increased both relative to the con-
trol group (p > 0.05) and relative to the initial results (p > 0.05). The calculation and comparison of 
data in the SPSS Statistics program was carried out according to the level of "achieved positive 
identity". There were no particular differences in the percentage ratio for a given level of identity 
between the control and experimental groups at the primary assessment. The control group — 21% 
of the subjects with achieved positive identity, the experimental group — 23% of the subjects. The 
predominant level of development of professional identity in the experimental group was pseudo-
identity. In the control group, according to the results of primary assessment, a distortion of profes-
sional identity is also traced. In this group, the majority of students have a “moratorium” identity 
status. 

The level of pseudo-identity in the experimental group decreased from 67% to 39%. And in the 
control group it increased from 17% to 26%. But, at the same time, the level of identity moratorium 
in the experimental group increased from 6% to 18%, as did the level of subjects with diffuse iden-
tity, which increased from 7% to 12%, respectively. After the formative experiment, the number of 
subjects with achieved positive identity reached 34% in the experimental group. In the control 
group, this indicator decreased to 13%. In the control group, the percentage of subjects with diffuse 
identity practically did not change, the changes were only 1%. 

Table 
Significant differences in the data from SPSS Statistics 

Method/scale Stage Control 
group  
n=25 

t p Experimental 
group  
n=25 

t p t 
(CG/EG) 

p 

 
Χ ± m 

 
Χ ± m 

Unfinished sen-
tences (as modified 
by O.A. Gulevich) 

Before 2,04±0,806 −0,768 > 0,05 2,22±0,808 2,644 < 0,05 −1,424 > 0,05 

After 2,17±0,868 1,56±0,639 −2,506 < 0,05 

Methods for study-
ing professional 
identity (MIPI) 
L.B. Schneider  

Before 3,33±1,239 −0,500 > 0,05 1,50±0,857 −2,566 < 0,05 −1,275 > 0,05 

After 3,50±1,445 2,67±0,907 −2,455 < 0,05 

Questionnaire  
“Legal Awareness” 
L.А. Yasyukova /  
General level 

Before 15,63±3,118 1,195 > 0,05 16,33±2,657 −2,452 < 0,05 1,982 > 0,05 

After 15,92±3,586 18,50±3,240 −3,186 < 0,01 

Questionnaire  
“Legal Awareness” 
L.А. Yasyukova /  
Legal knowledge 

Before 6,38±,970 0,674 >0,05 6,22±1,166 −3,681 <0,01 −0,123 >0,05 

After 6,17±1,007 7,69±0,979 −3,557 <0,01 
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4. According to the methodology of the professionally legitimate personality orientation (PPNL) 
of the authors T.G. Khashchenko and M.M. Shpak no significant changes were noted. Despite this, 
some quotative changes are present. On the primary assessment, the number of subjects with an av-
erage level of professionally legitimate personality orientation in the control group was 20%, and in 
the experimental group — 10%. The high level in the control group was 78%, and in the experi-
mental one — 88%. 

On secondary assessment, the percentage of subjects with an average level decreased almost 
twice and amounted to 12% and 5% in the control and experimental groups, respectively. High lev-
el — 86% and 93% in the control and experimental groups, respectively. A low level was not de-
tected, both in primary and secondary assessment. 

5. To identify the relationship between the level of professional identity and the level of for-
mation of legal awareness, a correlation analysis was carried out (calculation of the Spearman’s 
rank correlation coefficient for the experimental group). For this, the levels of formation of profes-
sional identity and levels of formation of legal awareness were identified: 

1 — low level; 2 — middle level; 3 — high level. 
The calculation carried out in the SPSS Statistics program showed that there is a direct correla-

tion (Rs = 0.328 at p < 0.05 (before exp.), Rs= 0.47 at p < 0.01 (after experiment). 

Discussion of the Results and Conclusions 
A comparative analysis of the research results using statistical data processing (including correla-

tion analysis) made it possible to determine the effectiveness of the formation of legal awareness 
program in law students with the help of socio-psychological training and the influence of such an 
impact on the formation of the professional identity of a person at a student age. After the formative 
experiment, the indicators for the "Unfinished sentences" methodology changed significantly. Ac-
cording to this methodology, the level of legal obedience is not interpreted by the author of the 
methodology as a low level. In addition, the authors of the theory J. Tapp and F. Levin, on the basis 
of which a modification of the original method was created, argued that the sequence of levels of legal 
development was not set initially and the levels can follow each other in different sequences. Based 
on the many options for the interpretation of the results of this methodology by the authors of various 
studies, in our study we adhere to the generally accepted interpretation and correlate the levels of de-
velopment of legal awareness according to the model of J. Tapp and F. Levin with high, medium, and 
low levels of legal awareness (lawmaking, legal support and law abidance, respectively). 

Students with a level of legal awareness of law abiding are distinguished by law-abiding behav-
ior, they deny the possibility of changing and breaking the law under any circumstances, even if the 
law violates moral and social principles, since the concepts of law and morality are merged into 
one. For subjects at this level, laws perform a punitive function. 

The second level is the level of credibility. Students with this level of legal awareness believe that 
the law can be violated, but only if it interferes with the normal and effective life of society. An indi-
vidual at this stage of legal development correlates existing laws with the requirements of society. 

The third level is lawmaking. A person at this level is distinguished by a high moral and ethical 
development, he considers a person to be the highest value. This level belongs to subjects with a 
fully mastered code of laws that are subject to a code of ethics. The transition to this level occurs in 
the process of legal socialization of a person and adherence to legal norms. 

Based on the results obtained by the method of L.A. Yasyukova, the indicators for the general 
level of development of legal awareness in the experimental group are very reliable (p < 0.01). Al-
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so, significant changes are visible on the scale of legal knowledge and are also very reliable (p < 
0.01). Therefore, the results of the research suggest that an application of additional programs that 
aim development of legal awareness may have positive outcome among students. 

Future Perspectivescons 
The problem of forming the legal awareness of specialists in the social sphere at the stage of 

study at the university requires further study by conducting a more detailed interdisciplinary empir-
ical study. The results of the study, as well as the developed training program, have indisputable 
practical significance for the professional training and socialization of specialists in the social 
sphere and can be implemented in educational institutions of higher education for use by the teach-
ing staff of universities, curators of study groups, course officers, psychologists, etc.; when organiz-
ing the educational process, when building psychological work with students (cadets, listeners, un-
dergraduates, as well as graduate students and adjuncts), not only in an experimental format, but 
also on an ongoing basis 
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