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Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ПН име-

ни В.П. Сербского»); Московский государственный психолого-педагогический университет 

(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1703-7956, e-mail: safuanovf@rambler.ru 

С целью выявления специфики представлений о раскаянии у женщин, отбывающих 

наказание в исправительном учреждении, проведено психосемантическое исследова-

ние с помощью метода репертуарной оценочной решетки. Основную группу состави-

ли 20 женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии УФСИН России, 

контрольную — 22 женщины, не имеющие судимостей. Элементы и конструкты оце-

ночной решетки составили ассоциации (существительные и прилагательные) обследо-

ванных лиц на понятие «раскаяние». По результатам факторного анализа в обеих 

группах было выделено по две главные компоненты, которые были интерпретированы 

как «Эмоциональное отношение» и «Искренность переживаний». Сравнительный 

анализ семантических пространств основной и контрольной групп, построенный по 

результатам факторного и кластерного анализа, показывает, что у осужденных жен-

щин существенно редуцировано представление о раскаянии: оно отражает только ко-

гнитивный аспект — осознание своей вины и не содержит сформированного в резуль-

тате осознания эмоционально-смыслового отношения к содеянному в виде сожаления 

и переживания. 

Ключевые слова: деятельное раскаяние, осознание вины, осужденные женщины, оце-

ночная решетка. 

Для цитаты: Цуканова В.С., Сафуанов Ф.С. Представления о раскаянии у женщин, отбыва-

ющих наказание в исправительном учреждении [Электронный ресурс]. Психология и право. 

2023. Том 13. № 4. C. 1–11. DOI:10.17759/psylaw.2023130401 
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In order to identify the specifics of women’s perceptions of remorse in correctional institu-

tions, a psychosemantic study was conducted using the method of repertoire evaluation grid. 

The main group consisted of 20 women serving their sentence in the penal colony of the 

Federal Penitentiary Service of Russia and the control group consisted of 22 women without 

criminal records. The elements and constructs of the evaluation grid constituted the associa-

tions (nouns and adjectives) of the surveyed persons with the concept of "remorse". Accord-

ing to the results of the factor analysis, two main components each were identified in both 

groups, which were interpreted as “Emotional attitude” and “Sincerity of experience”. The 

comparative analysis of semantic spaces of the main and control groups, constructed by the 

results of factor and cluster analyses, shows that convicted women have a significantly re-

duced concept of remorse: it reflects only the cognitive aspect - awareness of guilt, and does 

not contain the emotional and meaningful attitude to the offense in the form of regret and 

experience formed as a result of awareness. 

Keywords: active repentance, awareness of guilt, convicted women, evaluation grid. 

For citation: Tsukanova V.S., Safuanov F.S. Ideas about Remorse among Women Serving Sen-

tences in a Correctional Institution. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, 

no. 4, pp. 1–11. DOI:10.17759/psylaw.2023130401 (In Russ.). 

Введение 
Актуальность исследования проблемы раскаяния лиц, совершивших правонарушения, 

определяется прежде всего ее юридическим значением. Согласно действующему законода-

тельству, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления доб-

ровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступле-

ния, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлени-

ем, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным (ст. 75 УК 

РФ), и в отношении такого лица может быть прекращено уголовное преследование (ст. 28 

УПК РФ). Правовые последствия могут наступать не только на стадии следственных дей-

ствий, но и в ходе судебного расследования: как указано в Постановлении Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ перечень 
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обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим. В качестве обстоятель-

ства, смягчающего наказание, суд вправе признать признание вины, в том числе и частичное, 

раскаяние в содеянном. В ст.4.2. КоАП РФ раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение, прямо признается обстоятельством, смягчающим административную от-

ветственность. Категория раскаяния имеет значение и для решения ряда вопросов в системе 

исполнения наказания. Р.А. Севастьянов пишет, что признание вины и раскаяние не только 

важны на стадии постановления приговора, но и имеют существенное значение при приня-

тии таких решений, как условно-досрочное освобождение, замена наказания более мягким и 

других, выносимых на стадии исполнения приговора [11]. 

В то же время единого понимания категории раскаяния у представителей разных дисци-

плин не существует. Т.Б. Ратбиль и В.В. Сайгин отмечают, что смысловое наполнение кон-

цепта «раскаяние» содержит только два признака — чувство сожаления о поступке и осозна-

ние своей вины. Раскаяние является светским коррелятом понятия покаяние, которое проис-

ходит из православной культуры. Однако в последнее время в обыденной речи покаяние 

приобретает все более светский характер [6]. В психологических работах также выделяются 

два компонента раскаяния — эмоциональный (отрицательно окрашенное чувство, отражаю-

щее сожаление или чувство вины) и интеллектуальный (основанный на осознании полноты и 

глубины его негативных последствий) [5]. Ф.Е. Василюк, анализируя процесс раскаяния у 

Раскольникова в контексте культурно-исторической психологии, делает акцент на смыс-

лопорождении в результате мучительного процесса переживания как преодоления кризисной 

ситуации [1]. 

В теории уголовного права используется понятие «деятельное раскаяние», при этом ак-

цент в уголовном законодательстве ставится не на субъективной стороне (чувства раскаяния, 

вины, стыда и т. п.), а на конкретных действиях лица, впервые совершившего преступление 

небольшой или средней тяжести: после совершения преступления — добровольная явка с 

повинной, способствование раскрытию и расследованию этого преступления, возмещение 

ущерба или иным образом заглаживание вреда, причиненного этим преступлением. При этом 

в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности» специально оговаривается, что деятельное раская-

ние может влечь освобождение от уголовной ответственности только в том случае, когда ли-

цо вследствие этого перестало быть общественно опасным. Разрешая вопрос об утрате лицом 

общественной опасности, необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, характе-

ризующих поведение лица после совершения преступления, а также данные о его личности. 

При этом признание лицом своей вины без совершения действий, предусмотренных указан-

ной нормой, не является деятельным раскаянием. Некоторые авторы обсуждают, может ли 

признание вины служить не признаком деятельного раскаяния, а являться одним из призна-

ков утраты общественной опасности [2; 10]. 

Интересна позиция Д.В. Сотникова: ссылаясь на М. Монтеня, он пишет, что словосочета-

ние «деятельное раскаяние» тавтологично. У Монтеня раскаяние не может быть без деятель-

ности: раскаянию он противопоставляет сожаление — т. е. то состояние, при котором лицо, 

хотя и огорчено случившимся, но не принимает никаких мер по трансформации данного 

огорчения в реальные действия. Д.В. Сотников приводит этапы, которые характеризуют ме-

ханизм деятельного раскаяния: 

1) лицо, имеющее определенную шкалу ценностей, совершает преступление; 
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2) лицо задумывается над содеянным и критически оценивает совершенное деяние (признает 

свою вину); 

3) осознание вины неотъемлемо влечет осознание порочности; 

4) лицо переживает чувства совести и стыда; 

5) переживания подталкивают лицо к активным действиям по заглаживанию вреда, причи-

ненного деянием в целях повышения самооценки, пострадавшей от чувства вины и 

нейтрализации тем самым стыда за свой поступок [12]. 

Психологических исследований, посвященных психологии раскаяния у лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, очень мало. В основном можно отметить ряд работ, 

косвенно связанных с данной проблематикой, в которых обсуждается чувство вины осуж-

денных [4; 13; 15]. 

Целью настоящего исследования является выявление специфики представлений о раская-

нии у женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении. 

Программа исследования 
Материал исследования. Основную группу составили 20 женщин в возрасте от 28 до 61 

года, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России. В контрольную группу вошли 22 женщины в возрасте 

от 18 до 45 лет, не имеющие судимостей и не совершавших антиобщественные деяния. Все 

обследуемые лица давали информированное согласие на участие в исследовании. 

Этапы исследования. На первом этапе членам каждой группы предлагалось дать свобод-

ные ассоциации на слово «раскаяние» с инструкцией говорить все, что приходит в голову, но 

отвечать только существительными. Эксперимент прекращался после того, как обследуемые 

лица сообщали, что больше им ничего не приходит в голову. Наиболее частотные ассоциа-

ции составили стимульный материал для оценивания по шкалам оценочной решетки [14]. 

На втором этапе проводилась аналогичная процедура, только обследуемым предлагалось 

давать ассоциации в виде прилагательных. По итогам свободного ассоциирования отбира-

лись наиболее частотные прилагательные, к ним подбирались прилагательные-антонимы 

(например, к слову «тяжелое» — слово «легкое»). 

Эти пары прилагательных и составили полюса оценочной решетки, по которым обследуе-

мые лица на третьем этапе оценивали стимульный материал по семизначной шкале, от –3 до 

+ 31. 

На четвертом этапе результаты были проанализированы с помощью факторного анализа с 

использованием метода анализа главных компонент и вращением Варимакс с целью постро-

ения семантического пространства каждой из групп. Кроме того, был проведен кластер-

анализ стимулов (метод Варда). 

Результаты  
По результатам первого этапа были сформированы списки стимулов для каждой группы, 

которые должны оцениваться по биполярным шкалам оценочной решетки (табл. 1). 

 
1  При всей схожести процедуры, оценочные решетки (как вариант метода репертуарных 

решеток) диаметрально противоположны семантическому дифференциалу: в семантическом 

дифференциале параметры оценивания задаются экспериментатором, а в оценочной решетке 

извлекаются как конструкты самого обследуемого лица. 
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Таблица 1 

Стимулы для оценивания — наиболее частотные ассоциации 

Группа 

Основная Контрольная 

Вина Вина 

Наказание Осознание 

Осознание Переживание 

Печаль Покаяние 

Покаяние Признание 

Преступление Прощение 

Признание Сожаление 

Принятие  

Прощение  

Стыд  

Данные второго этапа позволили сформировать шкалы, по которым должны оцениваться 

наиболее частотные ассоциации к концепту «раскаяние» (табл. 2). 

Таблица 2 

Шкалы оценочной решетки 

Группа 

Основная Контрольная 

Отвратительное-приятное Тяжёлое-лёгкое 

Мучительное-радостное Глубокое-поверхностное 

Печальное-весёлое Бездушное-душевное 

Слабое-сильное Мрачное-светлое 

Физическое-душевное Неискреннее-искреннее 

Притворное-честное Позднее-своевременное 

Тяжёлое-лёгкое  

По результатам факторного анализа в обеих группах было выделено по две главные ком-

поненты, которые были интерпретированы как «Эмоциональное отношение» и «Искренность 

переживаний» (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Факторные нагрузки по компонентам, выделенным в ходе  

факторного анализа результатов основной группы 

Переменная «Эмоциональное  

отношение» 

«Искренность  

переживаний» 

Отвратительное—приятное 0,9 0,144 

Мучительное—радостное 0,906 –0,097 

Печальное—веселое 0,590 –0,516 

Слабое—сильное –0,172 0,955 

Физическое—душевное 0,069 0,838 

Притворное—честное 0,620 0,728 

Тяжёлое—легкое 0,924 0,013 
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Таблица 4 

Факторные нагрузки по компонентам, выделенным  

в ходе факторного анализа результатов контрольной группы 

Переменная «Эмоциональное  

отношение» 

«Искренность  

переживаний» 

Тяжелое—легкое 0,062 0,864 

Глубокое—поверхностное –0,894 0,007 

Бездушное—душевное 0,732 –0,272 

Мрачное—светлое 0,026 0,741 

Неискреннее—искреннее 0,831 0,096 

Позднее—своевременное 0,327 –0,832 

Размещение стимулов в пространстве главных компонент в соответствии с их факторны-

ми нагрузками в каждой группе образует соответствующие семантические пространства. На 

рис. 1, 2 замкнутыми фигурами показаны стимулы — наиболее частотные ассоциации к по-

нятию «раскаяние», объединенные в отдельные группы на высоком уровне сходства по ре-

зультатам кластер-анализа. 

 

Рис. 1. Семантическое пространство основной группы 
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Рис. 2. Семантическое пространство контрольной группы 

Обсуждение 
Ассоциативное поле понятия «раскаяние» в контрольной группе отражает отмеченную во 

вводной части статьи двухкомпонентную структуру раскаяния. Оно содержит когнитивную 

часть — осознание проступка, связанное с покаянием, признанием и прощением, и эмоцио-

нально-смысловую часть — сожаление о деянии, переживание, чувство вины. 

Иная структура ассоциативного поля — в основной группе. Оно, как и в контрольной 

группе, включает в себя интеллектуальный компонент — осознание, ассоциативно связанное 

с печалью, виной и покаянием. В то же время эмоциональный аспект сводится к печали и 

стыду, т. е. тем эмоциональным состояниям, которые никак не отражают отношение к соде-

янному. Печаль — это чувство или настроение, не оставляющее глубокого следа в душе че-

ловека, в отличие от сожаления и переживания. Понятие стыда у осужденных женщин связа-

но с преступлением и наказанием, ассоциациями, которые отсутствуют в семантическом по-

ле правопослушных женщин, а также признанием. Как отмечают многие исследователи, чув-

ство стыда не возникает перед собой (в отличие от чувства вины), оно связано с наличием 

другого, перед которым приходится либо признавать, либо отрицать свои проступки [3]. 

Х. Реснек-Саннез пишет, что вина — это чувство, что ты сделал что-то нехорошее, а стыд — 

ощущение, что ты сам плохой [8]. 

Эмоционально-смысловое восприятие общих ассоциаций к концепту «раскаяние» в ис-

следованных группах имеет свою специфику. Вина и у осужденных, и у правопослушных 
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женщин имеет негативную эмоционально-оценочную окраску. Однако в основной группе 

оно воспринимается как искреннее явление, а в контрольной — наоборот, как неискреннее. У 

осужденных женщин вина и покаяние близки друг к другу, находятся в одном кластере, у 

правопослушных эти понятия максимально отдалены, они расположены в различных, мало 

связанных друг с другом, кластерах. У лиц из основной группы понятие вины связано в 

первую очередь с конкретным деянием, за которое они сейчас отбывают наказание, и раска-

яние или покаяние обусловлено, в числе других причин, и чувством вины за конкретное пра-

вонарушение. У правопослушных женщин понятие вины более вариативно, для каждого мо-

жет обладать своим индивидуальным смыслом. Оно не связано непосредственно с каким-

либо определенным поступком, в отличие от представлений осужденных, поэтому ассоции-

руется в семантическом пространстве не с покаянием, а с сожалением и переживанием. 

Осознание в обеих группах осмыслено как искреннее, но у осужденных женщин оно, в от-

личие от не совершавших преступлений, не имеет позитивной эмоциональной окраски (как, 

впрочем, и негативной). В то же время в обеих группах расстояние между элементами «осо-

знание» и «вина» оказалось очень различающимся: у отбывающих наказание — это одни из 

наиболее близко расположенных элементов, а у правопослушных лиц — это элементы, мак-

симально удаленные друг от друга, находящиеся в разных кластерах. В группе осужденных 

осознание воспринимается прежде всего как осознание вины за конкретный проступок, как 

ситуативная реакция. А в контрольной группе — скорее как регуляторный механизм, триг-

гер, запускающий процесс переоценки текущих жизненных приоритетов и приводящий к 

прощению. 

Оценка по обоим факторам семантического пространства понятий «покаяние», «призна-

ние» и «прощение» в исследованных группах сходна. Но в случае с невиновными лицами 

элементы «признание» и «покаяние», находятся ближе друг к другу, в одном кластере, тогда 

как для заключенных расстояние между этими стимулами достаточно большое, они распо-

ложены в разных кластерах. Можно предположить, что, в отличие от лиц, не отбывающих 

наказания, осужденные воспринимают «признание» в контексте признания вины как элемен-

та уголовного процесса. При этом юридическое признание вины осужденным, т. е. его согла-

сие с представленным обвинением, у обследованных женщин не означает наличие у них ис-

креннего чувства раскаяния. В свою очередь, для правопослушных лиц понимание призна-

ния остается в какой-то степени тождественным покаянию, что объясняется разным смысло-

вым содержанием этих понятий в двух группах. 

Заключение 
Проблема переживания раскаяния, или деятельного раскаяния в контексте уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, чрезвычайно сложна. Представители юридиче-

ской науки выделяют множество дискуссионных моментов, связанных с пониманием как 

юридического значения деятельного раскаяния, так и смыслового содержания этого понятия. 

Отмечается, что сущность раскаяния недостаточно раскрывается в действующем законода-

тельстве [11], упор делается не на субъективной, а на деятельной стороне раскаяния [9]. Это 

может приводить к «формальному» раскаянию с осознанием вины без формирования эмоци-

онально-смыслового отношения к совершенному деянию [3], к совершению ряда действий 

(явка с повинной, способствование расследованию, возмещение ущерба) не вследствие пси-

хологических переживаний, связанных с раскаянием, а для ускорения процессуальных дей-

ствий [7]. 
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Для юридической же психологии в первую очередь актуальна проблема субъективной 

стороны деятельного раскаяния у лиц, совершивших преступления, которой, к сожалению, 

уделяется мало внимания. В настоящей работе сделана попытка выявить субъективные пред-

ставления о раскаянии у женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы через 

психосемантическое исследование ассоциативного поля понятия «раскаяние» путем шкали-

рования по биполярным конструктам, отражающим субъективную систему координат смыс-

лового восприятия этого класса объектов. Выясняется, что у них, по сравнению с законопо-

слушными женщинами, существенно редуцировано представление о раскаянии: оно отража-

ет только когнитивный аспект — осознание своей вины и, в отличие от не совершавших пре-

ступлений женщин, не содержит сформированного в результате осознания эмоционально-

смыслового отношения к содеянному в виде сожаления и переживания. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ |  

PENITENTIARY PSYCHOLOGY AND PENAL PRACTICE 

Ценностный профиль осужденных женщин  

с разным уровнем правового сознания 

Самойлик Н.А. 
Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний (ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России), г. Новокузнецк, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5862-8197, e-mail: nat-samojlik@yandex.ru 

В статье представлены результаты эмпирического исследования ценностного профиля 

осужденных женщин с разным уровнем правового сознания. Исследование проводи-

лось в 2020—2022 годах на базе исправительных учреждений, расположенных в Си-

бирском федеральном округе. Выборку исследования составили осужденные женщи-

ны, отбывающие наказание впервые, в количестве 1029 человек, в возрасте от 20 до 35 

лет. Диагностический комплекс включал следующие методики: «Тест правового и 

гражданского сознания» (Л.А. Ясюкова), «Дифференциальная шкала актуальных цен-

ностей» (Н.А. Самойлик), «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев). Эм-

пирически доказано, что ситуативный ценностный профиль женщин с правовым ни-

гилизмом отличается гуманностью, оптимизмом, пониманием престижности труда, а 

также низким уровнем представлений о справедливости и преобладанием в сознании 

осужденных временных перспектив. Ценностный профиль осужденных женщин с ча-

стичным проявлением правового сознания характеризуется смысловой наполненно-

стью жизни, основанной на ценностях интеллектуального развития, саморазвития и 

общительности, и определяется как вариативный. В структуру устойчивого ценност-

ного профиля осужденных со сформированным правовым сознанием входят ответ-

ственность, воспитанность, самоконтроль и добросовестность. Данные результаты 

можно использовать при проведении индивидуального консультирования и в коррек-

ционной работе, направленных на формирование ценностной сферы и правового со-

знания женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: правовое сознание; осужденные женщины; ценностный профиль; 

личностные ценности; профессиональные ценности; смысложизненные ориентации. 
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The article presents the results of the empirical study of the value profile of convicted wom-

en demonstrating different levels of legal consciousness. The study was conducted in 2020-

2022 on the basis of correctional institutions located in Siberian Federal District. The sample 

of the study was made up of 1029 convicted women aged 20 to 35 years serving their sen-

tences for the first time. The diagnostic complex included the following techniques: “The 

Test of Legal and Civil Consciousness” (L.A. Yasyukova), “Differential Scale of Actual 

Values” (N.A. Samoylik), “The Test of Life Orientations” (D.A. Leontiev). It is empirically 

proved that the situational value profile of women with legal nihilism is characterized by 

humanity, optimism, understanding of labor prestige, as well as by a low level of justice and 

predominance of temporary perspectives presentment in the minds of convicts. The value 

profile of convicted women with a partial manifestation of legal consciousness is character-

ized by the semantic fullness of life based on the values of intellectual development, self-

development and sociability and is defined as variable. The structure of a stable value profile 

of convicts with a formed legal consciousness includes responsibility, mannerliness, self-

control and conscientiousness. These results can be used in conducting individual counseling 

and correctional work aimed at forming the value sphere and legal consciousness of women 

serving sentences in places of deprivation of liberty. 

Keywords: legal consciousness; convicted women; value profile; personal values; profes-

sional values; life-meaning orientations. 

For citation: Samoylik N.A. Value Profile of Convicted Women Demonstrating Different Levels 

of Legal Consciousness. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 12–

23. DOI:10.17759/psylaw.2023130402 (In Russ.). 

Введение 
Совершенствование уголовно-исполнительной системы отражает общую потребность со-

временного государства в людях, не только знающих требования правовой сферы, но и спо-

собных их истолковывать в соответствии с нормативными и законодательными документа-

ми. Ежегодно в места лишения свободы попадают более трех тысяч женщин, которые пре-

ступили черту закона и отличаются крайней степенью деликвентности и криминализации. 

Как правило, у таких женщин имеются проблемы не только с восприятием законных и пра-

вовых принципов и правил, но и с деформацией личностных структур, характеризующих 

смысловую и ценностную направленность процесса жизнедеятельности. В частности, прове-

денное нами ранее исследование ценностно-смысловых ориентаций женщин, отбывающих 

наказания не связанные с лишением свободы, продемонстрировало низкий уровень самосто-

ятельности в решении вопросов, обусловленных необходимостью осознания ответственно-

сти за свою жизнь, а также выявило полное или частичное нарушение ведущих ценностных 

ориентиров [19]. В то же время, справедливо замечает Э.В. Зауторова: «Женская преступ-
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ность может быть показателем нравственного здоровья общества, его духовности, отноше-

ния к базовым общечеловеческим ценностям» [10, с. 127]. 

Несомненно, большое значение для развития личности осужденных женщин играют два 

направления, которые необходимо учитывать при организации психолого-педагогической 

работы с ними. Первое направление связано с формированием их ценностной сферы, ее 

наполненностью и устойчивостью. Л.С. Рубинштейн в своей работе утверждал, что «наличие 

ценностей есть выражение небезразличия человека по отношению к миру, возникающего из 

значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его жизни» [18, с. 355—356]. 

В исследовании А.Р. Ратинова убедительно показаны существенные отличия ценностных ка-

тегорий осужденных от правопослушных лиц, детерминированные «недостаточной осведом-

ленностью относительно адресованных к ним уголовно-правовых запретов» [17, с. 33]. Про-

блему тесной корреляции ценностных ориентиров и правового сознания индивида освещали 

Д.С. Безносов [3], Р.В. Голубничий [5], С.А. Ковалев [12], Е.Л. Сучкова, Е.Ф. Штефан [21]. 

Однако работы, посвященные изучению специфики значимых категорий осужденных жен-

щин, в настоящее время отсутствуют. 

Ситуация с женской преступностью усугубляется и на основании того, что в период отбы-

вания наказания у большинства женщин происходит переоценка ценностей. Выполняя ре-

жимные требования, осужденные вынуждены взаимодействовать с ограниченным кругом 

лиц, в результате чего утрачиваются социально полезные связи со своей семьей, близкими 

людьми, а во многих случаях — и с детьми. Выходя из исправительного учреждения, женщи-

ны неизбежно сталкиваются со сложностями различного уровня, что способствует более глу-

боким психологическим нарушениям, приводящим к прогрессированию рецидивной преступ-

ности вследствие «деформации нравственной, правовой и семейной психологии» [1, с. 58]. 

В рамках второго направления следует рассматривать содержание правового сознания 

осужденных женщин. Вопросами правосознания занимались Р.Л. Ахмедшин [2], А.Н. Браж-

никова [4], Р.И. Канунников [11], И.Е. Метлицкий [13], Р.Р. Муслумов [14], А.Н. Пастушеня 

[15] и другие. Проведенный О.Н. Ежовой анализ уголовно-правовой характеристики осуж-

денных женщин демонстрирует наличие у них низкого уровня правового сознания, о чем 

свидетельствуют совершенные ими преступления. Так, автор констатирует следующее: 

«Больше всего преступлений, которые впервые совершили осужденные женщины, связаны с 

незаконным оборотом наркотиков (доля этих преступлений составляет 52%). Второе место 

от общего числа преступлений занимают убийства — 17,5%, третье место — умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (10%), четвертое место — кража (6%); при этом только 

краж стало больше, по всем остальным видам преступлений отмечается отрицательная ди-

намика» [7, с. 130—131]. В данном контексте Е.Ю. Зарубаева указывает на то, что «…даже в 

такие моменты, когда человек совершает преступления, ведет иную противоправную дея-

тельность, правосознание остается его правовым сознанием, хотя его душевно-духовное 

строение оказывается неверным, деформированным» [9, с. 89]. В ракурсе актуализации дан-

ной проблемы очевидным становится факт полного или частичного отсутствия правовых 

норм в сознании женщин, находящихся в местах лишения свободы. 

Следовательно, изучение ценностного профиля осужденных женщин с разным уровнем 

правового сознания является актуальной задачей, имеющий важную теоретическую и прак-

тическую направленность не только для криминологии и пенитенциарной психологии и пе-

дагогики, но и для социума в целом. 
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Метод исследования 
Исследование проводилось в 2020—2022 годах на базе исправительных учреждений, рас-

положенных в Сибирском федеральном округе (Кемеровская область, Красноярский край, 

Новосибирская область). Выборку исследования составили осужденные женщины, отбыва-

ющие наказание впервые, в количестве 1029 человек, в возрасте от 20 до 35 лет (М = 27,53; σ 

= 0,07). В качестве диагностического инструментария были выбраны методики: «Тест право-

вого и гражданского сознания» (Л.А. Ясюкова), «Дифференциальная шкала актуальных цен-

ностей» (Н.А. Самойлик), «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев). Обработка 

полученных результатов производилась с помощью Н-критерия Краскала—Уоллиса, значе-

ния среднего показателя величины (М) и частотного (процентного) анализа — в программ-

ном комплексе Statistica for Windows 10.0.1011. 

Результаты исследования 
На основе полученных результатов диагностики по методике «Тест правового и граждан-

ского сознания» (Л.А. Ясюкова) можно констатировать, что у осужденных женщин преобла-

дает правовой нигилизм, обусловленный наличием негативного отношения к правовым нор-

мам, отрицанием их общественной значимости, реализуемый в условиях осознанного выбора 

неправомерного поведения (рис. 1). Очевидно, данная категория женщин характеризовалась 

пренебрежением правовыми категориями и до попадания в исправительное учреждение, что 

выражалось в прямом нарушении действующих законов и отсутствии правовой культуры. 

Однако следует заметить, что отбывание наказания в форме изоляции положительно влияет 

на степень исправления осужденных женщин, о чем свидетельствует полная или частичная 

сформированность уровня их правового сознания (9% и 37% соответственно). Таким обра-

зом, были образованы три группы для сравнительного анализа: первую группу составили 

женщины с выраженным правовым нигилизмом; во вторую вошли осужденные с частичным 

проявлением правового сознания; третья группа женщин отличается наличием устойчивых 

представлений о праве. 

 

Рис. 1. Представленность форм правового сознания у осужденных женщин 

На основе полученных результатов диагностики по опроснику «Дифференциальная шкала 

актуальных ценностей» (Н.А. Самойлик) можно констатировать, что независимо от уровня 

сформированности правосознания в группах респондентов лидирующими личностными цен-
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ностями выступают: здоровье (Н = 319,98 при ρ≤0,251), семья (Н = 275,01 при ρ ≤ 0,65) и ком-

форт (Н = 362,5 при ρ ≤ 0,253) (рис. 2). Данные ценностные категории являются базовыми и 

отражают общие потребности индивидуального развития человека. Особенно следует заме-

тить, что именно эти значимые ориентиры актуализируются у осужденных в период отбыва-

ния наказания в условиях изоляции. Кроме того, среди исследуемых групп не выявлено досто-

верных различий по осознанию роли доброты (Н = 208,09 при ρ ≤ 0,116) и отзывчивости (Н = 

356,25 при ρ≤0,31) в качестве ключевых ценностей. Вероятно, это связано с пониманием необ-

ходимости развития данных ценностей и необходимости их реализации в процессе ресоциали-

зации и адаптации к жизни на свободе. Также, на наш взгляд, выделенные группы отражают 

ценностный профиль осужденных женщин и могут выступать базисом проведения психолого-

педагогических мероприятий для профилактики рецидивной преступности. 

 

Рис. 2. Выраженность личностных ценностей у осужденных женщин  

в зависимости от уровня сформированности у них правового сознания (М) 

При этом нельзя не заметить, что осужденные женщины с разным уровнем правового со-

знания отличаются субъективным восприятием ценностей саморазвития (Н = 199,26 при ρ ≤ 

0,03), решительности (Н = 253,07 при ρ ≤ 0,01), уверенности в себе (Н = 380,15 при ρ ≤ 0,03). 

У респондентов с выраженным правовым нигилизмом данные значения отражают ситуатив-

ный тип актуальной ценностной системы, которая демонстрирует недостаточную ее осмыс-

ленность и зависимость от конкретной (текущей) ситуации. В то же время у осужденных с 

имеющимися основами правового сознания данные категории образуют вариативный тип 

реализации ценностей, играющий решающую роль на текущем этапе жизни и позволяющий 

прогнозировать дальнейшие стратегии жизнедеятельности. В группе респондентов со сфор-

мированным правосознанием эти значимые ориентиры обладают особой значимостью для 

респондента и мотивируют его на самореализацию, в том числе и в правовом поле. 

Разное представление сложилось у испытуемых по осознанию ценностей, которые обра-

зуют правовую культуру личности. Так, например, воспитанность (Н = 350,68 при ρ ≤ 0,02) в 

большей степени выражена у осужденных с устойчивым уровнем правосознания и положи-

тельно характеризуемых со стороны администрации исправительных учреждений. Ответ-

ственность (Н = 318,53 при ρ ≤ 0,07), самоконтроль (Н = 323,6 при ρ ≤ 0,01) и честность (Н = 

408,13 при ρ ≤ 0,03) не являются лидирующими у женщин с полным или частичным отрица-

нием законодательных норм и принципов, что существенно затрудняет формирование у них 

адекватной картины правого сознания. 
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В целом, на основании полученных результатов можно заключить, что развитию правосо-

знания у женщин, отбывающих наказание, также препятствует отсутствие или деформация 

адекватных представлений о справедливости (Н = 261,03 при ρ ≤ 0,03), которая, по мнению 

Н.Н. Ефремовой, «…является правовой ценностью, правовой категорией, важнейшим крите-

рием разграничения правового и противоправного» [8, с. 5]. В свою очередь, на специфику 

отбывания наказания у исследуемых лиц влияет проявление гуманности (Н = 295,11 при ρ ≤ 

0,01) и оптимизма (Н = 308,26 при ρ ≤ 0,05), которые потенциально могут выступать веду-

щими детерминантами формирования правовой культуры у осужденных. 

В детерминации компонентов правового сознания, с точки зрения Ю.К. Погребной, важ-

ную роль играют ценности профессии, «…несформированность которых становится факто-

ром деструктивного поведения осужденных» [16, с. 64]. В связи с этим, проанализируем ре-

зультаты диагностики по выраженности у респондентов профессиональных ценностей, 

наличие которых отражает не только понимание и принятие обязанности осужденных тру-

диться на основании статьи 103 УИК, но и их направленность на ресоциализацию в личност-

ном и адаптивном аспектах. Как видно на рисунке 3, независимо от уровня правового созна-

ния ценности тактичности (Н = 421,54 при ρ ≤ 0,33), принципиальности (Н = 390,17 при ρ ≤ 

0,208), опыта работы (Н = 415,74 при ρ ≤ 0,552), уровня образования (Н = 462,97 при ρ ≤ 

0,115) и карьерного роста (Н = 435,9 при ρ ≤ 0,381) воспринимаются осужденными женщи-

нами практически идентично. 

 

Рис. 3. Выраженность профессиональных ценностей у осужденных женщин  

в зависимости от уровня сформированности у них правового сознания (М) 

В то же время, некоторые ценности профессиональной деятельности оцениваются осуж-

денными женщинами по-разному. Например, такая ценность, как добросовестность, в прио-

ритете у представителей первой группы с устойчивой системой законодательных норм и 

установок (М = 4,79), но у женщин с несформированным правовым сознанием она входит в 

диапазон значений, не имеющих субъективной значимости (М = 13,3). Однако для них более 

важен авторитет, который в большей степени зависит от уровня осознания происходящих 

событий, в том числе и в рамках правового поля в ситуации отбывания уголовного наказания 

(Н = 412,38 при ρ ≤ 0,02). 
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Для группы осужденных женщин с низким показателем сформированности правосознания 

характерна ценность престижности реализуемого труда (Н = 405,11 при ρ ≤ 0,01). Очевидно, 

престижность труда обусловлена высоким заработком, уровнем сложности и ответственно-

сти, статусом и репутацией специалиста. Данные параметры не всегда являются релевант-

ными условиям отбывания наказания в исправительных колониях для женщин. Вследствие 

отсутствия возможностей удовлетворения этих потребностей зачастую можно наблюдать по-

явление правовых противоречий с выраженными признаками неповиновения законным тре-

бованиям со стороны сотрудников и администрации учреждения, а также прямого наруше-

ния закона. При этом значимость данной ценности у женщин, отличающихся наличием пра-

вового сознания, менее выражена (М = 10,05), что говорит о понимании роли общественной 

значимости, степени уважения и признания со стороны социального окружения в целом. 

С точки зрения О.Г. Дробницкого [1] и В.П. Тугаринова [22], ценности, сформированные 

в социуме и профессиональном сообществе, преломляясь через призму индивидуальной 

жизнедеятельности, образуют в структуре личности ценностные ориентации и определяют 

смысловую направленность. В работе В.А. Сластенини и Г.И. Чижаковой ценностные ориен-

тации характеризуются в качестве «…системы устойчивых отношений личности к окружа-

ющему миру и самому себе в форме фиксированных установок на те или иные ценности ма-

териальной и духовной культуры общества» [20, с. 43]. Следовательно, ценностные ориента-

ции могут отражать и содержательно-функциональные аспекты правовой культуры лично-

сти, и ее осознание в контексте делинквентного поведения. 

Анализ полученных результатов диагностики респондентов по тесту смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева показал, что у осужденных женщин осознается цель жизни, од-

нако она не имеет реальной опоры в настоящем и не подкрепляется личной ответственно-

стью за их реализацию (Н = 18,12 при ρ ≤ 0,352) (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа смысложизненных ориентаций  

осужденных женщин (Н-критерий Краскала—Уоллиса) (N = 1029) 

Шкалы методики Н-критерий  

Краскала—Уоллиса 

1-я группа, 

2-я группа 

2-я группа, 

3-я группа 

1-я группа, 

3-я группа 

Н р U р U р U р 

Цели в жизни 18,12 0,352 59,04 0,628 43,6 0,499 55,4 0,432 

Процесс жизни 55,4 0,001 59, 

23 

0,571 80,11 0,753 41,2 0,558 

Результат жизни 62,27 0,506 63,19 0,49 59,5 0,641 57,3 0,455 

Локус контроля — Я  43,12 0,004 58,02 0,002 54,47 0,634 87,1 0,003 

Локус контроля — жизнь 52,61 0,002 54,92 0,095 65,06 0,002 46,6 0,292 

Общий показатель 

осмысленности жизни 

44,8 0,508 61,15 0,021 52,05 0,06 78,5 0,005 

Примечание: курсивом в таблице выделены статистически значимые различия. 

При этом женщины первой группы отличаются осмысленностью и направленностью на 

временную перспективу (М = 31,33), а представители третьей группы характеризуются неяс-

ностью целей в будущей жизни (М = 64,95). Если взять общую выборку, то 68,39% присуще 

понимание своих целей, как в процессе отбывания наказания, так и в постпенитенциарный 

период. Данный результат подтверждает значение интегрального показателя осмысленности 
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жизни, свидетельствующего об удовлетворенности женщинами текущей ситуацией и даль-

нейшими перспективами, а также понимание ими ответственности за свое будущее вне мест 

лишения свободы. 

Достоверно значимые различия в группах респондентов были получены по проявлению 

эмоциональной насыщенности жизни (Н = 55,4 при ρ ≤ 0,001). Восприятие своей жизни как 

интересной и наполненной смыслом свойственно женщинам, у которых базовые категории 

правового сознания заложены, но не являются устойчивыми (М = 21,02). Подобное можно 

объяснить тем, что они предпочитают реализовывать вариативную модель поведения, позво-

ляющую им быстро адаптироваться к динамичным условиям среды и занимать более выгод-

ный для себя статус. В связи с тем, что диагностика проводилась по истечении срока адапта-

ции, осужденных женщин с явными признаками неудовлетворенности своей жизнью выяв-

лено не было, что, вероятно, обусловлено нахождением в исправительном учреждении впер-

вые. Данное обстоятельство может выступить в качестве лидирующего фактора для органи-

зации процесса формирования стабильной системы правовых норм и установок у осужден-

ных женского пола. 

При этом отсутствие достоверных различий по показателю самореализации в группах 

осужденных женщин свидетельствует о тождественном восприятии прожитой части их жиз-

ни. Результаты диагностики показали, что 97,05% респондентов свойственна неудовлетво-

ренность прожитой частью жизни, которая, по их мнению, и явилась причиной попадания в 

исправительное учреждение. Интересно, что у 6,95% осужденных есть дети, придающие 

осмысленность и продуктивность как текущему периоду жизни, так перспективам будущего. 

Формирование осознанного материнства позволяет привить осужденным женщинам ответ-

ственность не только за себя, но и за своего ребенка и таким образом выступить «основой 

для гармонизации системы ценностей женщины, совершившей преступление, источником 

ресурсов для ее исправления, для возвращения к нормативной модели поведения, базирую-

щейся на правовой культуре» [23, с. 91]. 

Неуверенность в контроле событий повседневной жизни характерна для женщин с право-

вым нигилизмом (Н = 43,12 при ρ ≤ 0,004). Полученный результат отражает отсутствие у 

осужденных устойчивых личностных структур, позволяющих сформировать адекватную са-

мооценку и обладать достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-

ствии со своими целями и смысложизненными ориентациями. В то же время и в группе 

женщин с правовым сознанием обнаружен низкий уровень внутреннего контроля, являюще-

гося причиной нарушения норм, регулирующих поведение в юридически значимых ситуаци-

ях. Отсутствие или малая выраженность контроля жизни среди респондентов приводит к ил-

люзорному или искаженному выбору свободы и бессмысленности прогнозирования перспек-

тив на будущее. Для осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, это 

может выступить серьезным препятствием на пути к успешной ресоциализации. 

Заключение  
Изучение ценностного профиля осужденных женщин с разным уровнем правового созна-

ния представляет собой актуальную проблему в связи с постоянным увеличением количества 

совершаемых ими преступлений. Однако такие преступления не всегда имеют целью сию-

минутное удовлетворение своих потребностей, но в большей степени предполагают реализа-

цию противоправных действий, имеющих осознанный и систематический характер. Это сви-

детельствует об отсутствии понимания необходимости соблюдения правовых норм и требо-

ваний, обусловленном нестабильностью, а иногда и несформированностью, ценностной сфе-
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ры женщин, отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы. Тем не менее, 

независимо от уровня правосознания в группах женщин был выявлен комплекс ценностных 

категорий, имеющих устойчивый характер (здоровье, семья, комфорт, опыт работы, уровень 

образования, карьерный рост). 

Результаты исследования показали, что ценностный профиль женщин с правовым ниги-

лизмом отличается такими категориями, как гуманность, оптимизм, понимание престижно-

сти труда. При этом низкий уровень представлений о справедливости отражает преобладание 

в их сознании временных перспектив. Данные характеристики позволяют определить данный 

ценностный профиль как ситуативный, для которого свойственны правовой инфантилизм и 

отсутствие интеллектуальных, эмоциональных и волевых ресурсов, необходимых для того, 

чтобы успешно справляться с возникающими проблемными ситуациями. 

Осужденные женщины с частичным проявлением правового сознания отличаются смыс-

ловой наполненностью жизни, основанной на ценностях интеллектуального развития, само-

развития и общительности. Однако выявленные категории они способны проявлять в от-

дельных ситуациях, что дает возможность обозначить их ценностные профили как вариатив-

ные. Несформированность ценностной сферы является лидирующим фактором противоправ-

ных действий. 

В структуру ценностного профиля осужденных со сформированным правовым сознанием 

входят ответственность, воспитанность, самоконтроль и добросовестность. Данные значи-

мые категории позволяют осознавать роль правового поведения в условиях изоляции, а так-

же прогнозировать траекторию своей жизнедеятельности на свободе. Такой ценностный 

профиль можно охарактеризовать как устойчивый, закрепленный в паттерне реализуемого 

поведения женщин. Тем не менее, нахождение в изоляции способствует появлению неопре-

деленности в целях на будущее, коррекцию которых можно проводить через призму цен-

ностной и правовой сфер осужденных. 

Полученные результаты можно использовать при проведении индивидуального консуль-

тирования и в коррекционной работе, направленных на формирование ценностной сферы и 

правового сознания у женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Исследо-

вание ценностного профиля осужденных женщин с разным уровнем правосознания может 

стать основой предупреждения рецидивной преступности, а также способствовать оптимиза-

ции работы сотрудников пенитенциарных учреждений по ресоциализации и адаптации среди 

данной категории осужденных. 
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Работа направлена на изучение особенностей экзистенциальной исполненности лич-

ности осужденных женщин и мужчин в период средней взрослости. Эмпирическое 

исследование проведено на базе федеральных казенных учреждений «Исправительная 

колония № 1 УФСИН России по Вологодской области» в г. Вологде и «Исправитель-

ная колония № 20 УФСИН России по Вологодской области» в г. Устюжне Вологод-

ской области. Отбор респондентов в группы по возрасту (период средней взрослости) 

основан на периодизации Д.Б. Бромлея. Сформированы две группы: группа № 1 — 

30 женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Вологодской области; группа № 2 — 30 мужчин, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологодской области. Воз-

раст респондентов — от 25 до 40 лет. Для решения поставленных задач отобраны ме-

тоды: анализ личных дел, биографический метод, шкала экзистенции (авторы — 

А. Лэнгле и К. Орглер) для изучения аспектов экзистенциальной исполненности, тест 

экзистенциальных мотиваций (автор — В.Б. Шумский). В качестве математических 

методов обработки и анализа данных использовались количественный и качественный 

анализ, непараметрический статистический U-критерий Манна—Уитни. На основе ре-

зультатов исследования запланирована разработка психокоррекционных программ 

для женщин и мужчин, осужденных впервые, с целью решения их актуальных экзи-

стенциальных проблем и увеличения уровня их экзистенциальной исполненности. 

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность, осужденные, средняя взрослость, 

личность мужчин и женщин. 
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The work is aimed at studying the features of the existential fulfillment of the personality of 

convicted women and men during middle adulthood. The empirical study was conducted on 

the basis of federal state institutions “Correctional Colony No. 1 of the Federal Penitentiary 

Service of Russia in the Vologda region” in Vologda and “Correctional Colony No. 20 of 

the Federal Penitentiary Service of Russia in the Vologda region” in Ustyuzhna, Vologda 

region. The selection of respondents into age groups (the period of middle adulthood) is 

based on the periodization of D.B. Bromley. Two groups were formed: group No. 1 — 

30 women serving a sentence of imprisonment in the Federal Penitentiary Institution IK-1 of 

the Federal Penitentiary Service of Russia in the Vologda region; group No. 2 — 30 men 

serving a sentence of imprisonment in the Federal Penitentiary Institution IK-20 of the Fed-

eral Penitentiary Service of Russia in the Vologda region. The age of respondents is from 25 

to 40 years. To solve the tasks, the following methods were selected: analysis of personal 

files, biographical method, scale of existence (authors — A. Langle and K. Orgler) to study 

the aspects of existential fulfillment, a test of existential motivations (author — V.B. Shum-

sky). Quantitative and qualitative analysis, nonparametric statistical Mann-Whitney U-test 

were used as mathematical methods of data processing and analysis. Based on the results of 

the study, it is planned to develop psychocorrection programs for women and men convicted 

for the first time in order to solve their actual existential problems and increase the level of 

their existential fulfillment. 

Keywords: existential fulfillment, convicts, middle adulthood, personality of men and 

women. 

For citation: Makuh N.O., Glazova A.S. Features of the Existential Fulfillment of the Personality 

of Convicted Women and Men of Middle Adulthood. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 

2023. Vol. 13, no. 4, pp. 24–36. DOI:10.17759/psylaw.2023130403 (In Russ.). 

Введение 
На современном этапе реформирования и развития уголовно-исполнительной системы пе-

ред сотрудниками исправительных учреждений ставятся задачи по предотвращению де-

структивных форм поведения осужденных в период отбывания наказания, а также по обес-

печению успешного их исправления и реинтеграции в социум после освобождения. При этом 

определение особенностей личности преступника для коррекции определенных мишеней по-

ведения вызывает значительные сложности: невозможно выделить ту или иную личностную 

особенность, формирующую отклоняющее поведение и отличающее лиц, склонных к подоб-
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ному поведению от лиц, придерживающихся норм морали [6]. Однако стоит отметить, что 

многие причины преступлений заключаются как в низкой значимости правовых ценностей, так 

и в потере индивидом ориентации в социальных отношениях и психической дезадаптации. 

Благодаря экзистенциальной сфере, у человека формируются определенные ценностные 

ориентиры, человеческая экзистенция, осуществляемая при соответствии с жизненным 

смыслом индивида. Феномен экзистенциальной исполненности отражает уровень осмыслен-

ности жизни индивида, показывает соответствие сути человека его поведению и поступкам. 

Это своего рода мера субъективного качества жизни индивида. Высокий уровень экзистен-

циальной исполненности указывает на то, что индивид способен решительно и ответственно 

включаться в жизненный процесс [17]. Выраженность экзистенциальной исполненности ука-

зывает на степень осмысленности человеческой жизни, о наличии у него некоторого внут-

реннего согласия и соответствия его деятельности и поступков человеческой сущности 

(А. Лэнгле [11], О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк [2], С.В. Несына [3; 14] Э.В. Лихачева, 

О.В. Липнухова, Т.Ю. Турчина [10], В.Б. Шумский [24]). 

Пребывание в местах лишения свободы — это для человека трудная жизненная ситуация, 

обусловленная наказанием за совершенное преступление. В условиях жизни в исправитель-

ных учреждениях человек не может удовлетворить полноценно свои жизненно важные по-

требности. Затруднен экзистенциальный выбор, состоящий в невозможности принять верное 

решение о смысле собственной жизни, жизненной стратегии на основе рефлексивно-

ценностного осмысления пережитых событий (А.В. Быков, А.В. Датий, Е.И. Елфимова. 

Э.В. Лихачева, А.И. Мокрецов, А.М. Смирнов, С.А. Тарасова) [21]. 

Экзистенциально-психодинамический подход в изучении личности лиц, совершивших 

преступления, применялся в исследованиях Ю.П. Дворецкой [5], З.В. Мясниковой [13], 

В.С. Понкратовой [16], Д.В. Сочивко [18]. Экзистенциальным особенностям осужденных 

женщин, нарушающих режим и имеющих расстройства личности, посвящены исследования 

О.И. Сочивко, Д.В. Сочивко [20], Е.В. Дежуровой [19]. Ряд исследований посвящены экзи-

стенциальной сфере несовершеннолетних преступников (С.В. Кулакова, К.Ф. Фадеева, 

М.М. Москвитина [9; 22], О.Б. Панова [15]), в частности, осужденных за насильственные 

преступления (С.Д. Хачатурян, М.Н. Абдурасулова [23]), за экстремизм (Э.И. Мещерякова, 

А.В. Ларионова [12]), вич-инфицированных (Э.В. Зауторова [7]). 

Анализ результатов опубликованных исследований предопределил выбор темы нашего 

исследования, в которой предусмотрена диагностика особенностей экзистенциальной испол-

ненности личности осужденных женщин и мужчин в сравнении с целью дальнейшего кор-

рекционного воздействия на них. Актуальным возрастным этапом для настоящего исследо-

вания является период средней взрослости (от 25 до 40 лет), по классификации Д.Б. Бромлей 

[8]. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что, в отличие от более раннего, юношеского 

возраста, на данном жизненном этапе завершается физическое развитие индивида, человек 

становится половозрелым и сформированным, как соматически, так и психологически. 

В период взрослости меняется основная деятельность индивида, на первый план выходит 

именно профессиональная деятельность, он становится активным субъектом труда, познания 

и коммуникации. Структура субъекта деятельности во взрослом возрасте подвергается 

наиболее значимым для представленного исследования изменениям по сравнению с юноше-

ством — она усложняется, знания и навыки совершенствуются, расширяется коммуникатив-

ная сфера личности [4]. Таким образом, период средней взрослости является наиболее сенси-

тивным для формирования экзистенциальной сферы человека, а именно формирования и 
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осмысления основных понятий нравственности, критического оценивания и переосмысления 

собственных поступков и деяний, а также разрешения проблемы смысла жизни [1]. 

Все вышеперечисленное предопределило выбор темы исследования, в которой преду-

смотрена диагностика сходств и различий экзистенциальной исполненности личности осуж-

денных женщин и мужчин средней взрослости для дальнейшего коррекционного воздей-

ствия на них в условиях исправительных учреждений. 

Структура и методы исследования 
Гипотезой исследования выступило предположение о том, что существуют различия в 

ощущениях наполненности жизни смыслом и субъективных представлениях о качестве жиз-

ни у осужденных мужчин и осужденных женщин средней взрослости: у осужденных мужчин 

средней взрослости выше показатели экзистенциальной мотивации; у осужденных женщин 

средней взрослости выше показатели осмысленности жизни. 

Сбор эмпирических данных проводился в 2023 г. на базе федеральных казенных учрежде-

ний «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Вологодской области» (г. Вологда), 

«Исправительная колония № 20 УФСИН России по Вологодской области» (г. Устюжна, Во-

логодская область). В исследовании принимали участие 60 осужденных впервые (30 женщин 

и 30 мужчин). Возраст респондентов — от 25 до 40 лет. 

В первую экспериментальную группу вошли 30 женщин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области. Во вторую экспе-

риментальную группу — 30 мужчин, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологодской области. 

В исследовании использовался следующий методический инструментарий: анализ личных 

дел, биографический метод, шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер для изучения аспектов 

экзистенциальной исполненности, тест экзистенциальных мотиваций В.Б. Шумского. В ка-

честве математических методов обработки и анализа данных использовались количествен-

ный и качественный анализ, непараметрический статистический U-критерий Манна—Уитни. 

Результаты исследования 
По результатам диагностики осмысленности жизни при помощи методики «Шкала экзи-

стенции» А. Лэнгле и К. Орглер (рис. 1) было выявлено, что у осужденных средней взросло-

сти вне зависимости от пола присутствует преобладание среднего уровня осмысленности 

жизни, однако при детальном анализе обнаружены следующие особенности, являющиеся ха-

рактерными для той или иной группы. 

У впервые осужденных женщин отмечается среднее самодистанцирование. Они могут 

выходить на дистанцию по отношению к себе, замечают свои чувства и потребности. У них 

выявлена недостаточная возможность отодвинуть свои желания и стремления. Они в недо-

статочной мере способны чувствовать близость к кому-то и сочувствовать, неполноценно 

устанавливают внутреннее отношение к пережитому. Женщины способны находить возмож-

ность действовать, могут приходить к обоснованным решениям и концентрироваться на са-

мом важном, но препятствием в этом может быть неясность в принятии решения. Они обла-

дают средневыраженным чувством долга, но могут не ощущать персональной включенности в 

жизнь и не всегда способны планировать свою жизнь, доводить принятые решения до конца. 
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Рис. 1. Средние показатели осмысленности жизни  

у осужденных женщин и мужчин средней взрослости 

Впервые осужденные мужчины в состоянии не только ориентироваться на себя, но и 

смотреть на ситуацию со стороны, видя ее данность. У них наблюдается дистанция по отно-

шению к самим себе и определенное самообладание. Также мужчины могут вычленить важ-

ное для себя, однако могут испытывать неуверенность в своих решениях и выборах. Они 

среднеэмоциональны в отношениях с окружающими, недостаточно осознают чувства и эмо-

ции к пережитым событиям, у них снижается уровень эмоциональной привязанности и бли-

зости. Чувство долга у них не выражено, они недостаточно уверены в том, что все делают 

правильно, не всегда доводят свои дела до конца. В их жизни допускается попустительство, 

они в недостаточной мере ощущают включенность в свою жизнь. 

При сравнительном анализе результатов с применением непараметрического статистиче-

ского U-критерия Манна—Уитни в первой и второй группах выявлены значимые различия (p 

≤ 0,01*) по шкалам «Свобода» и «Ответственность». Осужденные женщины чаще, чем осуж-

денные мужчины, способны принимать решение в той или иной ситуации, соотносить усло-

вия и делать выбор, не боясь совершить ошибку. Это подтверждается показателями осмыс-

ленности их жизни по шкалам «Свобода» и «Ответственность». Женщины чаще, чем мужчи-

ны, способны доводить дело до конца, в большей мере ощущают обязательность и необхо-

димость принять обстоятельства, в которых они оказались. 

По результатам диагностики функциональных экзистенциальных мотиваций, а также 

определения общей экзистенциальной исполненности при помощи теста экзистенциальных 

мотиваций В.Б. Шумского (рис. 2) у всех осужденных среднего возраста вне зависимости от 

пола преобладают низкие значения по шкалам «Опора», «Защищенность», «Пространство», 

«Соотнесенность», «Время», «Близость», «Заинтересованное внимание», «Признание ценно-

сти», «Возможность для деятельности», «Включенность во взаимосвязи», а также у осуж-

денных женщин — по шкале «Справедливое отношение», у осужденных мужчин — по шка-

ле «Ценность в будущем». 
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Рис. 2. Средние показатели функциональной мотивации  

у осужденных женщин и мужчин средней взрослости 

При детальном анализе сформулированы следующие выводы. 

1. По таким шкалам, как «Опора», «Защищенность», «Пространство», образующих 

первую функциональную мотивацию — «бытия в мире», — у осужденных женщин и муж-

чин отмечается недостаточное стремление иметь разные возможности для выбора, отсут-

ствие определенной дистанции по отношению к самим себе. Это создает пространство сво-

боды по отношению к своим мыслям и чувствам. 

Осужденные не чувствуют себя в безопасности, принятыми обществом, в межличностных 

отношениях имеют низкую психологическую защищенность, не могут найти опоры во 

внешнем мире — в социуме, в самих себе и в своем опыте. 

Осужденные среднего возраста имеют низкий уровень оснований для осуществления 

определенного выбора из возможностей, данных индивидам в жизни. Отмечается низкая мо-

тивация к преодолению бытия в духовном плане, к самому физическому выживанию в мире, 

низкий уровень возможности принять данность существования, которая ранее вызывала 
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негатив, и выдержать его. У них отсутствует ощущение опоры в окружающей реальности, 

искажается окружающая действительность. 

2. По шкалам, образующим вторую функциональную мотивацию — «ценность в жизни», 

— у осужденных впервые женщин и мужчин отмечается недостаточное стремление к тому, 

чтобы принимать свою жизнь и получать от нее позитив. Наблюдаются низкие значения со-

отнесенности. Находясь в недостаточных и некачественных соотношениях с людьми и цен-

ностями мира, они испытывают такое переживание времени, которое нивелирует ценность 

этих отношений. Переживание времени негативно детерминируется актуальными отношени-

ями (с осужденными, сотрудниками исправительного учреждения и родственниками). 

Выражен низкий уровень «переживания времени»: негативное восприятие времяпровож-

дения, непринятие ценностей отношений и взаимосвязей с миром вместе с низким уровнем 

психологической близости. Это создает негативные эмоции, которые мешают возникнове-

нию чувств радости от жизни. Респонденты субъективно ощущают негативные чувства от 

качества собственной жизни, не видят возможностей выбора иного пути, становятся эмоцио-

нально закрытыми, неудовлетворенными жизнью, не признающими ее ценностей. 

3. По шкалам, образующим третью функциональную мотивацию — «самоценность» — у 

осужденных в обеих группах отмечается недостаточное стремление ощущать самоценность и 

принимать аутентичное решение. Отмечается безразличие к тому, как к ним относятся окру-

жающие. Осужденные женщины и мужчины сами не чувствуют, справедливо к ним относят-

ся или нет. У них выражен низкий уровень «справедливого отношения». Они в недостаточ-

ной мере различают «правильные» и «неправильные» действия, не видят себя и свое Я. У 

них выражен низкий уровень заинтересованного внимания: не обращают внимания на себя 

через свою индивидуальность, не могут оценить самого себя адекватно, не уважают себя и не 

признают ценность быть самим собой. Отмечается у них и низкий уровень «признания цен-

ности». Следствием этого является неразвитая самоценность личности, неготовность осуж-

денных впервые к диалогу с самим собой и к принятию себя. 

4. По шкалам, образующим четвертую фундаментальную мотивацию — «смысл» — у ре-

спондентов в целом низкие показатели. У осужденных выражена низкая включенность во 

взаимосвязи в связи с минимальными возможностями к созданию того, что имеет для них 

ценность. Они недостаточно понимают свое бытие и недостаточно видят в нем смысл. Си-

стемы их взаимосвязи с внешним миром сформированы неполноценно. Жизнь большинства 

осужденных не имеет порядка: женщины и мужчины испытывают проблемы в постановке 

задач, не стремятся в будущее и не воспринимают возможности реализации в будущем своих 

ценностей, не реализуют себя в жизни «здесь и сейчас». 

При сравнительном анализе результатов с применением непараметрического статистиче-

ского U-критерия Манна—Уитни в первой и второй группах выявлены значимые различия (p 

≤ 0,01*) по следующим шкалам: «Опора» и «Признание ценности», т. е. у осужденных муж-

чин средней взрослости выше показатели экзистенциальной мотивации. Мужчины достовер-

но в большей мере, чем женщины, ощущают поддержку извне, защиту, лучше чувствуют са-

моценность, ощущают, что к ним относятся справедливо, в большей мере могут осознать 

справедливость и несправедливость своих собственных поступков. 

Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия в ощущениях наполненности 

жизни смыслом и субъективных представлениях о качестве жизни у осужденных мужчин и 

осужденных женщин средней взрослости подтвердилась. 
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На основании полученных результатов и сделанных выводов в психологическом сопро-

вождении осужденных мужчин и женщин необходимо проводить индивидуальную работу с 

каждым осужденным по изменению уровня индивидуального эгоистического отношения к 

окружающим. Важно регулярно изучать изменения в их поведении, понимать тенденции 

осужденных в выстраивании образа собственного будущего после освобождения. На коррек-

ционных занятиях с индивидуальной моделью воздействия следует развивать самосознание 

осужденных, которое модифицирует их восприятие и изменит отношение к окружающему 

миру. Большое внимание следует уделять развитию жизнестойкости и жизнеспособности 

осужденных. 

Коррекция личности осужденных должна быть направлена на изменение их социально-

психологических установок, ценностных ориентаций и экзистенциальной сферы личности, 

обучение их приемам и способам саморегуляции и саморазвития, формирование положи-

тельной направленности на освобождение, правопослушного образа жизни и адекватной ин-

теграции в социум. 

Коррекционная работа с осужденными предполагает оказание психологической помощи и 

поддержки, снятие стрессовых и фрустрационных состояний, решение кризисных, конфликт-

ных и проблемных жизненных ситуаций, повышение их адаптивных возможностей и стрессо-

устойчивости. Это возможно посредством формирования у них соответствующих жизненно 

необходимых качеств в период отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

С целью оказания психологической помощи осужденным женщинам и мужчинам в реше-

нии их актуальных экзистенциальных проблем и увеличения уровня экзистенциальной ис-

полненности запланирована разработка психокоррекционных программ, направленных на 

поиск ценностных смыслов, преодоление тревожности, выработку новых жизненных смыс-

лов, преодоление кризиса личности, формирование позитивной стратегии отношения к 

осуждению и отбыванию наказания, а также на создание отношения к собственной жизни 

после освобождения. 
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В статье рассмотрены личностные особенности и их психологическая коррекция у 

наркозависимых осужденных, отбывающих наказания в ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Удмуртской Республике. В ходе эмпирического исследования установлено, что 

наркозависимые осужденные имеют высокий уровень аддиктивных установок, склон-

ны к поиску острых ощущений, уходу от реального восприятия действительности, ха-

рактеризуются высоким уровнем функционирования психологических защит, разру-

шением семейных и межличностных отношений, однако при этом имеют высокую 

адаптацию к местам лишения свободы. В соответствии с распоряжением ФСИН Рос-

сии № 52-р от 21.02.2018 в учреждениях уголовно-исполнительной системы апроби-

руется ведомственная программа социально-психологической работы в отношении 

лиц, имеющих наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изолято-

рах и исправительных учреждениях. На основании выявленных личностных особен-

ностей в исправительном учреждении строгого режима с наркозависимыми осужден-

ными проводилась психокорекционная работа. Полученные результаты позволяют 

выявить положительные личностные изменения осужденных после применения пси-

хокоррекционной программы, что в целом способствует их лучшей подготовке к жиз-

ни на свободе. 

Ключевые слова: наркозависимые осужденные, личностные особенности, психологи-

ческая коррекция, аддиктивные установки, смысложизненные ориентации, уровень 

субъективного контроля, поиск ощущений, психологические защиты личности. 
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The article discusses the personality traits and their psychological correction in convicts ad-

dicted to drugs, who are serving sentences in Corrective Colony No.1 of the Federal Peniten-

tiary Service of Russia in the Udmurt Republic. During the course of an empirical study, it 

was found that drug-addicted convicts have a high level of addictive behaviours, tend to 

seek sensations, avoid a realistic perception of reality, are characterized by a high level of 

the functioning of psychological defenses, the destruction of family and interpersonal rela-

tionships, however, at the same time, they have a high adaptation to places of detention. In 

accordance with order No. 52-r of the Federal Penitentiary Service of Russia of February 21, 

2018, a departmental program of social and psychological work is being tested in institutions 

of the penitentiary system in relation to drug addicts held in detention centers and correc-

tional institutions. On the basis of the identified personality traits, psycho-correctional work 

was carried out with drug-addicted convicts in a strict regime corrective facility. The results 

obtained make it possible to identify positive personal changes in convicts after the applica-

tion of the psycho-correction program, which in general contributes to their better prepara-

tion for life in freedom. 

Keywords: drug addicted convicts, personality traits, psychological correction, addictive 

behaviors, meaningful life orientations, level of subjective control, sensation-seeking, psy-

chological defenses of the individual. 
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Введение 
В настоящее время в пенитенциарных учреждения России содержится значительное коли-

чество лиц, имеющих наркотическую зависимость. Анализ дисциплинарной практики пока-

зывает, что наркозависимые, обвиняемые, подозреваемые и осужденные, чаще других стано-

вятся нарушителями режима отбывания наказания. «Уровень нарушений режима и, как след-

ствие, наложения взыскания у наркозависимых осужденных практически в 11 раз превышает 

средний уровень наложения взысканий на одного осужденного» [3]. Следовательно, наркоза-

висимые осужденные являются одной из наиболее проблемных категорий осужденных, ра-

бота с которыми требует особой подготовки персонала. В силу данных обстоятельств эффек-

тивная психокоррекционная работа с наркозависимыми осужденными сохраняет свою акту-

альность в местах лишения свободы. 

Для наркозависимых осужденных характерны следующие личностные особенности, де-

терминирующие их поведение: «повышенная тревожность, высокая экзальтированность, за-

острение личностных черт и их деформация в сторону асоциальной направленности» [18], а 

также эмоциональное отчуждение и недоверие к окружающим [7], аутоагрессивное и агрес-

сивное поведение [6], нарушения психической саморегуляции [2]. 

В контексте изучения личностных особенностей наркозависимых осужденных В.Ю. Рыб-

ников предложил методы оценки психологического состояния лиц с наркотической зависи-

мостью, а также изучал особенности кризисно-реабилитационной помощи наркоманам [14]. 

Ю.В. Власова описала динамику психологических защитных механизмов личности наркоза-

висимых осужденных [2]. Т.И. Савельева изучала вопросы психодинамики аддиктивного по-

ведения в местах лишения свободы [15]. Е.С. Лобанова охарактеризовала особенности вре-

менной перспективы наркозависимых осужденных [10]. А.А. Жарких исследовала особенно-

сти мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных в зависимости от степени 

выраженности когнитивно-стилевых и индивидуально-психологических свойств личности 

[7]. И.С. Ганишина разрабатывала проблемы психологической профилактики осужденных с 

наркотической зависимостью в местах лишения свободы [3]. О.В. Чащинова изучала психо-

логические особенности наркозависимых осужденных [20]. 

Вопросами психологической коррекции и помощи осужденным с наркотической зависи-

мостью занимались пенитенциарные психологи: Р.Р. Гарифуллин изучал вопросы коррекции 

смысловой сферы наркозависимой личности [4]; С.А. Кулаков и С.Б. Воисов обобщили опыт 

работы с наркозависимыми в рамках программы «12+», при этом в традиционную двенадца-

тишаговую модель были интегрированы методы психологической коррекции [9]; В.С. Лоба-

нова, А.А. Михайлова описали возможности коррекции временной перспективы наркозави-

симых осужденных, основанные на процессе самопознания осужденных, активной жизнен-

ной позиции, позитивной самооценки и обучении основам целеполагания и планирования 

[10]; А.С. Ужахов выявил пробелы в Российском законодательстве и обосновал необходи-

мость принятия специального федерального закона «О социальной помощи лицам, отбыв-

шим уголовное наказание, и контроле за их поведением» [17]; А.А. Жарких создала про-

грамму коррекции мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных [7]; 
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Н.Е. Колесникова акцентировала внимание на важности применения домашних заданий для 

наркозависимых осужденных и применения рисуночных технологий как средства работы с 

неосознаваемыми самими осужденными аспектов своей личности [8]; О.Г. Годаванец рас-

сматривала вопросы социально-психологической коррекции механизмов саморегуляции по-

ведения осужденных [5]; И.В. Слюсарева предложила программу коррекции эмоциональной 

сферы наркозависимых осужденных [16]; А.А Мишин осуществил анализ способов коррек-

ции девиантного поведения осужденных [11]; С.Г. Хасплатов [19] анализировал возможно-

сти психологического сопровождения. 

По мнению К. Пуччио [21], для наркозависимых больных места заключения имеют более 

выраженную карательную, чем реабилитационную направленность, она акцентируют внима-

ние общества на том, что расстройство, связанное с употреблением наркотических веществ, 

требует лечения больше, чем наказания. К. Мьяланд [22] обращает внимание на то, что 

осужденные продолжают употреблять наркотики в тюрьме от скуки и для получения чувства 

риска с целью противодействия администрации учреждения. 

В соответствии с распоряжением ФСИН России от 21.02.2018 № 52-р в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы внедряется ведомственная программа социально-

психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависи-

мость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Согласно 

данной программе, роль психолога исправительного учреждения в реабилитации наркозави-

симых состоит, в том числе, и в коррекции неадекватных форм поведения через формирова-

ние и закрепление способов эффективного взаимодействия с окружающим миром [13]. 

Е.С. Боярская провела анализ апробации ведомственной программы в различных типах 

учреждений уголовно-исполнительной системы в отношении лиц, имеющих наркотическую 

зависимость [1], с указанием сильных и слабых ее сторон. 

Структура и методы исследования 
Настоящее исследование проводилась нами на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России по Уд-

муртской Республике. Учреждение является исправительной колонией строгого режима для 

осужденных рецидивистов. В исследовании приняли участие 106 осужденных, имеющих 

наркотическую зависимость, из них 53 осужденных составили группу, названную как экспе-

риментальная, 53 осужденных составили контрольную группу. 

С целью реализации ведомственной программы в отношении лиц, имеющих наркотиче-

скую зависимость, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, была разработана психокоррекционная программа. Данная программа разработана 

на модели, основанной на концепциях изменения Дж. Прохазки, Дж. Норкросса и К. ди Кле-

менте [12]. Упражнения психокоррекционной программы были подобраны таким образом, 

чтобы максимально соответствовать внутренним потребностям участников группы на каж-

дом этапе изменений, что позволяло участникам группы проходить один или несколько эта-

пов за время участия в программе. Программа реализовывалась с октября 2020 года по март 

2022 года. В ней приняли участие 4 группы осужденных, каждая группа занималась в тече-

ние 6 месяцев. 

Для оценки личностных особенностей наркозависимых осужденных использовались 

наблюдение, опрос, тестирование, анализ личных дел, анкетирование, методы математиче-

ской статистики: U-критерий Манна—Уитни, корреляционный анализ по Пирсону. В иссле-

довании применялись методики: «Шкала аддиктивных установок» (Мак-Маллан—Гейлхар 
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(МGАА)), «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Г. Конте), Смысложиз-

ненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), «Склонность к поиску ощущений» (М. Цукерман) 

«Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд, Е.А. Голынкина). Математи-

ко-статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерных 

программ SPSS Statistics 17.0 и Psychometriс Expert 9.2.2. 
Анализ результатов исследования проводился в несколько этапов: 

1-й этап — сравнение контрольной и экспериментальной групп до проведения психоко-

рекционных занятий с применением критерия различия сдвигов Манна—Уитни; 

2-й этап — оценка взаимосвязей до проведения психокоррекционых занятий, с примене-

нием корреляционного анализа по Пирсону; 

3-й этап — сравнение контрольной и экспериментальной групп после проведения пси-

хокоррекционных занятий с применением критерия различия сдвигов Манна—Уитни; 

4-й этап — оценка взаимосвязей в экспериментальной группе после проведения занятий, с 

применением корреляционного анализа по Пирсону. 

5-й этап — анализ полученных результатов. 

Результаты исследования 
При сравнении контрольной и экспериментальной групп критерием различия сдвигов U 

Манна—Уитни до проведения психокоррекционных занятий значимых различий в группах 

по показателям методик не выявлено. 

Для наркозависимых осужденных характерен высокий уровень аддитивных установок, 

выше среднего уровень функционирования психологических защит по типу отрицания, про-

екции, интеллектуализации, выше среднего уровень целей в жизни и локуса контроля — 

жизнь, низкий уровень локуса контроля — Я, выше среднего уровень склонности к поиску 

острых ощущений и неадаптивное стремление к трудностям, выше среднего уровень интер-

нальности в сфере достижений и производственных отношений, а также низкий уровень ин-

тернальности в сфере семейных и межличностных отношений. 

Таким образом, профиль наркозависимого осужденного характеризует очевидное призна-

ние факта своего зависимого поведения и тяги к аддиктивному агенту. Функционирование 

психологических защит, таких как отрицание, проекция и интеллектуализация, свидетель-

ствует о переложении ответственности за свою жизнь на ситуативные факторы, обстоятель-

ства и окружающих лиц. Наркозависимые осужденные имеют достаточно высокий уровень 

целей в жизни, результативности в жизни и локуса контроля жизнь. Такое сочетание показа-

телей свидетельствует о направленности личности к аддиктивному уходу от реальности, за-

меняя ее построением когнитивных иллюзий о собственной жизни. Следует отметить, что 

Д.А. Леонтьев [7] отмечал, что высокие баллы по шкале «цели в жизни» могут характеризо-

вать не только целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого не имеют ре-

альной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

Достаточно высокий уровень склонности к поиску ощущений свидетельствует, что при от-

сутствии наркотического вещества осужденные испытывают тягу к получению определен-

ных эмоций, что, с одной стороны, может являться ресурсом для направленной психологиче-

ской работы, а с другой — выступать основой для нарушения режима содержания в исправи-

тельном учреждении. При этом выше среднего уровень склонности к поиску острых ощуще-

ний и неадаптивное стремление к трудностям характеризует наркозависимых осужденных 



Ажимов В.В., Ганишина И.С., Марьин М.И. 

Психологическая коррекция личностных  

особенностей наркозависимых осужденных,  

отбывающих наказания в местах лишения свободы 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 37–52 

Azhimov V.V., Ganishina I.S., Maryim M.I. 

The Psychological Correction of Personal  

Characteristics of Convicts Addicted to Drugs  

Serving Sentences in Places of Detention 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 37–52 

 

42 

как людей агрессивных, конфликтных, социально дезадаптированных, что подтверждается 

низкими показателями интернальности в сфере семейных и межличностных отношений. 

Следует отметить, что высокие показатели в сфере достижений и производственных от-

ношений характеризуют наркозависимых осужденных как лиц, умеющих приспосабливаться 

к условиям отбывания наказания, где одним из факторов успешной адаптации является заня-

тость в производственной деятельности исправительного учреждения, с целью получения 

финансовых средств и положительных характеристик от администрации учреждения. В ис-

правительном учреждении возможности для самореализации осужденных остается не так 

много. В основном это трудовая деятельность на производственной зоне учреждения. 

Соответственно, без направленного психокоррекционного воздействия, наркозависимый 

осужденный представляется нам как лицо, имеющее выраженную тягу к аддиктивному аген-

ту, склонное к уходу от реального восприятия действительности и замене ее иллюзорным 

восприятием, за счет высокого уровня функционирования психологических защит, имеющее 

агрессивные, конфликтные тенденции, с разрушенными семейными и межличностными свя-

зями, но при этом достаточно быстро приспосабливающееся к условиям отбывания наказа-

ния, с целью получения одобрения со стороны администрации. 

Для выявления внутренних взаимосвязей показателей по методикам был проведен корре-

ляционный анализ с применением рангового коэффициента корреляции Пирсона. На рис. 1 

отражены взаимосвязи между показателями методик, полученными до проведения пси-

хокоррекционных занятий. 

Как видно из рисунка, взаимосвязи между аддиктивными установками, шкалами склонно-

сти к поиску ощущений и психологическими защитами имеют положительные корреляции, а 

со шкалами по методике смысложизненные ориентации и уровнем субъективного контроля 

— отрицательные. 

Уровень аддиктивных установок положительно коррелирует с регрессией (rs = 0,4; р < 

0,05), с проекцией (rs = 0,4; р < 0,05), с компенсацией (rs = 0,46; р < 0,001). 

Шкала «Неадаптивное стремление к трудностям» имеет положительные корреляции ком-

пенсацией (rs = 0,44; р < 0,001), проекций (rs = 0,51; р < 0,001). 

Шкала «Непереносимость однообразия» имеет положительные корреляции с проекцией (rs 

= 0,4; р < 0,05), реактивными образованиями (rs = 0,44; р < 0,001). 

Цели в жизни имеют отрицательную корреляцию со шкалой психологической защиты 

«Замещение» (rs = ‒0,45 р < 0,001), а также положительные корреляции с интернальностью в 

сфере достижений (rs = 0,46; р < 0,05) и с интернальностью в сфере межличностных отноше-

ний (rs = 0,43; р < 0,05). 

Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией имеет положительную 

корреляцию с интернальностью в сфере достижений (rs = 0,48; р < 0,001). 

Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни) имеет положительную корреляции с интерналь-

ностью в сфере достижений (rs = 0,49; р < 0,001). 

Локус контроля — жизнь, или управляемость жизни, имеет положительную корреляцию с 

интернальностью в сфере достижений (rs = 0,44; р < 0,001). 

Интернальность в сфере достижений имеет отрицательную корреляцию с регрессий (rs = 

‒0,43; р < 0,05). 

Интернальность в области производственных отношений имеет отрицательные корреля-

ции с регрессией (rs = ‒0,56; р < 0,001), компенсацией (rs = ‒0,42; р < 0,05). 
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Рис. 1. Структурограмма корреляционных связей личностных особенностей по методикам  

до проведения психокоррекционных занятий с наркозависимыми осужденными 

Примечание: 1 — наличие цели; 2 — процесс жизни; 3 — результативность жизни; 4 — ло-

кус контроля — Я; 5 — локус контроль — жизнь; 6 — интернальность в сфере достижений; 

7 — интернальность в сфере неудач; 8 — интернальность в сфере производственных отно-

шений; 9 — интернальность в сфере межличностных отношений; 10 — интернальность в 

сфере семейных отношений; 11 — интернальность в сфере здоровья; 12 — аддиктивные 

установки; 13 — отрицание; 14 — подавление; 15 — регрессия; 16 — компенсация; 17 — 

проекция; 18 — замещение; 19 — интеллектуализация; 20 — реактивные образования; 21 — 

поиск острых ощущений; 22 — непереносимость однообразия; 23 — поиск новых впечатле-

ний; 24 — неадаптивное стремление к трудностям 

 положительные корреляции на уровне значимости p < 0,05 

 положительные корреляции на уровне значимости p < 0,01 

 положительные корреляции на уровне значимости p < 0,001 

 отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,05 

 отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,01 

 отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,001 

В целом, структурограмма до проведения психокоррекционных занятий наркозависимых 

осужденных характеризуется определенным количеством значимых взаимосвязей между по-
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казателями, часть из которых имеют отрицательную направленность. Смысложизенные ори-

ентации и уровень субъективного контроля отрицательно связаны с уровнем аддиктивных 

установок, психологическими защитами личности и склонностью к поиску ощущений. Такая 

взаимосвязь отражает привычные стереотипные взгляды на проблему наркозависимости, 

распространенные в обществе и сводящиеся к программному заявлению о том, что если упо-

треблять наркотики, то в жизни ничего не добиться и это наркотики будут тебя подчинять и 

контролировать. 

При сравнении контрольной и экспериментальной групп критерием различия сдвигов U 

Манна—Уитни после проведения психокоррекционных занятий получены значимые разли-

чия. В экспериментальной группе, в сравнении с контрольной группой, произошло снижение 

уровня аддиктивных установок (u = 380,5; р < 0,001), снижение функционирования такой 

психологической защиты, как подавление (u = 578; р < 0,05). Учитывая, что психокоррекци-

онные занятия имели своей направленностью сознательный отказ от употребления наркоти-

ческих веществ, в ходе занятий осужденные экспериментальной группы прорабатывали свои 

установки по отношению к проблеме наркозависимости, такой результат вполне ожидаем. 

При этом в контрольной группе, при втором замере, отмечен некоторый рост аддиктивных 

установок. Возможно, без постоянной психокоррекционной работы осужденные контроль-

ной группы, находясь в состоянии вынужденной ремиссии, в разговорах и мыслях возвра-

щаются к тематике употребления наркотиков. Несмотря на некоторое снижение уровня пси-

хологических защит в экспериментальной группе после проведения занятий, по сравнению с 

результатами контрольной группы, значимых различий, кроме подавления, не зафиксирова-

но. Это позволяет сделать вывод о том, что в условиях исправительного учреждения функ-

ционирование психологических защит является необходимым условием стабилизации пси-

хики осужденных. 

После проведения занятий в экспериментальной группе уровень всех шкал по методике 

смысложизенных ориентаций повысился и превышает показатели в контрольной группе. 

Значимо возрос уровень процесса жизни (u = 571; р < 0,05), локуса контроля — Я (u = 520; р 

< 0,05), локуса контроля — жизнь (u = 559; р < 0,05). 

Таким образом, после проведения психокорекционных занятий наркозависимые осужден-

ные экспериментальной группы стали более довольны процессом жизни, несмотря на усло-

вия исправительного учреждения, чем осужденные контрольной группы. Они считают, что 

больше соответствуют внутренним представлениям о себе как сильной личности и что лучше 

контролируют свою жизнь, а также принимают решения касательно ее изменений. При этом 

показатели в контрольной группе имеют тенденцию к снижению. Таким образом, без 

направленной психокоррекционной работы ценностные ориентации относительно собствен-

ной жизни у наркозависимых осужденных контрольной группы снижаются. По их мнению, 

они теряют возможность управления собственной жизнью, что объективно связано с отбы-

ванием наказания в исправительном учреждении. Направленная психокоррекционная работа 

позволяет настроить осужденных на управляемость собственной жизнью в условиях испра-

вительного учреждения. 

В экспериментальной группе снизились показатели по шкалам «Поиск острых ощущений» 

(u = 587; р < 0,05), «Непереносимость однообразия» (u = 472; р < 0,05), «Поиск новых впе-

чатлений» (u = 264; р < 0,001), «Неадаптивное стремление к трудностям» (u = 272; р < 0,001). 

После проведения психокоррекционных занятий уровень субъективного контроля в экс-

периментальной группе повысился, при том, что в контрольной группе произошло снижение 
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уровня субъективного контроля по всем шкалам методики. В экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной группой значимо возросли показатели интернальности в сфере до-

стижений (u = 440; р < 0,001), в сфере неудач (u = 521; р < 0,05), в сфере производственных 

отношений (u = 576; р < 0,05), в сфере межличностных отношений (u = 578; р < 0,05). Можно 

утверждать, что уровень субъективного контроля повышается в результате проведения пси-

хологической коррекции. При этом отсутствие психологической коррекции в условиях ис-

правительного учреждения приводит наркозависимых осужденных к мысли об утере кон-

троля над своей жизнью. Данный факт является важным, так как при отсутствии ощущения 

управляемости собственной жизнью осужденные для возвращения ощущения субъективного 

контроля над своей жизнью могут прибегать к деструктивным формам поведения и наруше-

ниям режима содержания. 

Таким образом, мы можем утверждать, что после проведения психокоррекционных заня-

тий в рамках ведомственной программы у наркозависимых осужденных снизился уровень 

аддиктивных установок, уровень функционирования психологических защит и уровень 

склонности к поиску ощущений, а также увеличились смысложизненные ориентации и уро-

вень субъективного контроля в некоторых сферах. Такие изменения связаны с наполнением 

психокоррекционных занятий, которые ориентированы на отказ от наркотических веществ и 

на возвращение осужденных в социум полноценными гражданами. 

На рис. 2 отражены взаимосвязи между показателями методик, полученными после про-

ведения психокоррекционных занятий в экспериментальной группе. 

Уровень аддиктивных установок имеет отрицательные корреляции с интернальностью в 

сфере достижений (rs = ‒0,41; р < 0,05). 

Цели в жизни положительно коррелируют с интернальностью в сфере достижений (rs = 

0,46; р < 0,001). 

Результативность жизни положительно коррелирует с интернальностью в сфере достиже-

ний (rs = 0,43; р < 0,05). 

Локус контрол — Я положительно коррелирует интернальностью в сфере достижений (rs 

= 0,55; р < 0,001). 

Поиск новых впечатлений положительно коррелирует с проекцией (rs = 0,56; р<0,001), 

компенсацией (rs = 0,43; р < 0,05). 

Неадаптивное стремление к трудностями положительно коррелирует с реактивными обра-

зованиями (rs = 0,47; р < 0,001). 

Интернальность в сфере достижений положительно коррелирует с отрицанием (rs = 0,43; р 

< 0,05), результативностью жизни (rs = 0,43; р < 0,05), локус-контролем —Я (rs = 0,55; р < 

0,001). 

Интернальность в сфере семейных отношений имеет положительную корреляцию с отри-

цанием (rs = 0,44; р < 0,001). 

Положительным моментом психокоррекционных занятий является разрушение связей 

между показателями уровня субъективного контроля, смысложизненных ориентаций и пока-

зателями склонности к поиску ощущений. Данный факт свидетельствует о разделении в со-

знании наркозависимых осужденных целей, процесса и результата жизни от ситуативной 

эмоциональной составляющей, а также разделении собственного контроля над жизнью и 

влияния эмоций на сам этот контроль. По сути, самоконтроль и целеполагание теперь 

напрямую не связаны с эмоциональной составляющей, что и являлось одной из целей 

направленной психокоррекционной работы. 
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Рис. 2. Структурограмма корреляционных связей личностных особенностей  

после проведения психокоррекционных занятий с наркозависимыми осужденными: 

Примечание: 1 — наличие цели; 2 — процесс жизни; 3 — результативность жизни; 4 — ло-

кус контроля — Я; 5 — локус контроль — жизнь; 6 — интернальность в сфере достижений; 

7 — интернальность в сфере неудач; 8 — интернальность в сфере производственных отно-

шений; 9 — интернальность в сфере межличностных отношений; 10 — интернальность в 

сфере семейных отношений; 11 — интернальность в сфере здоровья; 12 — аддиктивные 

установки; 13 — отрицание; 14 — подавление; 15 — регрессия; 16 — компенсация; 17 — 

проекция; 18 — замещение; 19 — интеллектуализация; 20 — реактивные образования; 21 — 

поиск острых ощущений; 22 — непереносимость однообразия; 23 — поиск новых впечатле-

ний; 24 — неадаптивное стремление к трудностям 

 положительные корреляции на уровне значимости p < 0,05 

 положительные корреляции на уровне значимости p < 0,01 

 положительные корреляции на уровне значимости p < 0,001 

 отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,05 

 отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,01 

 отрицательные корреляции на уровне значимости p < 0,001 
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Тот факт, что после проведения психокорекционных занятий у наркозависимых осужден-

ных изменились взаимосвязи смысложизненных ориентаций, уровня субъективного кон-

троля с психологическими защитами личности, а именно, отрицательные корреляции смени-

лись положительными и с онтогенетическими более ранними психологическими защитами 

(отрицание, подавление), свидетельствует о более структурированном, в противовес прожек-

терскому, пониманию целей жизни процесса и результата жизни, а также об осознанном по-

нимании действительного уровня субъективного контроля в условиях исправительного 

учреждения. Иллюзорное восприятие своего будущего сменяется на очевидное понимание 

трудностей процесса собственного изменения, что и отражается в сознании наркозависимых 

осужденных, принимающих участие в психокоррекционных мероприятиях. 

Заключение 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Личностные особенности наркозависимых осужденных характеризуются высоким 

уровнем аддиктивных установок, склонностью к поиску острых ощущений, выраженным 

уровнем функционирования психологических защит, иллюзорным уровнем смысложизнен-

ных ориентаций и низким уровнем субъективного контроля в сфере семейных и межлич-

ностных отношений. Следовательно, без направленного психокоррекционного воздействия 

наркозависимый осужденный представляется нам как лицо, имеющее выраженную тягу к 

аддиктивному агенту, склонное к уходу от реального восприятия действительности и замене 

ее иллюзорным восприятием, за счет высокого функционирования уровня психологических 

защит, имеющее агрессивные, конфликтные тенденции, с разрушенными семейными и меж-

личностными связями, но при этом достаточно быстро приспосабливающееся к условиям 

отбывания наказания, с целью получения одобрения со стороны администрации. 

2. До проведения психокоррекционных занятий у наркозависимых осужденных имеется 

большое количество взаимосвязей между личностными особенностями, значительная часть 

из которых отрицательной направленности: смысложизненные ориентации и уровень субъ-

ективного контроля отрицательно связаны с уровнем аддиктивных установок, психологиче-

скими защитами личности и склонностью к поиску острых ощущений. 

3. Психокоррекционные занятия в групповой форме оказывают влияние на изменения в 

личности наркозависимых осужденных; происходит снижение уровня аддиктивных устано-

вок, склонности к поиску острых ощущений, структурируются смысложизненные ориента-

ции, становится адекватным уровень субъективного контроля. Направленная психокоррек-

ционная работа позволяет настроить осужденных на управляемость собственной жизнью в 

условиях исправительного учреждения. 

4. После проведения психокоррекционных занятий изменилась структура взаимосвязей в 

экспериментальной группе наркозависимых осужденных. Уменьшилось количество отрица-

тельных взаимосвязей в частности и общее количество взаимосвязей в целом. Произошел 

разрыв взаимосвязей между показателями субъективного контроля, смысложизенных ориен-

таций и склонности к поиску острых ощущений. Данный факт свидетельствует о разделении 

в сознании наркозависимых осужденных целей, процесса и результата жизни от ситуативной 

эмоциональной составляющей, а также о разделении собственного контроля над жизнью и 

влияния эмоций на этот контроль, что, по сути, и являлось одной из целей направленной 

психокоррекционной работы. 
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5. Перспективами дальнейшего исследования проблемы является оценка эффективности 

психологической коррекции в рамках предложенной психологической программы для нарко-

зависимых осужденных мужского пола и их сравнение с наркозависимыми осужденными 

женского пола, а также сравнительный анализ условий отбывания наказаний (строгие, об-

щие, облегченные) при организации психологического сопровождения наркозависимых 

осужденных в местах лишения свободы. 
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PENITENTIARY PSYCHOLOGY AND PENAL PRACTICE 

Особенности криминального поведения обвиняемых  

в совершении особо тяжких преступлений с различными 

нарушениями функций программирования, регуляции  

и контроля психической деятельности (Часть 1) 
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В статье представлены результаты исследования особенностей криминального пове-

дения обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений при различных наруше-

ниях функций программирования, регуляции и контроля психической деятельности. 

Выборку составили 59 мужчин в возрасте 18—60 лет (средний возраст — 33,7 лет), 

обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений и находящихся на судебно-

психиатрической экспертизе. Использованы методы нейропсихологического обследо-

вания и психологического анализа уголовных дел. Установлено, что у обвиняемых в 

совершении особо тяжких преступлений наиболее выражены синдром поражения ба-

зальных отделов лобных долей, префронтальный синдром, синдром поражения меди-

альных отделов лобных долей, заднелобный (премоторный) синдром. При поражении 

базальных отделов лобных долей криминальное поведение характеризовалось некри-

тичностью; поражения префронтальных отделов лобной доли (префронтальный син-

дром) связаны с проявлениями импульсивности в преступном поведении; поражения 

кинетического (динамического) фактора проявляются в ригидном характере крими-

нального поведения; при нарушениях энергетического фактора (поражении медиаль-

ных отделов лобных долей) преступное поведение обвиняемых носило наиболее пас-

сивный (энергосберегающий) характер. Полученные результаты могут быть учтены 

при составлении портрета неизвестного преступника, а также в ходе коррекционной 

работы с лицами, склонными к рецидивному противоправному поведению. 

Ключевые слова: делинквентная личность, особо тяжкие преступления, криминальное 

поведение, функции программирования, регуляции и контроля, нейропсихологиче-

ские синдромы. 
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The purpose of our study was the features of criminal behavior of the accused in the com-

mission of particularly serious crimes in the context of the formation functions of program-

ming and control. The sample consisted of 59 men aged 18—60 years, of those accused of 

committing particularly serious crimes aimed at a forensic psychiatric examination, the av-

erage age was 33.7 years. The methods of neuropsychological examination and psychologi-

cal analysis of criminal cases were used. Syndrome of defeat of the basal divisions of the 

frontal lobes, prefrontal syndrome, syndrome of defeat of the medial divisions of the frontal 

lobes, Postfrontal (premotor) syndrome is most often seen among persons accused of partic-

ularly serious crimes. The criminal behavior of the accused in the Commission of particular-

ly serious crimes was characterized by uncritical damage to the basal parts of the frontal 

lobes. The impulsivity is the main characteristic of the criminal behavior of the accused in 

especially serious crimes with the defeat of the prefrontal frontal lobe (prefrontal syndrome). 

Subjects with the defeat of the kinetic (dynamic) factor differed greater rigidity of criminal 

behavior. The behavior of those accused of committing particularly serious crimes was pas-

sive (energy-saving) in violation of the energy factor in the case of damage to the medial 

parts of the frontal lobes. The obtained results can be used to solve the issues of drawing a 

portrait of an unknown criminal, as well as in the course of correctional work with persons 

prone to repeat illegal behavior. 

Keywords: delinquent personality, especially serious crimes, criminal behavior, program-

ming, regulation and control functions, neuropsychological syndromes. 
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Введение 
В настоящее время уровень преступности на территории нашей страны по-прежнему оста-

ется достаточно высоким. Если посмотреть на этот процесс в динамике, то по данным глав-

ного информационно-аналитического центра МВД России в январе—декабре 2021 г. зареги-

стрировано 2004,4 тыс. преступлений. Наряду с этим увеличился удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных с 27,6% в январе—декабре 2020 г. 

до 27,9% за аналогичный период 2021 г. [20]. По данным Пресс-Центра МВД России от 21 

ноября 2022 г. органами внутренних дел в январе—октябре 2022 г. выявлено более 75% кри-

минальных деяний коррупционной направленности, этот показатель на 2,5% выше, чем год 

назад. 

Таким образом, проблема насильственной преступности и криминальной агрессии все так 

же сохраняет свою актуальность, так как играет первостепенное значение для стабильности 

общества и счастливой жизни его граждан. Эти вопросы являются центральными, как для 

всего социума, так и для отдельного индивида, поскольку общественный порядок, а также 

личные права граждан (на жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность личных 

границ и др.) — это то, на чем строится правовое государство, что лежит в основе его опти-

мального функционирования и развития [6]. 

Различные аспекты проблемы противоправного поведения и криминальной агрессии рас-

сматривались в трудах многих отечественных (Ю.М. Антонян, Ю.А. Васильева, Г.Е. Введен-

ский, С.Н. Ениколопов, Н.В. Дворянчиков, И.А. Кудрявцев, Н.А. Ратинова Ф.С. Сафуанов, 

А.А. Ткаченко, В.В. Гульдан и др.) [1; 9; 10; 14; 16; 17; 22] и зарубежных (A. Burgess, 

J. Douglas, R. Kocsis, J. Meloy, L. Morgenbesser, R. Ressler, G. Salfati, L. Schlesinger и др.) [30; 

31; 37; 39; 43; 46; 47] ученых. 

Психологический анализ криминалистических характеристик события преступления в по-

следнее десятилетие проводился в рамках исследования проблемы разработки психологиче-

ского портрета неизвестного преступника [1—3; 7; 11; 13; 21]. 

Ряд зарубежных исследователей, занимавшихся изучением криминального поведения се-

рийных убийц, указывают на произвольность и организованность деятельности преступника 

в криминальной ситуации. Основываясь на данном положении, авторами выделены следую-

щие классификационные дихотомии: организованный и неорганизованный преступник [30; 

31; 39; 40; 43], «когнитивный» и «аффективный» стили поведения преступника [28], оппор-

тунистически-импульсивный и садистски-расчетливый типы убийств [32], «компульсивные» 

и «кататимные» убийства [37], «инструментальный» и «экспрессивный» типы агрессии [46] 

и др. При этом организованного преступника ученые и практики описывают как человека, 

имеющего средний уровень интеллекта, хорошую социальную адаптацию, неприметную 

внешность, планирующего преступления задолго до его совершения, выбирающего жертву 

по определенным критериям, предварительно общающегося с жертвой, совершающего пре-

ступления в заранее определенном месте. В свою очередь, неорганизованный преступник, по 

их мнению, имеет низкий уровень интеллекта, является социально неприспособленным, со-

вершает преступления спонтанно. 
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В ряде работ [22; 25; 26; 36; 38] указывается на то, что органические поражения ЦНС вы-

ступают в качестве обязательного этиопатогенетического звена в механизме нарушения ре-

гуляции поведения, в том числе они могут лежать в основе противоправного и криминально-

го поведения. 

По данным В.М. Смирнова [19], одной из важных характеристик криминальной агрессии 

является насильственность, навязчивый, стереотипный характер. Согласно его исследовани-

ям, именно такие переживания неодолимости и неконтролируемости присущи состояниям, 

возникающим при электростимуляции структур лимбической системы, диэнцифальных 

структур. Л. Шлезингер [47] считает, что нейробиологическим фактором предрасположенно-

сти к делинквентному поведению являются аномалии в лимбических структурах головного 

мозга. 

В свою очередь, функционирование лобных долей мозга, прежде всего конвекситальных 

отделов, обеспечивает пластичность поведения, его произвольную регуляцию, контроль над 

деятельностью [12; 15; 23]. Таким образом, при функциональной недостаточности этих обла-

стей мозга в наибольшей степени может проявляться такая важнейшая особенность крими-

нального поведения, как его стереотипный, клишированный характер. 

Исследователи США [34], Германии [44], Англии [33] и других стран, занимающиеся изу-

чением нейронных предпосылок криминального поведения при помощи МРТ, пришли к вы-

воду о том, что лица, склонные к совершению преступлений, характеризуются нарушениями 

в передней части коры головного мозга (orbitofrontal cortex). 

Ряд исследователей, изучая насильственных преступников, обнаружили структурные ано-

малии префронтальной и орбитофронтальной коры [27; 29; 35; 45; 48; 49], а также уменьше-

ние кровотока [24] и нарушения метаболизма [31; 41; 50] в этих областях мозга. 

Таким образом, делинквентная личность характеризуется преимущественным поражением 

конвекситальных отделов лобных долей, которые являются морфологическими субстратами, 

обеспечивающими целостность фактора программирования, контроля и регуляции деятель-

ности. При этом определение сохранности функций программирования, регуляции и кон-

троля деятельности имеет центральное значение при решении экспертных вопросов судеб-

ных психолого-психиатрических экспертиз [5; 10; 16; 18]. 

В то же время проведенный анализ показывает, что, несмотря на большой интерес ученых 

и практиков к различным аспектам противоправного поведения, на данный момент остаются 

недостаточно изученными особенности криминального поведения лиц с нарушениями функ-

ций программирования, регуляции и контроля психической деятельности. 

Лобные отделы головного мозга по своей структурной организации и по тем функциям, 

которые они осуществляют, представляют собой сложное образование. Н.К. Корсакова, 

Л.И. Московичюте [8] на основе анализа клинических вариантов нарушений психических 

функций при локальной мозговой патологии лобных отделов дали описание следующим вы-

деленным ими синдромам: базальному лобному синдрому, префронтальному синдрому, син-

дрому поражения медиальных отделов лобных долей, заднелобному (премоторному) син-

дрому, синдрому поражения глубинных отделов лобных долей. По их данным, функцио-

нальная недостаточность базальных отделов лобных долей преимущественно сказывается на 

интеллектуальных и мнестических процессах (синдром эмоционально-личностных и мнести-

ческих расстройств). В данном случае на фоне сохранности операциональной стороны мыш-

ления нарушается контроль за выполнение мыслительных операций, что проявляется в им-
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пульсивном соскальзывании субъекта на побочные ассоциации, а также ригидности при 

необходимости смены алгоритма. При этом эмоциональная сфера субъекта характеризуется 

обедненностью, монотонностью, недостаточной критичностью. Поэтому можно предполо-

жить, что криминальное поведение лиц с функциональной недостаточностью базальных от-

делов лобных долей будет отличаться сниженной критичностью при оценке ситуации пре-

ступления. 

В работе Н.К. Корсаковой и Л.И. Московичюте указывается также, что ведущим призна-

ком в структуре синдрома нарушения программирования, регуляции и контроля деятельно-

сти при поражении префронтальных отделов является диссоциация между относительной 

сохранностью непроизвольного уровня активности и дефицитарностью в произвольной ре-

гуляции психических процессов. В связи с этим для преступников, характеризующихся дан-

ным типом нарушений функционирования лобных долей головного мозга, вероятно, будет 

характерна импульсивность и непроизвольность реакций при осуществлении криминальной 

деятельности. 

Известно, что кинетический (динамический) фактор обеспечивается деятельностью задне-

лобных отделов мозга и связан с работой ассоциативных премоторных отделов мозга. Кине-

тический фактор содержит два основных компонента: смена звеньев процесса, развертыва-

ние их во времени и плавность перехода от одного звена к другому, предполагающая свое-

временное оттормаживание предшествующего элемента, незаметность перехода и отсутствие 

перерывов. При поражении или функциональной недостаточности заднелобных отделов моз-

га наблюдается синдром нарушения динамической (кинетической) составляющей движений 

и действий [там же]. С нашей точки зрения, криминальное поведение лиц с данным синдро-

мом должно отличаться ригидностью, отсутствием плавности при переходе от одного звена 

осуществления преступной деятельности к другому. 

В той же работе Н.К. Корсаковой и Л.И. Московичюте выделяют синдром нарушения па-

мяти и сознания при поражении медиальных отделов лобных долей мозга, который характе-

ризуется нарушением такого модально-неспецифического фактора, как «активация—

инактивация». В данном случае модально-неспецифические нарушения психических функ-

ций сочетаются с недостаточностью функций программирования и контроля. Например, 

нарушения памяти при поражениях медиальных отделов лобных долей отличаются модаль-

ной неспецифичностью. При этом только нарушение избирательности воспроизведения яв-

ляется специфической особенностью при нарушениях медиальных отделов лобных долей, 

что связано с недостатком контроля при актуализации следов памяти. Криминальное поведе-

ние при поражении медиальных отделов лобных долей мозга скорее будет характеризоваться 

недостатком энергии, что обусловлено недостаточным уровнем активации. 

При поражении глубинных отделов лобных долей наблюдается полная дезорганизация 

психической деятельности. На первый план выступает спонтанность, выражающаяся в гру-

бых нарушениях потребностно-мотивационной сферы личности. На этом фоне типичной 

становится замена осознаваемой программы действий хорошо упроченным стереотипом. 

Таким образом, в основу нашего исследования положена идея о том, что нарушения 

функционирования лобных долей головного мозга специфическим образом меняют поведе-

ние и деятельность человека, что будет отражаться, в частности, на характере его действий, 

носящих противоправный характер. Данное положение будет конкретизировано нами далее 

при формулировке общей гипотезы исследования. 
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Программа исследования 
Проведенное нами эмпирическое исследование выполнено на базе отделения судебно-

психиатрических экспертиз Алтайской краевой клинической психиатрической больницы 

имени Ю.К. Эрдмана. В исследовании участвовали лица, обвиняемые в совершении особо 

тяжких преступлений и направленные на судебно-психиатрическую экспертизу. Выборку 

составили 59 мужчин в возрасте 18—60 лет, средний возраст — 33,7 лет. Среди них: 42 че-

ловека, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (ч. 4 

ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ); 17 человек — против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних (ч. 4 ст.131 УК РФ, ч. 4 ст.132 УК РФ). По данным экспертизы 25,4% имеют 

среднюю стадию алкоголизма, 13,6% — диссоциальное расстройство личности, 15,3% — 

эмоционально-неустойчивое расстройство личности, 25,4% — органическое расстройство 

личности, 20,3% признаны психически здоровыми. В соответствии с экспертным решением, 

100% подэкспертных были признаны вменяемыми в отношении инкриминируемого деяния. 

Целью исследования является выявление особенностей криминального поведения у обви-

няемых в совершении особо тяжких преступлений с различными типами нарушений функ-

ций программирования, регуляции и контроля психической деятельности. 

Основная гипотеза исследования основана на предположении о том, что у обвиняемых с 

нарушениями функций программирования, регуляции и контроля будут преобладать неорга-

низованные формы криминального поведения, проявляющиеся в виде импульсивности, си-

туативности, ригидности, некритичности. 

Методы исследования. 

1. Психологический анализ уголовных дел. 

На основе анализа литературы нами были выделены наиболее существенные параметры 

для проведения психологического анализа уголовного дела для того, чтобы составить наибо-

лее полное представление о личности преступника и характере совершенных им действий. В 

качестве таких параметров выступили: 

• анкетные данные, содержащие социально-демографические характеристики обвиняемых в 

совершении особо тяжких преступлений; 

• данные о вовлеченности обвиняемого в криминальную субкультуру; 

• предкриминальное поведение (формирование умысла; заблаговременное приготовление 

орудия преступления; выбор орудия преступления и вида развратных действий; поиск со-

участников преступления; выбор места атаки, метода привода жертвы, характера отноше-

ний с потерпевшим; обдумывание преступной деятельности по сокрытию следов преступ-

ления). 

• собственно криминальный период (наличие алкогольного или наркотического опьянения 

в момент совершения преступления, наличие свидетелей при совершении преступления, 

комплекс фиксированных действий, ритуализация, клиширование, двигательные автома-

тизмы, время совершения преступления, продолжительность периода преступления, при-

менение инструментальной либо экспрессивной агрессии). 

• посткриминальный период (выбор места освобождения жертвы, деятельность по сокры-

тию следов преступления, признание степени собственной вины в правонарушении, рас-

каяние в содеянном, выработка стратегии защиты и следование ей, последовательность 

даваемых показаний, поведение в ситуации задержания, привлечение на свою сторону 

свидетелей, возвращение на место совершения преступления, место оставления жертвы). 
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2. Нейропсихологическое обследование функций программирования, регуляции и кон-

троля за сознательной психической деятельностью. Были использованы следующие методи-

ки из схемы нейропсихологического исследования, предложенной А.Р. Лурия (модификация 

Е.Д. Хомской): регуляция и контроль слухоречевой памяти, регуляция и контроль зритель-

ной памяти, выполнение ритмов по речевой инструкции, реакция выбора, вербальные ассо-

циации, решение задач, «Пятый лишний», раскладывание серий картинок, таблицы Шуль-

те—Горбова, динамический праксис «Кулак—ладонь—ребро», конфликтная условная реак-

ция «Палец—кулак», реципрокная координация движений. Оценка выполнения нейропсихо-

логических проб происходила по традиционной 4-балльной шкале, где: 0 — отсутствие 

нарушений; 1 — легкие нарушения при возможности самостоятельной коррекции ошибок; 

2 — средняя степень выраженности дефекта, возможность коррекции и выполнения заданий 

при подсказках экспериментатора; 3 — выраженные нарушения [4]. 

3. Методы математико-статистической обработки данных — метод главных компонент 

(𝑃𝐶𝐴), t-критерий Стьюдента для независимых выборок (t-test). Обработка результатов про-

изводилась в программе IBM SPSS Statistics 26. 

Результаты и их интерпретация 
Нейропсихологическая диагностика. Проведенное нейропсихологическое обследование 

позволило собрать большой объем информации о функционировании и выраженности нару-

шений в работе блока программирования, регуляции и контроля сознательной психической 

деятельности обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Результаты нейропси-

хологического обследования функций программирования, регуляции и контроля за созна-

тельной психической деятельностью представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты нейропсихологического обследования функций программирования,  

регуляции и контроля за протеканием психической деятельности 

Диагностируемый параметр  M SD 

Регуляция и контроль про-

цесса запоминания 

Регуляция и контроль слухоречевой памяти 1,9 1,0 

Регуляция и контроль зрительной памяти 1,6 1,0 

Произвольная регуляция 

движений 

Реципрокная координация движений 0,7 0,8 

Динамический праксис «Кулак—ладонь—ребро» 2,0 0,9 

Реакция выбора 0,9 1,0 

Конфликтная условная реакция «Палец—кулак» 1,0 0,8 

Произвольное внимание Таблицы Шульте—Горбова 1,3 1,0 

Регуляция мыслительных 

операций 

Вербальные ассоциации 1,1 0,8 

«Пятый лишний» 0,6 0,8 

Раскладывание серии картинок 0,5 0,8 

Решение задач 0,4 0,7 

Слухомоторная координация Выполнение ритмов по речевой инструкции 0,4 0,7 

Примечание: M — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение. 

Полученные результаты указывают на то, что обвиняемые в совершении особо тяжких 

преступлений характеризуются слабыми (0 < M ≤ 1) и средними (1 < M ≤ 2) по степени вы-
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раженности нарушениями в функционировании блока программирования, регуляции и кон-

троля за протеканием психической деятельности. При этом выраженных нарушений (М > 2), 
т. е. полной невозможности выполнения той или иной пробы в исследовании зафиксировано 

не было. Это объясняется тем, что среди подэкспертных не было лиц с локальными пораже-

ниями головного мозга. 

Последующий корреляционный анализ показал наличие множества связей между диагно-

стируемыми переменными и наличие в данных разных групп корреляционных плеяд (при 

отсутствии сильно коррелирующих переменных │rxy│ ≥ 0,95. В результате мы столкнулись 

с большим массивом эмпирических данных, и в то же время со сложностями в их анализе и 

интерпретации. Поэтому было принято решение сократить размерность полученного про-

странства измерений за счет использования методов многомерного анализа данных, в част-

ности метода главных компонент (PCA). Полученное в результате использования PCA 

структурное решение (как будет показано далее) было содержательно проинтерпретировано 

в русле идеи Н.К. Корсаковой и Л.И. Московичюте о существовании группы синдромов при 

локальной мозговой патологии лобных отделов головного мозга, описанных нами выше. 

Отдельно отметим, что метод главных компонент выполнил в нашей работе роль предва-

рительного анализа данных, а выделенные в процессе анализа компоненты (факторы) были 

включены в базу данных в качестве отдельных переменных и приняли участие в дальнейшем 

статистическом анализе и проверке основной гипотезы исследования. 

Метод главных компонент. Перед использованием PCA были вычислены статистиче-

ские индексы, которые позволили нам убедиться в корректности использования данного ме-

тода. Так, критерий Кайзера—Мейера—Олкина и критерий сферичности Бартлетта показали, 

что используемая выборка адекватна для применения PCA (KMO = 0,56, χ2 = 195,95, df = 66, 

p ≤ 0,0001). 

Далее, при решении вопроса о количестве выделяемых компонент использовался крите-

рий собственных чисел, или критерий Кайзера, в соответствии с которым, если фактор не 

выделяет дисперсию, эквивалентную, по крайней мере, дисперсии одной переменной, то он 

опускается. В нашем случае таких факторов оказалось четыре. По табл. 2 видно, что каждый 

из них имеет собственное значение λ > 1. Поэтому в соответствии с критерием Кайзера 

остальные факторы в модель не включались. 

Таблица 2 

Результаты факторизации (полная объясненная дисперсия) 

Компонента 

(фактор) 

Собственные 

значения 

Объясняемый  

фактором процент 

общей дисперсии 

Кумулятивные 

собственные  

значения 

Кумулятивный процент 

общей дисперсии для 

каждого фактора 

1 2,159 17,995 2,832 17,995 

2 1,812 15,101 3,921 33,095 

3 1,620 13,503 5,591 46,599 

4 1,584 13,200 7,175 59,799 

Из табл. 2 также видно, что выделенные факторы объясняют около 60% общей дисперсии. 

Результаты факторного анализа представлены в табл. 3, в которой наиболее высокие фактор-

ные нагрузки выделены жирным шрифтом. 
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Таблица 3 

Факторные нагрузки после вращения методом Varimax  

с нормализацией Кайзера (метод главных компонент) 

Диагностируемый параметр Номер компоненты (фактора) 

1 2 3 4 

Регуляция и 

контроль  

процесса  

запоминания 

Регуляция и контроль слухоречевой 

памяти 

0,104 –0,117 0,026 0,742 

Регуляция и контроль зрительной 

памяти 

–0,098 0,063 0,222 0,768 

Произвольная 

регуляция  

движений 

Реципрокная координация движений 0,045 -0,055 0,831 0,108 

Динамический праксис  

«Кулак—ладонь—ребро» 

0,175 0,206 0,682 0,028 

Реакция выбора 0,260 0,626 0,344 0,092 

Конфликтная условная реакция  

«Палец—кулак» 

0,240 0,795 0,286 –0,227 

Произвольное 

внимание 

Таблицы Шульте—Горбова 0,549 0,108 0,119 0,039 

Регуляция 

мыслительных 

операций 

Вербальные ассоциации 0,354 0,280 –0,191 0,559 

«Пятый лишний» 0,735 0,106 –0,097 0,037 

Раскладывание серии картинок 0,685 0,082 0,271 –0,063 

Решение задач 0,709 –,109 0,084 0,152 

Слухомоторная 

координация 

Выполнение ритмов  

по речевой инструкции 

–0,207 0,778 –0,271 0,167 

Общая дисперсия 2,159 1,812 1,62 1,584 

Доля общей дисперсии 0,21 0,17 0,15 0,15 

Перейдем к анализу и интерпретации факторной структуры нарушений функций про-

граммирования, регуляции и контроля психической деятельности обвиняемых в совершении 

особо тяжких преступлений. 

Первую компоненту (объясняет 21% дисперсии) составили такие нейропсихологические 

пробы, как «Пятый лишний», «Серия картинок», «Задачи», «Таблицы Шульте—Горбова». 

Как видно, в данном случае на первый план выступает нарушение произвольной регуляции 

мыслительной деятельности. Поэтому данный фактор, на наш взгляд, может быть назван как 

«Синдром эмоционально-личностных и мнестических расстройств». 

Во вторую компоненту (17% объясненной дисперсии) вошли следующие нейропсихоло-

гические пробы: «Конфликтная условная реакция “Палец-кулак”», «Выполнение ритмов по 

речевой инструкции», «Реакция выбора». Ведущим симптомом здесь является диссоциация 

между относительной сохранностью непроизвольной деятельности и нарушенной произ-

вольной регуляцией. Поэтому данный фактор был проинтерпретирован нами как «Синдром 

нарушения программирования, регуляции и контроля деятельности при поражении пре-

фронтальных отделов». 

Третья компонента (15% дисперсии), получившая название «Синдром нарушения дина-

мической (кинетической) составляющей движений и действий при поражении заднелобных 
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отделов», объединил в себе следующие нейропсихологические пробы: «Реципрокная коор-

динация движений», «Динамический праксис “Кулак—ладонь—Ребро”». В первую очередь 

нарушенным здесь является смена звеньев процесса психической деятельности, т. е. переход 

от одного звена к другому происходит недостаточно плавно, а иногда и вовсе невозможен. 

Четвертая компонента (15% дисперсии), названный нами «Синдром нарушения памяти и 

сознания при поражении медиальных отделов лобных долей», включает такие нейропсихоло-

гические пробы, как «Регуляция и контроль зрительной памяти», «Регуляция и контроль слу-

хоречевой памяти», «Вербальные ассоциации». На первый план в данном факторе выступают 

модально неспецифические нарушения избирательности воспроизведения следов памяти. 

Таким образом, результаты нейропсихологического обследования указывают на то, что в 

выборке обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений наиболее представленными 

оказались синдром поражения базальных отделов лобных долей, префронтальный синдром, 

синдром поражения медиальных отделов лобных долей и заднелобный (премоторный) син-

дром. В исследовании не был выявлен синдром поражения глубинных отделов лобных до-

лей, так как для него свойственна выраженная дезорганизация психической деятельности и 

аспонтанность, проявляющаяся грубым нарушением потребностно-мотивационной сферы 

личности. Такие нарушения в большинстве случаев препятствуют совершению криминаль-

ной деятельности, а также существенно затрудняют участие субъекта преступной деятельно-

сти в экспериментально психологическом исследовании. 

Полученные результаты указывают на то, что при исследовании функционирования лоб-

ных долей у лиц, проявляющих криминальную агрессию, можно наблюдать достаточно ши-

рокий спектр нейропсихологических нарушений. При этом следует указать на сложность 

проведения подобного рода нейропсихологических обследований в экспертной ситуации, в 

связи с тем, что у обследуемого контингента испытуемых наблюдается отсутствие четких 

локальных поражений мозга. Имеющиеся нарушения являются, скорее, следствием функци-

ональной недостаточности определенных церебральных структур, которые можно назвать 

специфическими вариантами дизонтогенетического развития функциональных систем го-

ловного мозга. В таком случае недостаточность в работе отдельных нейропсихологических 

факторов приводит лишь к нарушению некоторых функций, оставляя сохранными другие. 

На следующем этапе исследования выделенные с помощью 𝑃𝐶𝐴 компоненты были сохра-

нены в базе данных в качестве самостоятельных переменных, после чего выполнены парные 

сравнения выраженности особенностей криминального поведения, полученных на основе 

анализа уголовных дел, для каждого из четырех типов нарушений функций программирова-

ния, регуляции и контроля. Результаты будут представлены во второй части нашей статьи. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ |  

PENITENTIARY PSYCHOLOGY AND PENAL PRACTICE 

Содержательные аспекты психологической подготовки 

оперативных сотрудников ФСИН России к работе  

с осужденными за террористическую деятельность 

Казберов П.Н. 
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России 

(ФКУ НИИ ФСИН России), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2233-0230, e-mail: mr.kazberov@mail.ru 

Необходимость психологической подготовки сотрудников оперативной службы уго-

ловно-исполнительной системы к работе с осужденными за террористическую дея-

тельность очевидна. Целью исследования являлось определение содержательных ас-

пектов психологической подготовки оперативных сотрудников к работе с осужден-

ными за террористическую деятельность. Соответственно были определены и задачи: 

определение методики организации подготовки оперативных сотрудников, принципы 

ее построения; выявление социально-психологических и аксиологических характери-

стик лиц, осужденных за террористическую деятельность. Значимость полученных 

результатов определяется раскрытием теоретико-методических аспектов психологи-

ческой подготовки сотрудников оперативной службы к работе с осужденными за тер-

рористическую деятельность, представленных в виде валидных принципов ее постро-

ения, определенных путем интерпретации эмпирического материала. Теоретическая и 

практическая значимость результатов подчеркивается также установленными соци-

ально-психологическими и аксиологическими характеристиками лиц, осужденных за 

террористическую деятельность, необходимыми для проведения эффективной опера-

тивной работы с ними. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, оперативные сотрудники, психологи-

ческая характеристика, аксиологическая характеристика лица, осужденные за терро-

ристическую деятельность, научно-исследовательская работа. 
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ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2233-0230, e-mail: mr.kazberov@mail.ru 

The need for psychological training of operational service officers of the penitentiary system 

to work with those convicted of terrorist activity is obvious. The purpose of the study was to 

determine the content aspects of the psychological training of operational officers to work 

with those convicted of terrorist activities. In accordance with this, the following tasks were 

defined: the determining of the method for the organizing of the training of operational of-

ficers, the principles of its construction; the identification of the socio-psychological and ax-

iological characteristics of persons convicted of terrorist activities. The significance of the 

obtained results is determined by the disclosure of the theoretical and methodological as-

pects of the psychological training of operational officers to work with those convicted of 

terrorist activity, presented in the form of valid principles of its construction, determined 

through interpreting the empirical material. The theoretical and practical significance of the 

results is also emphasized by the established socio-psychological and axiological character-

istics of persons convicted of terrorist activity, necessary for effective operative work with 

them. 

Keywords: psychological training, operational officers, psychological characteristics, axio-

logical characteristics, persons convicted of terrorist activities, research work. 

For citation: Kazberov P.N. The Content Aspects of the Psychological Training of Russian Federal 

Penitentiary Service Officers to Work with Those Convicted of Terrorist Activity. Psikhologiya i 

pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 70–82. DOI:10.17759/psylaw.2023130406 

(In Russ.). 

Введение 
Основной предпосылкой проведения научно-исследовательской работы по изучению лич-

ностных характеристик осужденных за терроризм, необходимых для проведения эффектив-

ной оперативной работы с ними, явилась ситуация недостаточности данных в отношении 

указанной категории лиц, полученных путем анализа реального эмпирического материала. 

Большая часть исследований, посвященных личности террориста [5; 16; 27; 28] и аспектам 

психологической подготовки сотрудников оперативной службы ФСИН России к работе с 

осужденными за террористическую деятельность [1; 5; 7; 8; 16; 20; 22; 26] построены на ги-

потетических предположениях авторов, не имеют в виде оснований выводов и методических 

предложений, основанных на результатах интерпретации и обработки необходимого валид-

ного эмпирического материала. 

В этой ситуации новизна проведенного нами исследования заключается в определении 

принципов построения психологической подготовки оперативных сотрудников к работе с 

осужденными за террористическую деятельность, а также социально-психологических ха-
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рактеристик лиц, осужденных за террористическую деятельность, необходимых для прове-

дения с ними эффективной оперативной работы, установленных путем интерпретации значи-

тельного массива эмпирического материала. Именно в этом состоит исследовательский 

вклад автора в изучение вопроса подготовки оперативных сотрудников ФСИН России к 

успешной работе с осужденными за террористическую деятельность, об этом пойдет речь в 

данной статье [3; 4; 9; 10—14; 17; 23]. 

Необходимо отметить, что специфика профессиональной деятельности сотрудников опе-

ративной службы ФСИН России имеет значительно выраженный конфиденциальный харак-

тер, в связи с чем материалы данной публикации не могут претендовать на полное раскрытие 

содержания психологической подготовки этих сотрудников. 

Материалы и методы 
С целью выполнения задач, поставленных во введении, наше эмпирическое исследование, 

часть результатов которого рассматривается в нашей публикации, было организовано и 

проведено с 2013 по 2020 год в исправительных учреждениях ФСИН России тридцати 

территориальных органов УИС. Выборка лиц, осужденных за террористическую деятель-

ность, составила более семиста человек. 

В процессе научно-исследовательской работы применялись следующие методики: 

• метод анализа документации, связанной с личностью осужденных за террористическую 

деятельность (личные дела осужденных, материалы судебных решений (приговоров), ха-

рактеристики осужденных, материалы по анализу их дисциплинарной практики); 

• метод бесед с лицами, осужденными за террористическую деятельность,  

• анкетирование лиц, осужденных за террористическую деятельность с использованием ав-

торских анкет; 

• метод психодиагностики (тестирования): 1) опросник LSI (LIFE STYLE INDEX) «Индекс 

жизненного стиля Р. Плутчика»; 2) методика «Стандартизированный метод исследования 

личности» (СМИЛ) Л.Н. Собчик; 3) методика «Временная перспектива осужденного» 

(ВПО) Филиппа Зимбардо; 4) методика исследования самоотношения Р.С. Пантелеева 

(МИС); 5) личностный опросник Басса—Дарки (БД); 6) методика «Комплексное исследо-

вание личности осужденного» (КИЛО) Е.А. Чебаловой; 7) тест «Смысложизненные ори-

ентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева. 

Весь полученный в ходе научно-исследовательской работы эмпирический материал про-

шел соответствующую математико-статистическую обработку с использованием методов 

пакета IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и обсуждение 
Процессы, происходящие не только в нашей стране, но и во всем мире, к которым отно-

сятся миграционные и интеграционные процессы, актуализируют проблематику противодей-

ствия террористической деятельности. В этих динамических процессах находят свое отраже-

ние противоречия не только различных стран, религий, политических доктрин, но и различ-

ных культур и ментальностей [24; 25; 29]. 

В данных условиях проблема профилактики и противодействия терроризму становится 

актуальной и для Федеральной службы исполнения наказаний России, и, в частности, для 

сотрудников оперативной службы ФСИН России. Определяется как актуальная и оптимиза-

ция существующей психологической подготовки оперативных сотрудников к работе с осуж-
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денными за террористическую деятельность [3; 18]. Закономерным требованием к организа-

ции такой подготовки будет ее проведение на соответствующем методическом уровне, обу-

словленном принципами построения психологической подготовки оперативных сотрудников 

к работе с осужденными за террористическую деятельность, а также детерминированном ис-

пользованием в подготовке аутентичных социально-психологических характеристик лиц, 

осужденных за террористическую деятельность, необходимых для проведения с ними эф-

фективной оперативной работы, установленных путем интерпретации значительного масси-

ва эмпирического материала [3; 4; 9—14; 17; 23]. 

Осмысление всего полученного в исследовании эмпирического материала позволило 

определить принципы построения психологической подготовки оперативных сотрудников к 

работе с осужденными за террористическую деятельность. Так, принцип аксиологичности 

предполагает, что подготовка сотрудников оперативной службы ФСИН России к работе с 

осужденными за преступления террористической направленности должна основываться на 

обязательном учете системы ценностей каждого человека, соответственно и осужденных 

рассматриваемой категории. Достигнуть этого возможно посредством обеспечения опера-

тивных сотрудников знаниями в области аксиологии, научной дисциплины, изучающей цен-

ности жизнедеятельности человека, определяющих качественное состояние подструктуры 

направленности его личности [3; 9; 11—14]. 

В юридической психологии известны позиции, раскрывающие ценностно-нормативный 

подход при рассмотрении ядра личности преступника (Долгова А.И., Ратинов А.Р.). Соглас-

но этому подходу, иерархическое строение системы ценностей образует структуру личности. 

С позиций А.И. Долговой к ценностям ядра личности относятся социальные цели, а также 

средства их достижения [18, с. 15]. А.Р. Ратинов определял систему ценностей личности пре-

ступника как «…сложную динамическую систему, имеющую свою ядерную и перифериче-

скую части. В центре находятся самые значимые и потому наиболее стабильные ценности 

сознания, а по мере “удаления” от них — подчиненные первым более лабильные и ситуатив-

ные ценности» [15, с. 48]. 

Оформление именно аксиологического (греч. axios — ценность и logos — учение) подхода 

в понимании природы такого кране сложного явления, как терроризм, начало осуществлять-

ся автором статьи в составе авторского коллектива ФКУ НИИ ФСИН России с 2013 г. в рам-

ках проведения ряда научно-исследовательских работ по рассматриваемой тематике [12; 23]. 

Обобщение и интерпретация результатов сбора эмпирических материалов по рассматри-

ваемой категории осужденных определяло наличие явных отличий аксиологического харак-

тера осужденных за терроризм от основной социальной среды осужденных. Прежде всего 

это выражалось в общих, социально-демографических характеристиках этих лиц, так: 

• 90% (от общей выборки осужденных за терроризм — 705 человек) определяют себя веру-

ющими, причастными в разной степени к религии, из них: абсолютно убежденных в своей 

вере — 70%, «просто» верующих — 20%; 

• относят себя к умеренно верующим 20% и безразлично относятся к вере либо считают се-

бя атеистами 10%; 

• из числа тех, кто определяет себя верующим: 88% являются мусульманами-суннитами, 

5% — мусульманами-шиитами, 3% — это представители других течений в исламе и 4% — 

православные христиане [10, с. 37]. 

Соответственно, ярко выражен аспект абсолютной (радикальной) убежденности в своей 

вере у большинства осужденных за терроризм; в данном случае это преимущественно му-



Казберов П.Н. 

Содержательные аспекты психологической подготовки 

оперативных сотрудников ФСИН России к работе  

с осужденными за террористическую деятельность 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 70–82 

Kazberov P.N. 

The Content Aspects of the Psychological Training  

of Russian Federal Penitentiary Service Officers  

to Work with Those Convicted of Terrorist Activity 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 70–82 

 

74 

сульмане-сунниты, указавшие при анкетировании, что, как правило, являются выходцами с 

Северного Кавказа, а также бывших азиатских республик Советского Союза (87,4%) [23, 

с. 27]. 

Осужденные определили, что на преступление их толкнуло: 

• желание мести (мстительность) — 81,5% (от общей выборки осужденных за терроризм — 

705 человек); 

• обида — 51,5%; 

• желание острых ощущений — 22%; 

• желание проверить себя — 14%; 

• иное — 14%; 

• безденежье — 13,5% [13, с. 28]. 

Примечательно, что желание мести, связанное с унижением, как следствие значимой пси-

хотравмы в анамнезе истории народа (национальности), уже определялось в исследованиях 

вопроса терроризма [5]. 

Данные, полученные нами с помощью психодиагностической методики СМИЛ, позволи-

ли установить аксиологические характеристики лиц, осужденных за терроризм. В частности, 

определяется возможность формирования у этих лиц иррациональных установок (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Обобщенный профиль основных шкал методики СМИЛ  

осужденных за террористические преступления 

Прежде всего методика СМИЛ выявляет тип профиля личности террористов как конвер-

сионный [11, с. 142], что может определять следующее: 

В случае проявления конверсий (превращений) инстинктивные, вытесненные устремления 

реализуются посредством бессознательных соматических симптомов. По сути, это является 

соматической реализацией аффектов с позиций психоанализа. Сама личность, возможно, не 

догадывается о том, что бессознательное психологическое напряжение превращается в сово-

купность соматических симптомов;  

Носители такого профиля (типа) проявляют: истерические черты, слабую эмоциональную 

устойчивость, уход от реальности посредством фантазий и искажений часто религиозного 

содержания. Этим людям свойственно проявление конфликтных, крайне противоречивых 

устремлений [12, с. 47]. Причастность к социальной группе конкурирует со значимым уров-

нем эгоистичных устремлений. Корыстные устремления противостоят заявляемым альтруи-

https://editorial.mgppu.ru/psylaw/author/viewMetadata/1561
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стическим целям. Желание производить благоприятное впечатление соперничает с проявле-

ниями враждебности к социальному окружению [12, с. 48]. 

Наличие конверсионного профиля (типа) обусловливает: минимальное выражение страха 

(депрессии) у этих лиц (низкий показатель шкалы D); проявления шкалы ипохондрии (Hs) 

камуфлируются яркой эмоциональностью показателя шкалы истерии (Hy), пряча (нивели-

руя), таким образом, проблемы психосоматического характера, определяемые шкалой ипо-

хондрии (Hs) [11, с. 143]. 

Носители рассматриваемого профиля (типа) не признают наличие каких-либо проблем в 

жизни, проявляя в виде механизмов психологической защиты реактивные образования и вы-

теснение [4, с. 86]. Эти, скорее примитивные бессознательные виды защиты, способствуют 

уходу от действительности, приводя к иррациональным установкам и фантазиям, нивелируя 

проявления слабой эмоциональной неустойчивости. 

Полученные по результатам исследования данные позволяют установить, что в основном 

содержание иррациональных установок лиц, осужденных за терроризм, затрагивает доктри-

нальные аспекты догм радикального ислама: исключительность (богоизбранность) мусуль-

ман и исламского мира; невосприятие светских форм государства и его представителей; ни-

гилизм по отношению к правовым нормам светского государства и к их источникам; полная 

уверенность в отсутствии собственной вины в совершенном террористическом преступлении 

и т. д. [23, с. 38]. 

Для реализации принципа аксиологичности основная часть подготовки оперативных со-

трудников должна быть посвящена психологическим техникам противодействия механизмам 

манипуляционного воздействия, которому лица, осужденные за террористические преступ-

ления, были подвергнуты ранее. 

В процессе психологической подготовки оперативных сотрудников необходимо раскрыть 

основные проблемные аспекты функционирования когнитивного, поведенческого и аффек-

тивного уровней личности лиц, осужденных за террористическую деятельность. Проблемы 

когнитивного уровня таких личностей характеризуются наличием: иррациональных устано-

вок, когнитивных искажений, разрушительных мыслей, часто приводящих к социальной дез-

интеграции и неадекватности в самооценке [7, с. 921]. Проблемы на аффективном уровне 

выражаются в проявлении злости, агрессии, враждебности; чувств вины и страха, в ночных 

кошмарах. На поведенческом уровне проблемы проявляются во враждебности, социальной 

депривации, импульсивности и в доминировании менее конструктивных механизмов психо-

логической защиты [4, с. 86]. 

Чтобы подвести осужденного к мысли об исправлении необходимо для начала понимать 

мотивы, из-за которых он совершил преступление. Необходимо учитывать яркие типичные 

характеристики мотивации осужденных за терроризм, к числу которых относится подчинен-

ность радикальным политическим и религиозным идеям. В психологическом понимании та-

кие идеи можно определить, как деструктивные иррациональные установки [3; 8]. 

Подготовка сотрудников оперативной службы должна предполагать формирование у них 

компетенций по работе с наиболее традиционными, часто встречающимся у осужденных за 

преступления террористической направленности иррациональными установками и когни-

тивными искажениями ментально-религиозного характера. 

Отметим также, что содержательный аспект эффективности подготовки оперативных со-

трудников должен выражаться в том числе и в таких показателях, как: знания по учету ирра-

циональных установок и когнитивных искажений, свойственных представителям монотеи-
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стической ментальной цивилизации, поведенческих паттернов [13, с. 23]; а также владение 

сотрудниками оперативной службы психологическими методами: лабилизации, идентифика-

ции, нравственной эмпатии и экспектаций [13, с. 48]. 

Принцип аксиологичности подготовки оперативных сотрудников определяет необходи-

мость формирования у них и межкультурной компетенции. Именно эта компетенция обу-

словливает наличие у сотрудников знаний и умений учета в профилактической работе с 

осужденными за терроризм данных об иррациональных установках и когнитивных искаже-

ниях, свойственных представителям монотеистической ментальной цивилизации, оказыва-

ющих влияние на их поведенческие паттерны и жизнедеятельность в целом. 

В своей профессиональной деятельности сотрудникам оперативной службы необходимо 

принимать во внимание субъективность восприятия ситуации любым из ее субъектов. 

Наблюдаемая ситуация воспринимается и понимается каждым субъектом дифференцирован-

но, исходя из его отношения к определенной социальной, политической, религиозной груп-

пе, жизненного опыта, системы ценностей, ориентаций и индивидуальных особенностей. К 

примеру, взрывая в Сирии архитектурные памятники времен эллинизма, т. е. совершая, по 

нормам европейского уголовного законодательства, акты вандализма, террористы считают, 

что уничтожают предметы культа идолопоклонства, т. е. борются с мрачным наследием по-

литеизма (язычества). 

Соблюдение принципа интегративности также обязательно при психологической подго-

товке оперативных сотрудников к работе с осужденными за террористическую деятельность. 

Психодиагностические характеристики осужденных, состоящих на профилактическом 

учете как лица, изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие 

экстремистскую идеологию, часто не раскрывают оперативным сотрудникам своих индиви-

дуальных свойств, относящихся к подструктуре направленности личности. Проведенное 

нами исследование позволило определить модель личности осужденных за преступления 

террористической направленности как совокупность интегративных личностных характери-

стик этих лиц [23, с. 43]. В соответствии с содержанием модели эти лица определяются как 

социально активные маргиналы с конверсионным профилем личности, способные совершить 

террористические и экстремистские преступления исходя из иррациональных установок 

ментально-религиозного характера. 

Интегративные личностные характеристики осужденных, являясь элементами структуры 

личности, отражают опыт их жизнедеятельности, проявляются в их поведении, сознании, 

чувствах. 

Важно отметить одно из положений, раскрытых исследователями изучаемого вопроса, о 

том, что основой интегративных личностных характеристик выступают осознание лично-

стью необходимости собственных изменений, преобразования своего внутреннего мира и 

поиск новых путей повышения личностного самосознания [21, с. 11]. Вероятно, в этом поло-

жении заложено одно из оснований возможности исправительного воздействия на осужден-

ных. Выделяются как когнитивные, так регулятивные и интегративные личностные характе-

ристики, которые являются базой для развития социально важных качеств личности [9; 13]. 

В процессе профессиональной подготовки важно довести до сотрудников оперативной 

службы знания о лицах, осужденных за преступления террористического характера как о ти-

пичных обладателях конверсионного типа профиля личности [9; 10]. При недлительных кон-

тактах лица, осужденные за преступления террористического характера, способны произве-

сти о себе впечатление как о самоуверенных людях, легко устанавливающих социальные 
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контакты [11, с. 142]. Но это, как правило, фальшивая маскировка личности. Обладание кон-

версионным типом профиля личности характеризует их как людей, переживших значимую 

психическую травму. Переживания по поводу драматических событий не идут на уменьше-

ние. Пережитые события обиды, оскорблений сильно уязвили личность. Как правило, к со-

вершению преступления приводили необходимость аффективной разрядки и чувство мести, 

[17, с. 12; 19, с. 100]. 

Осужденные с такими паттернами являются обладателями истерических черт личности, 

которые проявляются в эмоциональной неустойчивости, в замещении реальности когнитив-

ными искажениями и иррациональными установками, в фантазировании [11; 12]. Поэтому 

лица, осужденные за преступления террористического характера, как правило, не имея высо-

кого образовательного уровня, так легко поддаются радикальным религиозным мистериям, 

установкам и догмам. Совокупность указанных в публикации положений, посвященных лич-

ностным характеристикам осужденных рассматриваемой категории, необходимо учитывать 

при организации проведения психологической подготовки оперативных сотрудников для ра-

боты с лицами, осужденными за терроризм. 

Выводы 
Проведенная научно-исследовательская работа позволила сделать следующие выводы: 

1. По результатам исследования раскрыты теоретико-методические аспекты психологиче-

ской подготовки сотрудников оперативной службы ФСИН России к работе с осужденными 

за террористическую деятельность, представленные в виде валидных принципов ее построе-

ния, определенных путем интерпретации значительного массива эмпирического материала. 

2. Данные, полученные по результатам психодиагностики с помощью методики СМИЛ, 

способствуют определению типа профиля личности террористов как конверсионного, со 

следующими проявлениями: истерические черты, бессознательный уход от реальности по-

средством фантазий и искажений часто религиозного содержания с минимальным выраже-

нием страха, яркой эмоциональностью и нивелированием проблем психосоматического ха-

рактера [11, с. 144]. 

3. Полученные данные позволяют установить, что в основном содержание иррациональ-

ных установок лиц, осужденных за терроризм, затрагивает доктринальные аспекты догм ра-

дикального ислама: исключительность мусульман и исламского мира; невосприятие светских 

форм и правовых норм государства и его представителей; полная уверенность в отсутствии 

собственной вины в совершенном террористическом преступлении и т. д. [23, с. 18] 

4. Для реализации принципа аксиологичности основная часть подготовки оперативных со-

трудников должна быть посвящена их обучению психологическим техникам противолей-

ствия механизмам манипуляционного воздействия, которому лица, осужденные за террори-

стические преступления, были подвергнуты ранее. 

5. Установленный в исследовании принцип аксиологичности при организации подготовки 

сотрудников оперативной службы предполагает, что подготовка сотрудников к работе с 

осужденными за преступления террористической направленности должна основываться на 

обязательном учете системы ценностей каждого человека, соответственно и осужденных 

рассматриваемой категории [10; 17]. 

6. Соблюдение принципа интегративности также обязательно при психологической под-

готовке оперативных сотрудников к работе с осужденными за террористическую деятель-
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ность. Интегративность в подготовке оперативных сотрудников должна соблюдаться в плос-

кости как межпредметных так и внутрипредметных связей [17]. 

7. Знание основных социально-психологических характеристиках лиц, осужденных за 

террористическую деятельность, является необходимым условием для проведения эффек-

тивной оперативной работы с данной категорией осужденных. 
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Решение проблемы сексуального домогательства детей и подростков в сетевой ком-

муникации (кибергруминга) требует ее углубленного изучения. Особую важность для 

профилактической работы представляют гендерные и психосексуальные аспекты вик-

тимизации потерпевших. В статье представлены результаты контент-анализа диалогов 

между 35 кибергрумерами и 94 несовершеннолетними, реализованных в Интернете. 

Половозрастная структура потерпевших — 54 девочки и 40 мальчиков от 9 до 16 лет. 

Установлено, что в зависимости от пола и сексуальной идентичности ребенка, а также 

собственных криминальных целей грумеры используют разные тактики манипулятив-

ного воздействия. Мальчики значимо чаще проявляют сексуальные мотивы при взаи-

модействии с посягателями, а также большую виктимизацию (p = 0,000). Девочки 

преимущественно ориентированы на нейтральное и дружеское общение и не позво-

ляют ему выйти за указанные рамки (p = 0,000). Сделан вывод о том, что профилакти-

ка виктимизации несовершеннолетних, вовлекаемых в кибергруминг, должна преду-

сматривать развитие навыков отстаивания личных границ и критического отношения 

к онлайн-собеседникам. 

Ключевые слова: кибергруминг, Интернет, несовершеннолетние потерпевшие, маль-

чики, девочки, виктимизация, гендерная специфика, психосексуальный аспект. 
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Addressing the problem of sexual harassment of children and adolescents in online commu-

nication (cybergrooming) requires in-depth study. Gender and psychosexual aspects of vic-

timization of victims are of particular importance for preventive work. The article presents 

the results of content analysis of dialogues between 35 cybergroomers and 94 minors, real-

ized on the Internet. The gender and age structure of the victims is 54 girls and 40 boys from 

9 to 16 years old. It was found that depending on the gender and sexual identity of the child, 

as well as their own criminal goals, the groomers use different tactics of manipulative influ-

ence. Boys are significantly more likely to exhibit sexual motive when interacting with 

abusers, as well as greater victimization (p=0.000). Girls are predominantly oriented towards 

neutral and friendly interactions and do not allow it to go beyond these limits (p=0.000). It is 

concluded that prevention of victimization of minors involved in cybergrooming should in-

clude the development of skills to assert personal boundaries and critical attitude towards 

online interlocutors. 

Keywords: cybergrooming, Internet, child victims, boys, girls, victimization, gender speci-

ficity, psychosexual aspect. 

For citation: Medvedeva A.S. Victimization of Minors in the Process of Cybergrooming: Gender 

and Psychosexual Specificity. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 4, 

pp. 83–94. DOI:10.17759/psylaw.2023130407 (In Russ.). 

Введение 
Возникшая в условиях усиленной цифровизации общества проблема сексуального домо-

гательства несовершеннолетних в онлайн-форме (кибергруминга) по-прежнему остается ак-

туальной и недостаточно изученной. По данным Следственного комитета Российской Феде-

рации, в числе интернет-преступлений, совершаемых в отношении детей и подростков, пер-

вое место занимают посягательства на их половую неприкосновенность: в 2020 году потер-

певшими были признаны около 15 тысяч человек, в 2021 — 18 тысяч, за первые четыре ме-

сяца 2022 года — 23 тысячи человек1. Кроме того, по состоянию на 2021 год выросло число 

 
1  Цифровую гигиену нужно прививать с детства: интервью Замглавы СК РФ Елены Лео-

ненко 01 июня 2022 года [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Феде-

рации. URL: https://sledcom.ru/press/interview/item/1693826/ (дата обращения: 20.12.2022). 
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интернет-преступлений, связанных с изготовлением и оборотом порнографических материа-

лов с участием несовершеннолетних (на 9,5% по сравнению с 2020 годом)2. 

Рост числа правонарушений отчасти может быть связан с тем, что в Сети содержится 

большое количество информации о половых взаимоотношениях людей. Дети и подростки, 

изучая свою сексуальность, считывают ее и могут открыто демонстрировать свой интерес, —

грумеры анализируют онлайн-профили несовершеннолетних, и подобное поведение с их 

стороны является сигналом к началу коммуникации [14]. При этом мужчины-посягатели ча-

сто подражают своим жертвам, используют их сленг или представляются ребенком, в том 

числе женского пола [10; 19]. 

Данные относительно пола вовлекаемых в процесс кибергруминга несовершеннолетних 

неоднозначны. Общепринятой является позиция, в соответствии с которой девочки чаще 

мальчиков подвергаются сексуальному домогательству в Интернете [3; 21]. Это объясняют 

такими факторами, как более интенсивное использование социальных сетей [8], склонность 

публиковать личную информацию о себе [17] и гетеросексуальность мужчин-посягателей 

[22]. Также отмечается, что девочки проявляют большую виктимизацию [9] и тяжелее пере-

живают опыт груминга [2; 26]. Риск стать жертвой злоупотребления увеличивается в случа-

ях, когда они испытывают дефицит позитивного общения в социальной микросреде, имеют 

проблемы со здоровьем, недостаточно осведомлены в области половых взаимоотношений 

либо проявляют излишний интерес к данной теме, а также близко контактируют с вовлечен-

ными в груминг несовершеннолетними [1]. 

Другие авторы, напротив, называют мальчиков более активными интернет-

пользователями, что увеличивает их шанс получить сообщение сексуального характера [4; 

24]. Также подчеркивается склонность мальчиков к рискованному онлайн-поведению [12] 

вплоть до размещения на сайтах объявлений о поиске взрослых мужчин для полового акта 

[6]. По результатам некоторых исследований, мальчики с нетрадиционной сексуальной ори-

ентацией, а также те, чья сексуальная идентификация еще не сформировалась, проявляют 

высокую уязвимость для кибергруминга [20; 25]. Это может быть связано с их стремлением 

найти в Сети человека, который разделяет их психосексуальные переживания [11]. В иссле-

довании E.K. Englander показано, что мальчики почти в два раза чаще, чем девочки, сообща-

ют о добровольном взаимодействии с грумерами [7]. Так, H. Whittle описывает впечатления 

мальчиков от общения с посягателями, согласно которым на них не оказывалось давления, 

не было жестокости, они чувствовали возбуждение [23]. Вполне вероятно, что речь идет о 

первых этапах груминга, когда манипулятивное воздействие направлено на постепенное 

формирование доверия у ребенка. В дальнейшем мальчики могут присылать свои личные 

интимные материалы, которые используются посягателями для шантажа и продолжения 

коммуникации. Авторами отмечается, что угрозы грумеров распространить в Интернете по-

добные материалы могут повлиять на мальчиков сильнее, чем на девочек, из-за страха остра-

кизма [13; 16]. 

По некоторым данным, число случаев кибергруминга в отношении мальчиков сильно за-

нижено из-за опасений потерпевших лишиться доступа к компьютеру в случае информиро-

 
2 Доклад о деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка в 2021 году [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: 

https://cdnstatic.rg.ru/uploads/attachments/2022/06/30/doklad_deti_e05.pdf (дата обращения 

24.07.2023). 
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вания окружающих людей [15] или их переживаний относительно нарушения норм маску-

линности и страха негативной стигматизации ввиду онлайн-коммуникации с мужчинами 

[18]. Более того, встречались ситуации, когда представители правоохранительных органов 

могли неохотно возбуждать дела с участием потерпевших мальчиков и медленнее расследо-

вать такие преступления вследствие собственных гендерных стереотипов [5]. 

Сведения об особенностях коммуникации несовершеннолетних и их уязвимости непо-

средственно в процессе кибергруминга могут быть получены путем доверительной беседы с 

пострадавшими, а также в результате психологического анализа их переписок с посягателя-

ми. В данной статье приведены результаты изучения подобных текстов, что позволило полу-

чить информацию о гендерной и психосексуальной специфике виктимизации детей и под-

ростков. 

Программа исследования 
Материал исследования составили 94 онлайн-переписки между 35 кибергрумерами и 94 

несовершеннолетними, которые с 2015 по 2022 год являлись объектами исследования в рам-

ках производства комплексных судебных психолого-лингвистических экспертиз в ФБУ «Се-

веро-Западный РЦСЭ Минюста России». Объем диалогов — от 9 до 3176 сообщений, дли-

тельность варьирует от 1 до 84 дней. 

Представители сплошной экспертной выборки несовершеннолетних находились в воз-

растном диапазоне от 9 до 16 лет, по гендерной принадлежности распределились следующим 

образом: 54 девочки (57,5%, средний возраст — 12,59 ± 1,88) и 40 мальчиков (42,5%, сред-

ний возраст — 12,65 ± 1,96). 

В качестве метода исследования применялся контент-анализ. Статистическая обработка 

результатов проводилась методами описательной статистики, сравнивалась частота встреча-

емости выявленных признаков в группах мальчиков и девочек, определялся уровень стати-

стической значимости различий по критериям χ2 Пирсона и точного критерия Фишера. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе была изучена общая специфика воздействия, оказываемого грумерами на 

детей и подростков. Установлено, что из числа посягателей 26 человек общались с девочка-

ми, 6 — с мальчиками, еще 3 — с несовершеннолетними обоих полов. При знакомстве они 

могли представляться девочкой либо не искажать личные данные; кроме того, ими преследо-

вались разные криминальные цели. В зависимости от перечисленных факторов были выде-

лены четыре коммуникативные роли посягателей (табл. 1). 

Таблица 1 

Специфика кибергруминга 

Роль  Обман  Мотивация Содержание  

манипуляции 

Адресат  

(в % от 94) 

«Гетеросексуал» Отсутствует  Интимный интерес, ори-

ентация на встречу в 

офлайне, получение ин-

тимных изображений 

Установление 

доверительного 

контакта, посте-

пенная сексуали-

зация общения и 

соблазнение 

51 девочка 

(54,2%) 

«Гомосексуал» 19 мальчиков 

(20,2%) 

«Нимфетка» Имеется  Коммерческий интерес, 

стремление получить 

порнопродукцию 

21 мальчик 

(22,3%) 

«Подруга» 3 девочки (3,2%) 
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В случаях, когда посягатели притворялись девочками, их криминальной целью являлось 

получение интимных изображений несовершеннолетних. В дальнейшем данные материалы 

нередко распространяются в Сети как порнографические, при этом посягатели могут и не 

испытывать сексуального влечения к детям (кибергруминг как способ заработка). Установ-

лено, что мальчики значимо чаще девочек подвергались подобному обману (p = 0,000), что 

может свидетельствовать о стремлении грумеров получить порнопродукцию с участием 

несовершеннолетних именно мужского пола (вероятно, цена таких материалов выше). 

В ситуациях, когда посягатели сообщали подлинные сведения о себе, они были ориенти-

рованы на встречу с ребенком в офлайне (54 случая) либо ограничивались его интимными 

изображениями для удовлетворения своих сексуальных потребностей (16 случаев). Это ха-

рактерно для людей, испытывающих острое половое влечение к детям; сочетание подобного 

желания с отсутствием обмана может быть обусловлено убежденностью посягателя в истин-

ности своей привязанности к ребенку и отсутствии правонарушения со своей стороны. Де-

вочки чаще мальчиков были осведомлены о том, что общаются со взрослыми мужчинами 

(p = 0,000), данное обстоятельство не препятствовало их контакту. 

Все вышесказанное обусловило необходимость определить причины, побуждающие детей 

и подростков к взаимодействию с посягателями, поэтому на втором этапе исследования были 

определены четыре основных вида таких мотивов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Причины, по которым несовершеннолетние контактировали с посягателями 

В большинстве случаев мальчикам была свойственна ориентация на сексуальное взаимо-

действие, желание удовлетворить свое любопытство. Вместе с тем наблюдалось и стремление 

к дружескому или нейтральному общению. В исключительных случаях несовершеннолетние 
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мужского пола демонстрировали потребность иметь возлюбленного человека, либо хотели по-

лучить награду за контакт с посягателем (деньги, подарки). Характерно, что те или иные виды 

мотивов проявлялись как при общении с «гомосексуалами», так и с «нимфетками». 

Лицам женского пола в большей степени присуща установка на дружеское или нейтраль-

ное общение как со взрослыми мужчинами (26 случаев), так и с «подругами» (2 случая). 

Вместе с тем наблюдается зависимость девочек от таких манипуляций «гетеросексуалов», 

как постепенная романтизация взаимодействия или обещания наградить за общение (игруш-

ки, лайки, роль в фильме): в подобных ситуациях они начинают проявлять доверие к посяга-

телям или могут вербализировать свою влюбленность в них, несмотря на разницу в возрасте. 

Коммуникация грумеров предполагает постепенную интимизацию общения с ребенком и 

переход к реализации криминальной цели, поэтому на третьем этапе исследования анализи-

ровались реакции несовершеннолетних на внедрение в разговор сексуальных тем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика коммуникаций после внедрения сексуальных тем 
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Только четверть несовершеннолетних (24,5%, 1 мальчик и 22 девочки) сразу пресекли 

контакт на запрещенные темы, прибегнув к следующим способам: ругали собеседника, 

насмехались над ним, указывали на преступный характер происходящего, игнорировали со-

общения или требовали прекратить их писать. Данная негативная реакция в большей степени 

присуща девочкам, мотивы которых — дружеское или нейтральное общение (19 человек) и 

получение награды (3 ребенка); проявивший устойчивость мальчик также изначально был 

ориентирован только на нейтральное общение. Вероятно, в воспитании данных детей суще-

ствует строгий запрет на сексуальные разговоры с посторонними людьми. 

В большинстве случаев (75,5%, 39 мальчиков и 32 девочки) взаимодействие продолжи-

лось и носило недозволенный характер: в результате манипуляций посягателя его допустили 

все несовершеннолетние с сексуальным и романтическим интересом к собеседнику, а также 

те, кто стремился к дружескому/нейтральному общению или хотел получить от него выгоду. 

В дальнейшем, на стадии перехода к осуществлению сексуально ориентированных действий, 

7 мальчиков и 14 девочек все-таки негативно оценили и пресекли контакт, что позволяет 

сделать вывод об их склонности к рискованному поведению. 

В оставшихся 50 случаях несовершеннолетние поддерживали коммуникацию вплоть до 

реализации грумером своей криминальной цели. В числе мальчиков 30 человек предоставили 

свои изображения в обнаженном виде, еще двое имели сексуальную связь с «гомосексуали-

стами» в реальной жизни. Подобная уязвимость преимущественно свойственна мальчикам, 

которые хотели удовлетворить свой сексуальный интерес (17 человек) или просто пообщать-

ся с новым человеком (9 человек), а также наблюдалась у романтически настроенных детей 

(5 человек) и у одного ребенка, жаждущего подарков. Пострадавшие девочки в основном де-

монстрировали влюбленность в посягателей (10 человек), также проявляли меркантильный 

(4 человека) или дружеский (3 человека) интерес либо сексуальное любопытство (1 человек); 

в результате коммуникации 14 девочек отправили свои интимные материалы, еще четыре 

подверглись сексуальным действиям во время личной встречи с «гетеросексуалом». 

Значимые различия между несовершеннолетними разных полов были выявлены по четы-

рем параметрам (табл. 2). 

Таблица 2 

Значимые различия между мальчиками и девочками 

Критерии Выраженность  

(количество человек) 

Уровень значимости разли-

чий (критерии χ2 Пирсона и 

точного критерия Фишера) Мальчики Девочки 

Обман со стороны кибергрумера 21 3 Р = 0,000 

Отказ от обсуждения сексуальных тем 1 22 

Реализация криминальной цели 32 18 

Сексуальная мотивация 21 4 

Заключение 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Виктимизация несовершеннолетних в процессе кибергруминга — это сложный психо-

логический феномен, связанный как со спецификой манипулятивного воздействия посягате-

лей, так и с гендерными и психосексуальными особенностями потерпевших, оказывающими 

влияние на их коммуникативное поведение. 
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2. Инициация и укрепление первичного контакта с несовершеннолетними достигается по-

сягателями в условиях сообщения подлинной или ложной информации о своей гендерной 

принадлежности и возрасте, — выбор тактики обусловлен криминальной целью и полом по-

терпевших. Мальчики и девочки проявляют одинаковую готовность к знакомству как со 

взрослыми мужчинами, так и с неизвестными им «детьми»; при этом они не ставят под со-

мнение честность своих собеседников. 

3. Мальчики значимо чаще демонстрируют сексуальные мотивы при взаимодействии с 

грумерами: в условиях осведомленности об истинном поле посягателя они проявляют гомо-

сексуальный интерес, а в ситуациях обмана — ориентацию на создание с «девочкой» взаи-

моотношений половых партнеров. Выраженное стремление мальчиков к снижению психоло-

гической дистанции с собеседниками вплоть до обсуждения интимных и сексуальных тем 

усиливает вероятность сексуального злоупотребления. 

4. Девочки в большей степени заинтересованы в приобретении нового собеседника и фор-

мировании дружеских взаимоотношений с ним и, в случаях возникновения сексуальной 

направленности разговора, достоверно чаще демонстрируют понимание значения коммуни-

кативных действий посягателя и пресекают диалог. Вместе с тем существует зависимость 

девочек от обещаний грумеров наградить их за общение игрушками, лайками или ролью в 

фильме, такая зависимость может приводить к сексуальному злоупотреблению. 

Полученные данные подтверждают результаты других исследований в части большей уяз-

вимости мальчиков для кибергруминга, обусловленной их повышенным сексуальным инте-

ресом и добровольным характером взаимодействия с посягателями. Профилактика виктими-

зации детей и подростков должна организовываться с учетом их гендерных и психосексу-

альных особенностей, предусматривать развитие навыков отстаивания личных границ и кри-

тического отношения к онлайн-собеседникам. Ситуации наличия у ребенка гомосексуально-

го интереса требуют особого внимания, поскольку высок риск посещения им сетевых фору-

мов и чатов, отслеживаемых грумерами, — важно обеспечить таким детям возможность по-

лучать информацию из безопасных источников. 
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Проблема профессионального самоопределения личности подростков с отклоняю-

щимся, в том числе противоправным, поведением представляет интерес для психоло-

гов и педагогов, так как именно выбор профессии и успешное закрепление в профес-

сиональной деятельности является альтернативой криминальной карьере подростков, 

испытывающих трудности социализации. Задача психолого-педагогического сопро-

вождения в этом возрасте — развить интерес подростка к профессии, помочь осмыс-

лить значение трудовой деятельности в жизненном контексте. Психолого-

педагогическая работа с данной категорией подростков имеет свои особенности. В 

статье представлены результаты аналитического обзора работ отечественных авторов 

по проблеме профессионального самоопределения несовершеннолетних с отклоняю-

щимся поведением, выявлены мишени и предложены подходы к психолого-

педагогическому сопровождению. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, 

отклоняющееся поведение подростков, противоправное поведение, психолого-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения. 
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The problem of professional self-determination of the personality of adolescents with devi-

ant, including illegal behavior, is of interest to psychologists and educators, since it is the 

choice of profession and successful consolidation in professional activity that is an alterna-

tive to the criminal career of adolescents experiencing difficulties of socialization. The task 

of psychological and pedagogical support at this age is to consolidate a teenager’s interest in 

professional choice, to help comprehend the meaning of work in a life context. Psychological 

and pedagogical work with this category has its own characteristics. The article provides an 

analytical review of the theoretical foundations of psychological and pedagogical support of 

professional self-determination of adolescents prone to deviant, including illegal behavior. 

Keywords: professional self-determination, professional orientation, deviant behavior of 

adolescents, illegal behavior, psychological and pedagogical accompaniment of professional 

self-determination. 

For citation: Smolenkova V.A., Shpagina E.M. Issues of Psychological and Pedagogical Support 

of Professional Self-Determination of Minors with Deviant Behavior in the Works of Russian Psy-

chologists. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 95–114. 

DOI:10.17759/psylaw.2023130408 (In Russ.). 

Введение 
Выбор профессии, мотивация к трудовой деятельности и подготовка к ней имеют главен-

ствующее значение в процессе социализации личности, адаптации в обществе. 

Профессиональное самоопределение — это непрерывный внутриличностный процесс, в 

ходе которого формируется представление о собственном профессиональном становлении 

путем изменения осознанности и активности в отношении выбора профессионального труда; 

реализации и корректировки этого понимания с учетом внутренних и внешних условий 

(К.А. Абульханова-Славская, М.Р. Гинзбург, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) [11; 46]. 

Термин «профессиональное самоопределение» схож по значению с термином «професси-

ональное определение», однако различие лежит в активной позиции субъекта выбора про-

фессии в первом случае. Одни специалисты рассматривают самоопределение как личностное 

новообразование в процессе индивидуального развития (Л.И. Божович, Н.Р. Гинзбург, 

И.В. Дубровина, И.С. Кон, В.Ф. Сафин), а другие говорят о специально организованном про-

цессе (О.С. Анисимов, Л.М. Карнозова, Т.В. Кудрявцев, Т.Е. Резник, В.Ю. Шегуров) [25]. 
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Профессиональное самоопределение напрямую связано с пониманием жизненного пути. В 

подростковом возрасте эти вопросы стоят особенно остро для еще неокрепшей психики так 

называемого «оптанта». Процесс профессионального самоопределения требует сопровожде-

ния, как со стороны родителей, так и всего социального окружения ребенка. Вопросы профо-

риентации входят в структуру деятельности психолога образовательных учреждений всех 

типов. Особое значение приобретает вопрос профессионального самоопределения для под-

ростков с отклоняющимся поведением, так как профессиональная деятельность является 

средством (или ресурсом) профилактики большинства видов девиантного (отклоняющегося) 

поведения. Формирование мотивации к зарабатыванию денег социально приемлемыми пу-

тями способствует отказу от криминальной карьеры у подростков и молодых взрослых, ис-

пытывающих трудности социализации. Ведь, как известно, криминальная субкультура пред-

полагает отрицание трудовой деятельности. 

Одно из правил профориентации требует соотнесения желаний и способностей человека с 

требованиями трудового поста и работодателей. Мы предлагаем выделить мишени профори-

ентационной работы среди подростков с девиантным (отклоняющимся) поведением, опира-

ясь на анализ имеющихся исследований в области психологии и педагогики. 

Аналитический обзор работ по профессиональному самоопределению  

подростков с девиантным, в том числе делинквентным, поведением 
Рассмотрим в первую очередь личностные особенности подростков с девиантным поведе-

нием, оказывающие влияние на успешность выбора трудовой деятельности. 

В основе любой деятельности лежит мотивация, опора на ценности и установки. В фило-

софском, стратегическом плане профессиональное определение включает в себя понимание 

смысла труда и его места в жизненной траектории человека, необходимость профессиональ-

ного выбора [27]. Выбор профессии предполагает также знание о содержании конкретных 

видов трудовой деятельности, осознание необходимости получения профессионального об-

разования. Сравнительные исследования показывают, что у подростков с отклоняющимся 

поведением данные представления и смысловые категории развиты слабее, чем в группе 

сверстников с социально нормативным поведением [15]. Так, например, исследование осо-

бенностей профессиональных представлений и профессионального самоопределения под-

ростков с девиантным поведением показало, что 80% опрошенных подростков с девиантным 

поведением имеют выраженный низкий уровень профессиональных представлений, 20% 

опрошенных — средний уровень, и ни один респондент из выборки не показал высокий уро-

вень профессиональных представлений (в сравнении с группой подростков с социально при-

емлемым поведением (15% — низкий уровень; 25 — средний; 60% — высокий уровень) [29]. 

Авторы объясняют полученные различия тем, что «…подростки с социально приемлемым 

поведением имеют первичные представления о выборе будущей профессии в связи с нор-

мальной социализацией, а подростки с девиантным поведением, в связи с отсутствием адек-

ватной оценки социальных связей и отношений, имеют крайне ограниченные, даже первич-

ные представления о профессиях». В работе С.Г. Головиной, Т.В. Смолиной [15] показано, 

что для подростков с девиантным поведением характерна разбросанность профессиональных 

интересов. В меньшей степени сформирована ценностно-нравственная составляющая само-

определения; в основе выбора профессии лежат «азарт жизни и интересные события, власть 

и влияние и в меньшей степени, чем у подростков с нормой поведения, развиты чувство по-
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лезности людям». У подростков с девиантным поведением в большей степени развит интерес к профес-

сиям, связанным со странствиями, и в меньшей степени, чем у подростков с нормой поведения, сформи-

рован интерес к профессиям, связанным с наукой и педагогикой. 

О.Б. Юсипова отмечает, что большинство подростков, вступивших в конфликт с законом 

(подростки, реализующие «делинквентный потенциал») [47], имеют диффузный (неопреде-

ленный) статус профессиональной идентичности, неразвитость профессиональных интере-

сов, связывают свое будущее с профессиями, не требующими высокого уровня квалифика-

ции труда. Автор приходит к выводу, что профессиональные интересы этой категории под-

ростков, как правило, не совпадают с личными интересами, склонностями, идеалами и др. 

И.С. Арон отмечает, что для подростков с отклоняющимся поведением характерна недо-

статочная личностная готовность к профессиональному самоопределению по всем четырем 

компонентам готовности: слабо выражено стремление к познанию окружающего мира, вос-

приятие мира и людей по большей части фрагментарно, нарушено построение причинно-

следственных связей, уровень творческого потенциала ниже возрастной нормы Самопони-

мание, саморефлексия, контактность, самопроизвольность, гибкость и другие элементы дея-

тельностного компонента психологической готовности к профессиональному самоопределе-

нию у этих подростков мало развиты по сравнению с учащимися общеобразовательных 

школ. Уровень субъектности профессионального выбора у подростков с девиантным и де-

линквентным поведением в целом ниже, чем у старшеклассников с социально приемлемым 

поведением [4]. 

С.Г. Конюхова определяет систему ценностей подростков с отклоняющимся поведением 

как систему ориентиров мотивации поведения. Наиболее значимыми блоками ценностей по 

убыванию являются «здоровье», «общение со сверстниками» (потребность в общении выра-

жена сильно, поскольку обычно такие подростки отвергаются коллективом) и «ценность 

свободы и независимости» как иммунитет на негативные стили педагогического воздействия 

(трудности или отсутствие должного контроля, неприемлемые наказания, непоследователь-

ное воспитание и др.). Престижность и хорошая заработная плата (утилитарное отношение к 

профессии), согласно Т.В. Цубиной, являются смысловыми основаниями профессионального 

выбора таких подростков [4]. А.Н. Смирнова дополнила, что на последнем месте по значи-

мости для этих подростков оказались ценности «самопожертвование», «работа (учеба)» и 

«нравственность» [28]. 

С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев также установили, что жизненные и профессиональные 

планы подростков с отклоняющимся поведением практически не сформированы или сфор-

мированы слабо и противоречиво. Как мы уже говорили, профессиональный выбор носит 

инфантильный характер, иными словами, отношение к профессиональному самоопределе-

нию и развитию легкомысленное, из-за чего можно столкнуться с негативизмом и циничным 

отношением к труду [4]. 

Инструментальными ценностями (ценности-цели) для подростков, реализующих «делин-

квентный потенциал», согласно результатам исследования Ю.Ю. Стрельниковой, Е.И. Иль-

янковой, являются: «здоровье», «наличие хороших и верных друзей» (что было выявлено и 

С.Г. Конюховой) и «уверенность в себе». «Нетерпимость к своим и чужим недостаткам», 

«твердая воля» и «честность» (не в традиционном понимании, а только в рамках референт-

ной группы, например, «справедливое распределение» ролей, товаров, продуктов и проч.) — 
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ценности-средства или терминальные ценности, которые выделили для себя старшеклассни-

ки с делинквентным поведением [28]. 

В целом, большинство исследований, в том числе работы И.С. Арон [2; 3; 4], Е.Г. Дозор-

цевой, А.А. Федонкиной [16], Т.В. Цубиной [42], С.П. Акутиной, Е.В. Киселевой [24], 

С.Г. Головиной, Т.В. Смолиной [15], указывают на недостаточность развития ценностно-

мотивационной сферы, преобладание мотивов избегания неудачи и принуждения; наличие 

внешних мотивов выбора профессии (избегание наказания, материальное вознаграждение); 

недостаточную осознанность своих ценностей и мотивов; несформированность системы 

ценностных ориентаций, преобладание материальных потребностей. 

Наиболее сильно мотивационная сфера нарушена у подростков с суицидальным поведе-

нием: когда потерян смысл жизни, вопрос профессионального самоопределения и самореа-

лизации становится малозначимым [4]. 

Специфические качества личности, затрудняющие профессиональное самоопределение и 

возможную адаптацию в профессии, выделяют многие исследователи, изучающие девиант-

ное поведение. Так, И.С. Арон, обобщая работы Н.Ф. Родичева, С.Н. Чистяковой, Д.И. Фель-

дштейна, Т.А. Шиловой и др., выделила в структуре личности подростков с девиантным по-

ведением такие черты, как агрессивность, вспыльчивость, инертность, лживость, повышен-

ную конфликтность, заниженную самооценку, низкую коммуникативность, стремление из-

бежать ответственности, пониженную переносимость повседневных трудностей, стереотип-

ность поведения, нарушение ощущения самостоятельности, принадлежность к среде, не под-

держивающей интереса к профессиональному развитию, и одновременно сильная зависи-

мость от нее. 

В условиях профессионального выбора подростки с девиантным поведением отличаются 

от подростков с нормативным поведением большей предприимчивостью и инициативно-

стью, однако волевые и коммуникативные качества у них менее развиты [15]. 

Когнитивный компонент у таких подростков имеет различные дефициты, что определяет 

низкие интеллектуальные возможности. У них слабо сформированы потребность в познании, 

мотивация к получению знаний, что выливается в низкую успеваемость и отрицательное от-

ношение к учебе, проявляющееся в систематических прогулах, нежелании обучаться после 

окончании школы и продолжить профессиональное образование. Им свойственна неадекват-

ность представлений об окружающем мире, о себе и о мире профессий [4; 16]. 

Агрессивное поведение подростков часто мешает установить контакты, несущие инфор-

мацию о мире профессий. Трудновоспитуемые подростки отличаются сиюминутными раз-

влекательными и игровыми интересами, что мешает им ставить долгосрочные цели [31]. 

Большое значение для успешности профессионального самоопределения и дальнейшей 

профессиональной адаптации имеют особенности саморегуляции подростков с отклоняю-

щимся поведением [41]. Симптомокомплекс личностной незрелости (как специфическое 

психологическое и психопатологическое явление, потенциальная способность к осознанной 

волевой регуляции собственной деятельности) [16] и степень проявления трудностей волево-

го контроля активности [6] будут определять выраженность поведенческих девиации у под-

ростка. 

Естественная незрелость личности, свойственная младшим подросткам, в норме должна 

трансформироваться в осознанную саморегуляцию и сформироваться как «функция развитой 

личности» к концу подросткового возраста (14—15 лет). Однако у подростков с отклоняю-
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щимся поведением в этой сфере наблюдаются трудности. Е.Г. Дозорцева, А.А. Федонкина 

выделяют обобщенные группы признаков, характеризующие личностную незрелость стар-

ших подростков-правонарушителей — бедность мотивов и трудности организации деятель-

ности, пониженный уровень морального развития и недифференцированность оценок нахо-

дят свое выражение в дефицитах личностной смысловой регуляции деятельности [16]. 

Исследователи выделяют у подростков с отклоняющимся поведением дефицит способно-

сти к осознанной саморегуляции поведения [37], что выражается в трудностях выбора жиз-

ненной перспективы, профессионального самоопределения и связывают это с проблемой в 

сфере принятия решений. По их мнению, на выбор подростков влияет либо референтная 

группа, либо значимый взрослый. Действительно, этом возрасте референтная группа имеет 

для подростка решающее значение со всеми вытекающими отсюда последствиями: если в 

групповые ценности и нормы входит определенное негативное отношение к труду, то это не 

может не повлиять на подростка. 

И еще одна важная характеристика личностной зрелости подростка, которую важно учи-

тывать при сопровождении профессионального самоопределения — это использование эф-

фективных стратегий разрешения проблемных ситуаций. В исследовании К.Г. Савоничевой, 

Н.Н. Авраменко выявлено, что подростки с отклоняющимся поведением предпочитают ко-

пинг-стратегию «избегание проблем» за счет того, что кризисная или фрустрирующая ситуа-

ция намеренно воспринимается как субъективно малозначимая, либо индивид вовлекается в 

ситуацию меньше, чем она того требует [35]. 

Помимо этого, такие параметры блока личностно-средовых ресурсов, как негативная и ис-

каженная Я-концепция, низкий уровень перцепции социальной поддержки, экстернальный 

локус контроля, отсутствие расхождения между реальным и идеальным компонентами само-

оценки и пр., способствуют развитию деструктивных стилей копинг-поведения [6], которые 

также используются в процессе профессионального самоопределения и, соответственно, 

негативно влияют на успешность профессионального выбора и его реализации. 

В довершение всего актуализация защитно-преодолевающей системы личности такого 

подростка обнаруживается в сверхнормативной напряженности копинг-стратегии, в домини-

ровании примитивных копингов и сниженной саморегуляции, в слабом волевом контроле 

поведения (в силу преобладания деструктивных копингов) [33]. 

К.Д. Хломов, А.А. Бочавер, А.А. Корнеев установили различия между копинг-

стратегиями, используемыми подростками с социально допустимым (школы с высоким рей-

тингом) и с девиантным (школы с низким рейтингом, наличие эпизодов с участием полиции, 

КДН и ЗП) поведением в контексте образовательной среды: подростки с нормой поведения 

предпочитают рефлексию, чаще используют такие копинг-стратегии, как «планирование ре-

шения проблемы», «позитивная переоценка», «принятие ответственности», «самоконтроль»; 

младшие подростки с отклоняющимся поведением и/или социально-психологической деза-

даптацией из школ с низким рейтингом чаще используют конфронтацию (открытая агрессия, 

конфликтность, нетерпимость), хотя ее уровень снижается с возрастом; способность к пла-

нированию и самоконтролю у них изначально развита слабо [39]. Подростки со склонностью 

к девиантному поведению чаще, чем подростки с нормативным поведением, используют не-

адаптивные, часто примитивные копинг-стратегии в условиях фрустрации и стресса, что от-

рицательно влияет на процесс профессионального самоопределения и профессиональной 

адаптации в дальнейшем. 
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Рассмотрев результаты исследований, связанных с личностными особенностями подрост-

ков с отклоняющимся поведением, стоит обратить внимание и на встречающийся во многих 

работах акцент на социальной ситуации развития и среде, в которой формируется професси-

ональное самоопределение подростка. 

В контексте профессионального самоопределения объективный компонент социальной 

ситуации развития отражает значимые для этого процесса особенности общения и межлич-

ностных отношений, а субъективный — на психологическую готовность к профессиональ-

ному самоопределению, что влияет на успешность осуществления профессионального выбо-

ра и реализации стратегии профессионального развития. 

Особенности профессионального самоопределения и психологической готовности к про-

фессиональному самоопределению этой категории подростков были проанализированы в 

трудах Б.Н. Алмазова. И.С. Арон, Е.Н. Кондрата, Н.Ф. Родичева, Т.В. Цубиной, С.Н. Чистя-

ковой и др. В работах Б.Н. Алмазова, Л.И. Божович, Е.В. Змановской, Д.И. Фельдштейна ак-

цент сделан на особенностях социальной ситуации развития, которая определяет специфику 

их профессионального самоопределения [1; 4; 32; 34; 38; 39]. 

Выбор профессии подростков со склонностью к девиантному поведению, как правило, за-

труднен социально-психологической дезадаптацией, педагогической запущенностью, плохой 

ориентацией в мире профессий др. [34]. 

Неблагоприятная социокультурная среда вместе с негативным психологическим содержа-

нием субъективного компонента социальной ситуации развития (в том числе личностные 

дисгармонии, нарушения здоровья) не позволяют включиться таким подросткам в социо-

культурные связи общества, удовлетворить свои потребности в общении и уважении соци-

ально допустимым способом, из-за чего процесс профессионального самоопределения силь-

но затруднен, развивается социально нежелательная ориентация: установки на нарушение 

правопослушного норматива и антисоциальная направленность личности приобретают 

устойчивый (привычный) характер [1; 3]. 

Опираясь на выявленные в процессе теоретического анализа особенности профессиональ-

ного самоопределения подростков с отклоняюшимся поведением, рассмотрим возможные 

подходы к психологическому сопровождению данного процесса в рамках работы психолога 

образовательного учреждения и других специалистов, включенных в социализацию несо-

вершеннолетних. 

Современные подходы к самоопределению в мире профессий (исчезновение одних и по-

явление других) связаны с динамикой изменений на рынке труда, которые «…требуют от че-

ловека в его профессиональной жизни зрелости, рефлексивности, умения широко и много-

гранно подходить к построению собственной профессиональной карьеры, объединяться в 

профессиональные сообщества и выходить из них, в ходе социальной жизни менять сферы 

профессиональной деятельности» [36]. 

Очевидно, что основные трудности в профессиональном самоопределении в старшем 

школьном возрасте одинаковы для подростков с нормой и отклонением в поведении (мы по-

нимаем, что подростки со склонностью к девиантному поведению решают те же задачи раз-

вития), однако у последних неблагоприятная социокультурная среда, в которой они находят-

ся, индивидуально-психологические особенности существенно затрудняют их личностное и 

профессиональное развитие. Иными словами, трудности профессионального самоопределе-

ния подростков с отклоняющимся поведением проявляются в более утрированной, грубой 
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форме, в силу этого они нуждаются в повышенном внимании к себе со стороны семьи и пе-

дагогических работников, социальной защите и поддержке. 

В педагогическом подходе «предметом педагогического сопровождения становится про-

цесс совместного с обучающимся определения его собственных интересов, целей, возможно-

стей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему самоопределиться в про-

фессиональном выборе, профессиональной карьере». С.Н. Чистякова выделяет информаци-

онный, проективный, имитационный (моделирующий) и продуктивный подходы к построе-

нию модели профориентационной работы [44]. В рамках психологического подхода М.Р. Би-

тянова [8] предлагает рассматривать сопровождение как «…систему профессиональной дея-

тельности психолога, направленную на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимо-

действия». Э.Ф. Зеер предлагает понимать сопровождение как «…целостный процесс изуче-

ния, формирования, развития и коррекции профессионального становления личности» [20]. 

Н.В. Богданович, В.В. Делибалт сопровождение в юридической психологии объясняют как 

«…направление деятельности психолога, целью которого является создание адекватных и 

психологически благоприятных условий для участников какой-либо определенной деятель-

ности» [10]. 

К ошибкам и затруднениям в процессе профессионального самоопределения Е.А. Климов, 

Н.Н. Зотова относят: отношение к выбору профессии как к выбору постоянного пристанища 

в мире профессий (фатальность профессионального выбора), предвзятое отношение к кон-

кретным видам трудовой деятельности («предрассудки чести»), выбор профессии «за компа-

нию» или под давлением старших родственников, перенос отношения к человеку на профес-

сию, отождествление учебного предмета в школе с профессией, незнание или слабое пред-

ставление о трудовых действиях и операциях в конкретной профессии, неверные представ-

ления о своих возможностях и способностях [21; 27]. 

О.Р. Бусарова отметила, что при работе с подростками с девиантным поведением помощь 

в профессиональном самоопределении является не дополнением к воспитательным и кор-

рекционно-развивающим задачам, а одним из средств их реализации [12]. 

Важным условием успешного профессионального самоопределения подростков этой кате-

гории является формирование осознанного и адекватного самосознания (О.С. Тоистева) [4], 

осознанной личностно-смысловой регуляции с помощью регуляторно-ориентированного 

тренинга (О.К. Осницкий) [45]; актуализация внутренних субъектных ресурсов, определяю-

щих действенную (активную) позицию самоопределяющейся личности в отношении воздей-

ствий внешней среды (иными словами, развитие субъективного компонента социальной си-

туации развития — готовности к профессиональному самоопределению); формирование 

устойчивых просоциальных ценностных ориентаций и профессиональных интересов; актуа-

лизация потребности в построении четкой личной профессиональной перспективы; форми-

рование мотивации к обучению и трудовой деятельности, развитие «социальной управляе-

мости поведением» в ходе профилактических бесед в групповом и индивидуальном форма-

тах [14; 24]. 

С целью формирования активной социальной и гражданской позиции, развития устойчи-

вой, просоциальной позиции личности, правосознания (как антитезы формированию антисо-

циальных ориентаций) желательно привлекать подростков с отклоняющимся поведением к 

активной социальной деятельности (аналитической, творческой, продуктивной и проч.), к 
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участию в общественных объединениях, волонтерских организациях [24; 47] Н.С. Пряжни-

ков предлагает психологам-профконсультантам ориентировать подростков на решение про-

блем в ходе личностного и профессионального самоопределения «цивилизованным спосо-

бом» (социально допустимым) [33]. Е.И. Ильянкова, Ю.Ю. Стрельникова дополнительно ре-

комендуют проводить со старшеклассниками с делинквентным поведением проблемные иг-

ры, направленные на разъяснение правовых норм [24]. 

Вариантами практической помощи самоопределяющейся личности, по Е.А. Никитской, 

могут быть: дополнительные общеразвивающие профориентационные программы с ориен-

тацией на социальную адаптацию, с расширением «социальной практики» (имеется в виду 

использование интерактивных методов обучения и воспитания); экскурсии по ознакомлению 

с конкретной профессией, встречи с представителями профессий; конференции, дискуссии, 

беседы, в рамках которых обсуждаются вопросы профессионального самоопределения, ори-

ентации и пр.; создание банка трудовых биографий выпускников и др. [28; 32]. 

В.В. Делибалт, Н.В. Богданович обобщили технологии помощи несовершеннолетним с 

проблемным и девиантным поведением в контексте юридически значимых ситуаций [9]. 

Назовем некоторые из них, которые, на наш взгляд, применимы в процессе сопровождения 

профессионального самоопределения подростков с девиантным поведением. 

• Метод структурированной оценки рисков совершения повторных правонарушений и воз-

можностей реабилитации несовершеннолетнего (технология сбора информации — ОРВ) 

— позволяет оценить многие факторы риска и возможностей, социальную ситуацию раз-

вития (объективный и субъективный компоненты) профессионально самоопределяющейся 

личности: семейные обстоятельства, взаимоотношения со сверстниками, образование и 

трудовую занятость, досуг и свободное время, жизненные установки и социальную ориен-

тацию и др., все, что также важно в процессе профессионального самоопределения. 

• Технологии раннего вмешательства (направленные на предотвращение неблагополучия 

всех компонентов социальной ситуации развития). 

• Технологии мотивирования (направленные на формирование готовности и мотивации к 

изменениям поведения, в нашем случае — на изменение ценностных ориентаций на про-

социальные, повышение ценности труда, образования, мотивации к обучению и труду). 

• Технологии, ориентированные на работу с семьей, на организацию социальной среды 

подростка (например, включение в социально активную деятельность подростков с девиа-

нтным поведением — молодежные социальные проекты, социальная реклама ЗОЖ и во-

влечение в спортивные проекты для молодежи [24]: секции, соревнования, туристические 

походы). 

• Технологии информирования, активного социального обучения, формирования социаль-

ных альтернатив (идея формирования альтернативного просоциального поведения — «ан-

титеза формированию антисоциальной ориентации», как говорил Н.С. Пряжников), 

постпенитенциарные технологии помощи несовершеннолетним и их родителям и др. — 

применимы, если перед осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания 

стоит вопрос профессионального выбора. 

На основе проведенного анализа современных зарубежных исследований Т.А. Егоренко 

предлагает [17] включать в содержание профориентационных программ мероприятия, 

направленные на активизацию профессионального интереса старшеклассников к професси-

ям, востребованным на современном рынке труда. Для этого автор рекомендует использо-
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вать: а) приемы релевантных интервенций, которые формируют понимание старшеклассни-

ками важности изучаемых в школе учебных предметов для будущей профессии и таким об-

разом воздействуют на их профессиональные интересы; б) практику наставничества как эф-

фективного механизма познания мира профессий и активизации профессионального само-

определения личности, включения в учебный процесс технологий начального профессио-

нального образования и обучения; в) интеграцию цифровых технологий в учебный процесс, 

включая инновации, такие как цифровая дистрибуция, меню с QR-кодом, искусственный ин-

теллект, технологии распределенных реестров, которые будут способствовать формирова-

нию знаний у старшеклассников об их применении в современном мире профессий. 

Заключение 
Проблематика профессионального самоопределения подростков с противоправным пове-

дением в научных трудах изучена слабо. Негативные особенности социальной ситуации раз-

вития, по мнению И.С. Арон, еще больше обостряются у подростков с делинквентным пове-

дением. Деформация нравственных и правовых ценностных ориентаций, криминогенные 

сдвиги влияют на профессиональное самосознание осужденных несовершеннолетних с де-

линквентным поведением следующим образом: жизненные (в том числе профессиональные) 

цели связаны с потребительством, комфортом в референтной группе; мотивация и интерес к 

учебной и трудовой деятельности выражены слабо; преобладают досуговые интересы; по-

требности носят примитивный характер; такие подростки практически не включены в трудо-

вой коллектив, имеют утилитарное отношение к профессии; профессиональные планы, пред-

ставления о будущем у этой категории подростков гораздо чаще отсутствуют или недоста-

точно конкретны [4; 11; 13]. Дополним, что в целом состояние факторов (жизненных обстоя-

тельств) построения личного профессионального плана, по Е.А. Климову, у подростков с от-

клоняющимся поведением хуже, чем у их ровесников: позиция старших членов семьи или 

лиц, их заменяющих, и сверстников, как правило, мешает успешному профессиональному 

самоопределению (они сами часто являются носителями антисоциальных установок) [27]; 

компоненты самосознания, по В.С. Мерлину, развиты слабо [11] в результате утраты базис-

ного доверия к окружающему миру; подростки испытывают затруднения в способности са-

мостоятельно принимать решения; у них отсутствуют четкие временные перспективы; по 

Е.А. Никитской [32], фактором, влияющим на профессиональное самоопределение девиант-

ных подростков, является неспособность заглянуть в будущее, а значит, и невозможность 

адекватной самооценки. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Проблема профессионального определения подростков с отклоняющимся (девиантным, в 

том числе делинквентным, поведением) неизменно вызывает интерес, как у практиков, так и 

у теоретиков в области психологии и педагогики. Однако современных исследований, ориен-

тированных на потребности актуального рынка труда практически нет. 

Качества личности подростков, склонных к девиантному поведению, на которые можно 

было бы опереться при раскрытии способностей к профессиональному самоопределению, — 

это предприимчивость, инициативность, приспособляемость и жизнестойкость. 

Большинство исследователей указывают на качества личности подростков с девиантным 

поведением, которые затрудняют профессиональное самоопределение. Это проблемы в мо-

тивационной сфере: трудности с пониманием смысла труда и его морально-нравственной 
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ценности. Дефициты в когнитивной области затрудняют обучение и способствуют отказу от 

продолжения профессионального обучения, определяют выбор профессий, не требующих 

особого образования. Недостаточный кругозор определяет слабое знание содержательной 

стороны профессионального выбора, несоответствие категорий «хочу» и «могу», непонима-

ние потребностей рынка труда в определенных профессиях. Проблемы волевой саморегуля-

ции приводят к непоследовательности в процессе профессионального самоопределения, под-

верженности влиянию со стороны, в том числе референтной группы (часто таких же «труд-

ных» подростков). Склонность к деструктивным копингам также затрудняет профессиональ-

ное самоопределение и профессиональную адаптацию подростков с девиантным поведением. 

Важнейшее значение для профессионального самоопределения подростков имеет соци-

альная ситуация развития и окружение. В связи с тем, что подростки с девиантным поведе-

нием находятся в окружении «моделей подражания», дезориентирующих их в адекватном 

социально приемлемом и социально значимом способе зарабатывания денег (дисфункцио-

нальная семья, плохая компания с установками криминальной субкультуры), важно вклю-

чать в процесс профессионального самоопределения позитивные примеры для подражания, 

такие как привлечение наставников, использование средств искусства (например кино), про-

свещение через интернет-ресурсы и социальную рекламу. 

В программы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопре-

деления подростков следует включать по крайне мере три компонента: 1) изучение ресурсов 

личности, на которых можно построить профессиональную карьеру; 2) коррекция и форми-

рование личностных качеств и жизненных навыков, способствующих социальной адаптации, 

в том числе и профессиональной адаптации (таких как навыки саморегуляции, коммуника-

тивные навыки, социальный и эмоциональный интеллект и другие); 3) расширение кругозора 

и содержательной стороны профессий с помощью наставничества и информирования, ис-

пользования возможностей цифровых технологий. 

Дальнейшие исследования по данной тематике могут быть направлены как на уточнение 

содержания программ психолого-педагогического сопровождения профессионального само-

определения по основным видам девиаций отдельно, так и на поиск новых эффективных ме-

тодов профориентации подростков с отклоняющимся поведением в условиях изменяющихся 

требований современного общества и рынка труда. 
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Правонарушения несовершеннолетних являются важной проблемой, стоящей перед 

нашим социумом в настоящий момент. В исследовательской работе применялись раз-

личные теоретические методы, методики «Адаптированный подростковый опросник 

Леонгарда—Шмишека», «Опросник уровня агрессивности Басса—Перри», «Ценност-

ные ориентации» Ш. Шварца. Статистический анализ данных был проведен с исполь-

зованием U-критерия Манна—Уитни и коэффициента корреляции Пирсона. Были вы-

явлены характерологические особенности несовершеннолетних правонарушителей, 

уровень их агрессивности и система ценностных ориентаций. Большинство правона-

рушителей имеют возбудимый, гипертимный и эмотивный тип акцентуаций, высокий 

уровень агрессивности и отличную от контрольной группы систему ценностей. Были 

выявлены статистически значимые корреляции между акцентуациями характера, 

уровнем агрессивности и ценностными ориентациями. Полученные данные дают воз-

можность повысить эффективность профилактической работы с подростками, их ро-

дителями и педагогами. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, противоправная деятель-

ность, факторы правонарушений, акцентуации характера, агрессивность, ценностные 

ориентации. 
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Juvenile delinquency is an important problem facing our society at the moment. In the re-

search work, various theoretical methods were used, the “Adapted adolescent questionnaire 

of Leonhard-Schmishek”, the “Questionnaire of the level of aggressiveness of Bass-Perry” 

methods, the S. Schwartz “Value orientations” method. Statistical analysis of the data was 

carried out using the Mann-Whitney U-test and the Pearson correlation coefficient. The 

characterological features of juvenile offenders, the level of their aggressiveness and the sys-

tem of value orientations were identified. Most offenders have an excitable, hyperthymic 

and emotive type of accentuations, a high level of aggressiveness and a different value sys-

tem to the control group. Statistically significant correlations were found between character 

accentuations, the level of aggressiveness and value orientations. The obtained data make it 

possible to increase the effectiveness of preventive work with adolescents, their parents and 

teachers. 

Keywords: juveniles, offenses, illegal activities, factors of offenses, character accentuations, 

aggressive-ness, value orientations. 
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Введение 
Проблема правонарушений среди несовершеннолетних в нашей стране стоит очень остро. 

Рост правонарушений среди подростков ведет к негативным последствиям не только для об-

щества, но и для них самих, неся угрозу их физическому и психическому здоровью. 

Ученые и специалисты из различных областей науки обеспокоены по поводу того, что мо-

лодежь в настоящее время, еще не начав жить, уже лишает себя перспективы на достойное 

положение в обществе. Возрастание количества подростков с отклоняющимся и противо-

правным поведением вызывает тревогу [16]. В последние годы выросла численность под-

ростков, выбирающих целью своей жизни материальное благополучие, которого они доби-

ваются любой ценой. Среди несовершеннолетних утрачиваются ценность и значимость тру-

да и саморазвития. Данная позиция среди несовершеннолетних приобретает все более агрес-

сивные формы, поэтому особую значимость приобретает выявление и изучение факторов, 
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влияющих на совершение правонарушений среди несовершеннолетних, что в дальнейшем 

будет способствовать предупреждению противоправного поведения. 

Целью нашего исследования явилось выявление и анализ психологических факторов рис-

ка, влияющих на совершение правонарушений несовершеннолетними. 

Период подросткового возраста — это этап жизни человека, в течение которого некото-

рые процессы, связанные с переходом от детства к взрослой жизни, протекают достаточно 

остро. В данный период ребенок ведет себя вызывающе по отношению к взрослым, происхо-

дит изменение в увлечениях, убеждениях и интересах ребенка. Все это связано с тем, что 

подросток хочет выглядеть как взрослый, но при этом не может фактически им быть, он 

стремится получить самостоятельность и свободу от взрослых, но не может ей пользоваться 

и должен соблюдать те правила и нормы, которые ставятся перед ним взрослыми. К тому же 

взрослые сталкиваются с повышенной импульсивность, возбудимостью и ранимостью под-

ростка. Дети становятся обидчивыми и довольно критичными к родителям, учителям и 

остальным взрослым, которые их окружают. Данные особенности вызывают трудности в 

общении между взрослыми и детьми, что приводит к различного рода конфликтам, проте-

стам и конфронтациям. 

В данный период развития изменяется и отношение подростка к миру, к себе. Он форми-

рует свое собственное мировоззрение, планы на будущую жизнь, что, в итоге, позволит ему 

жить самостоятельно. Подросток стремится занять равную позицию со взрослыми, даже не-

смотря на то, что он пока не способен полностью соответствовать взрослому. Подросток 

начинает понимать себя, свои возможности и свое место в обществе, а также назначение в 

жизни [11]. 

В это время у подростков происходят и изменения в деятельности. Возникновение новых 

форм деятельности, изменения, происходящие из-за данной деятельности, и перестроение 

отдельных психических функций являются характеристиками ведущей деятельности. Только 

учитывая данные характеристики, деятельность можно назвать ведущей [10]. 

В ведущей деятельности происходит усвоение подростком общественных норм и правил, 

средств и целей социального поведения. Д.И. Фельдштейн, в свою очередь, предполагает, 

что в настоящее время подростки чаще ищут новые формы значимой для социума деятель-

ности, где он может выразить себя как член общества, т. е. если ребенок участвует в обще-

ственно принятой и полезной деятельности, то он становится увереннее в своей значимости. 

Данный факт позволяет подросткам развивать ту систему ценностей и мотивацию, которые 

будут направлены на общественное благо [22]. 

Изучая психологические особенности несовершеннолетних, важно также рассмотреть 

теорию А.Е. Личко, в которой он выявлял и описывал стереотипы поведения подростков [9]. 

Данная теория помогает понять особенности поведения ребенка на этом этапе развития. Изу-

чив и проанализировав данную теорию, можно выявить факторы и причины совершения 

противоправных поступков несовершеннолетними. 

Определенные факторы окружающей среды, а также особенности личности подростка мо-

гут привести его к совершению правонарушений. При сочетании дисгармоничных личност-

ных черт у подростков риск противоправного поведения повышается [18]. 

В настоящее время преступность среди детей и молодежи находится на высоком уровне, 

поэтому очень важно изучать психологические особенности их личности, которые выступа-

ют факторами противоправного поведения среди данной категории лиц [3; 13; 21]. 
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Несовершеннолетние, совершившие правонарушения, обладают характерными чертами 

личности, изучив которые, можно выбирать наиболее подходящие меры для педагогической 

работы. К правонарушениям при влиянии негативных условий может приводить и неустой-

чивость в системе ценностных ориентаций [12; 14; 15]. Под ценностными ориентациями по-

нимается система личностных установок по отношению к существующим в обществе мате-

риальным и духовным ценностям [6; 17]. 

Д.А. Леонтьев считает, что в подростковый период активно формируются ценностные 

ориентации, которые оказывают большое влияние на становление личности подростка. Цен-

ностные ориентации, которые формируются у подростка, определяют то, какие у него будут 

отношения с окружающим миром, и служат детерминантой его поведения. Ценностные ори-

ентации несовершеннолетнего являются структурой, в которой проявляется его отношение к 

действительности. Ценностные ориентации, во-первых, выражаются в проявлении отноше-

ния подростка к миру, а во-вторых — служат системой установок, которые детерминируют 

его поведение. Для подростков, совершающих противоправные поступки, соблюдение обще-

признанных норм и правил поведения является наименее значимой ценностью [19]. Влияние 

на поведение и убеждения подростка оказывают и его социальные связи. В исследовании 

Э.М. Томас изучалось влияние моральных ценностей родителей и преступного поведения 

сверстников на ценности и преступное поведение подростков [26]. 

Согласно исследованию К.А. Овчинниковой и М.А. Даниловой, для несовершеннолетних 

правонарушителей не характерно стремление планировать жизнь, слабо выражено стремле-

ние к внутреннему росту, самосовершенствованию. Несовершеннолетние правонарушители 

не имеют ценностей, принятых в обществе — не стремятся к познанию, отвергают ценности 

культуры, бездеятельны в жизни. Они убеждены в том, что не нужны обществу, не смогут 

добиться чего-то в жизни и занять достойное положением среди своих сверстников [13]. 

Согласно теории А.Е. Личко, личностные особенности занимают важное место в форми-

ровании противоправного поведения подростков. Он отмечает, что несовершеннолетний, 

имеющий некоторые акцентуации характера, склонен к асоциальным реакциям на негатив-

ные факторы и условия окружающей среды. При этом он же отмечает, что обладателям та-

ких акцентуаций, как сензитивная, психастеническая, астеноневротическая, напротив, со-

вершенно не свойственно делинквентное и асоциальное поведение [9]. В свою очередь, 

К. Леонгард также выдвигал концепцию «акцентуированных личностей». По его мнению, 

личностные черты разделяются на основные и дополнительные. Личность с ярко выражен-

ными основными чертами является «акцентуированной» [8]. Такие личности не следует рас-

сматривать как патологические, но в случае взаимодействия с неблагоприятными факторами 

они могут приобретать такой характер, разрушая структуру личности. 

Изучение характерологических и эмоционально-волевых особенностей несовершеннолет-

них правонарушителей имеет важное криминологическое значение, в том числе и для про-

гнозирования преступного поведения. 

Молодежную делинквентность анализируют также с точки зрения изменения социальной 

системы, которая разрушает сложившиеся социальные нормы. Данное явление получило 

название аномии. Это определение используют для того, чтобы объяснить криминализацию 

общества в период трансформаций системы. В современных исследованиях отмечается, что 

аномия заявляет о себе наличием постоянно расширяющейся гаммы социальных девиаций. К 

числу индикаторов аномии Э. Дюркгейм относит рост преступного поведения в обществе, 

социальный хаос, нечеткость целей в жизни, возрастание значимости таких ориентаций, как 
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материальные и направленные на удовольствие без усилий, в противоположность духовным 

и нравственным ориентациям. 

В свою очередь, в работах Т.В. Шипуновой, которая затрагивает тему социально-

психологических причин и факторов противоправного поведения, отмечается, что формиро-

вание данного поведения может начинаться с этапа снижения общения между родителями и 

детьми и заканчиваться принятием правил и норм криминальной субкультуры [24]. 

М. Камбиева делит факторы правонарушений на две группы: макро- и микросоциальные. 

В микросоциальных делается акцент только на одном — негативном влиянии семьи на под-

ростка [5]. Согласно зарубежным исследованиям, значимым фактором асоциального поведе-

ния является семейная ситуация [25]. 

Таким образом, причины противоправного поведения связаны не только с психологиче-

скими особенностями, но и с социально-педагогическими факторами, вводящими подростка 

в ситуации риска, в ходе которых он идет на правонарушение. 

Многие исследователи задаются вопросом, какими мотивами руководствуются несовер-

шеннолетние, идущие на совершение правонарушений или преступлений. Мотивы играют 

важную роль не только в повседневной деятельности человека, но и в формировании проти-

воправного поведения подростков, которое все больше походит на мотивацию преступников 

более взрослой категории. При этом личностные особенности подростков играют не послед-

нюю роль во влиянии на мотивы и характер совершенных ими правонарушений. 

Значительное количество правонарушений совершаются подростками без четкого плана, 

спонтанно, непродуманно. Г.Г. Федорова считает, что это связано с мотивами, которые не осо-

знаются подростком, но связаны с отсроченным действием травматического опыта, закрепив-

шегося в сознании несовершеннолетнего [19]. В исследовании Л.Р. Заграй выделяются такие 

типы мотивов, как экспериментально-познавательный, коммуникативно-эмоциональный, 

утилитарно-потребительский [4]. Не последнюю роль играет и материальная выгода в со-

вершении правонарушений подростками [1; 7; 10]. 

Таким образом, характерными особенностями мотивации противоправного поведения 

несовершеннолетних являются примитивный характер потребностей, желание самоутвер-

диться и отсутствие баланса между потребностями [23]. 

Изучение характерологических и эмоционально-волевых особенностей подростков имеет 

важное значение, в том числе и для прогнозирования противоправных действий. В свою оче-

редь, криминогенное поведение среди подростков возникает как результат не только лич-

ностных особенностей, но и негативного влияния окружающей среды. 

Мы предположили, что фактором риска совершения правонарушений являются психоло-

гические особенности несовершеннолетних, представленные акцентуациями характера; вы-

сокий уровень агрессивности может выступать фактором риска совершения правонарушений 

несовершеннолетними. Также высказано предположение, что несовершеннолетние, совер-

шившие правонарушение, имеют систему ценностных ориентаций, отличную от ценностей 

правопослушных несовершеннолетних. 

Выборка и методы исследования 
Для проверки высказанных предположений нами организовано и проведено собственное 

эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 20 несовершеннолетних в воз-

расте от 15 до 17 лет (19 мальчиков и 1 девочка), стоящих на внутришкольном учете и в 

КДН, и 20 несовершеннолетних, не стоящих на учете (все мальчики). 
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Все подростки контрольной группы обучаются в школе; из группы правонарушителей 17 

обучаются в школе, 3 — в колледже. Респонденты являются жителями г. Москва. В кон-

трольной группы 13 человек воспитываются в полных семьях, 7 человек — в неполной се-

мье. Среди правонарушителей 7 человек воспитываются в полной семье, 13 — в неполной. 

Мы проанализировали характер семейных взаимоотношений испытуемых. Свои взаимо-

отношения с близкими родственниками как «положительные» оценили 5 подростков из кон-

трольной группы и 4 подростка из группы правонарушителей; как «отрицательные» — 6 из 

контрольной группы и 10 из группы правонарушителей; как «нейтральные» были обозначе-

ны 9 респондентами из контрольной группы и 6 из группы правонарушителей. 

Опрос испытуемых показал, что в группе подростков-правонарушителей свободное время 

проводится преимущественно на улице, во дворе, тогда как в контрольной группе несовер-

шеннолетние проводят время в театрах, парках, секциях или же дома за компьютером. Сво-

бодное время обе группы проводят чаще с друзьями, чем с родителями. 

Методики исследования. 

• «Адаптированный подростковый опросник Леонгарда—Шмишека» (в адаптации И.В. 

Крук), направленный на диагностику акцентуаций характера. 

• «Опросник уровня агрессивности BPAQ-24 Басса—Перри» (в адаптации С.Н. Ениколопо-

ва, Н.П. Цибульского). 

• Методика «Ценностные ориентации» Ш. Шварца (в адаптации В.Н. Карандашева). 

Для статистической обработки данных использовался критерий Манна—Уитни для неза-

висимых выборок и критерий корреляции Пирсона, позволяющий определить наличие или 

отсутствие линейной связи между двумя количественными показателями, а также оценить ее 

тесноту и статистическую значимость. Анализ нормальности распределения выборки оцени-

вался с помощью критерия согласия Пирсона хи-квадрат. Все расчеты проводились в про-

грамме SPSS Statistics 22. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По данным, полученным в ходе исследования, видно, что более выражены акцентуации 

характера в группе подростков-правонарушителей, в меньшей степени — в контрольной 

группе (различия значимы на уровне р ≤ 0,05). 

Полученные данные (рис. 1) показывают, что группа правонарушителей в большей степе-

ни обладает такими акцентуациями, как возбудимый, гипертимный и эмотивный тип. Стоит 

отметить, что человек не обязательно может обладать только одной акцентуацией. По мне-

нию К. Леонгарда, существуют сочетания акцентуаций, которые не дают ничего принципи-

ально нового — получается, скорее, смешанный тип акцентуации [8]. 

Для выявления эмоционально-волевых качеств испытуемых была проведена методика на 

выявление уровня агрессивности Басса—Перри. В ходе исследования были получены ре-

зультаты по шкалам физической агрессии, враждебности, гневу, а также общий показатель 

(различия значимы на уровне р ≤ 0,05). 

По полученным данным у испытуемых контрольной группы (рис. 2) преобладают низкий 

и средний уровни, а среди группы правонарушителей (рис. 3) — средний и высокий. Это 

может говорить о том, что правонарушители больше склонны активно проявлять физиче-

скую агрессию в своих действиях и поступках. 
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Рис. 1. Акцентуации характера группы подростков-правонарушителей.  

Представлены результаты обеих групп 

 

Рис. 2. Результаты методики Басса—Перри испытуемых контрольной группы 

Данные уровня гнева демонстрируют, что среди респондентов обеих групп преобладает 

средний уровень. Важно отметить то, что некоторые испытуемые из группы подростков-

правонарушителей имеют высокий уровень гнева; это объясняется тем, что среди правона-

рушителей, в отличие от обычных подростков, чаще встречаются неконтролируемые вспыш-

ки гнева, влияющее на их поступки и решения. Среди испытуемых контрольной группы вы-

соких результатов по этому параметру не выявлено. 

Показательным также является количество испытуемых из каждой группы по показателю 

низкого уровня гнева. Среди контрольной группы низкий уровень имеют 6 респондентов, 

среди правонарушителей —всего один человек. 

По уровню враждебности преобладающими оценками среди контрольной группы являют-

ся средние и низкие, в группе правонарушителей — средние и высокие. 
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Рис. 3. Результаты методики Басса—Перри подростков-правонарушителей 

 

Рис. 4. Общий уровень агрессивности в двух группах испытуемых 

Высокий и средний уровень общей агрессивности преобладает в группе подростков-

правонарушителей (рис. 4), в контрольной группе идет преобладание низкого и среднего 

уровня. То есть уровень агрессивности среди правонарушителей выше, чем в группе нормы. 

Таким образом, агрессивность среди несовершеннолетних правонарушителей выступает од-

ним из факторов риска совершения правонарушений. 

Для того чтобы определить разницу в иерархии ценностных ориентаций групп испытуе-

мых, в исследовании была использована методика «Ценностные ориентации» Ш. Шварца. 

Подростковый возраст характеризуется также тем, что на данном этапе происходит форми-

рование системы ценностей, влияющих на развитие личности в целом. Именно ценностные 

ориентации, формирующиеся у несовершеннолетних, детерминируют его взаимодействие с 

обществом и поведение. 

Первая часть исследования по методике «Обзор ценностей» направлена на исследование 

нормативных идеалов у испытуемых, которые находятся на уровне убеждений личности. 
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Структура ценностей, исследуемая в этой части опросника, не проявляется в поведении че-

ловека в обществе, но при этом выступает как наиболее влияющая на личность. 

Полученные результаты подтвердили наличие различий в системе ценностей контрольной 

группы и группы правонарушителей (различия значимы на уровне р ≤ 0,05). 

 

Рис. 5. Сравнение результатов испытуемых, полученные при исследовании  

ценностных ориентаций (нормативные ценности) 

На рис. 5 показаны различия среди испытуемых по таким ценностям, как «Конформизм», 

«Универсализм», «Самостоятельность», «Стимуляция», «Гедонизм», «Власть», «Безопас-

ность». 

В представленных ниже данных (таблица 1) содержится информация о ранговом распре-

делении нормативных ценностей среди контрольной группы и группы подростков, совер-

шивших правонарушение. 

Таблица 1 

Ранговое распределение ценностных ориентаций по системе нормативных ценностей 

Нормативные ценности Контрольная группа Правонарушители 

Конформность 9 7 

Традиции 10 10 

Доброта 4 3 

Универсализм 3 8 

Самостоятельность 1 1 

Стимуляция 7 6 

Гедонизм 6 9 

Достижение 5 4 

Власть 8 5 

Безопасность 2 2 

Результаты первого этапа методики показывают, что среди испытуемых контрольной 

группы важными ценностями являются самостоятельность, безопасность и универсализм. 

Наименее важными ценностями являются традиции, конформность и власть. 

В группе правонарушителей наиболее важными ценностями являются самостоятельность, 

безопасность и доброта. Универсализм, традиции и гедонизм выступают, как наименее важ-

ные для них ценности. 
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Для испытуемых, у которых важной ценностью является самостоятельность характерно 

самостоятельное мышление и выбор способов действия в сферах активности, самоконтроль, 

самоуправление. Для испытуемых с ценностью безопасность важна стабильность в обществе 

и взаимоотношении с людьми, безопасность для себя и других, а также гармония. Люди с 

ценностью универсализм отличаются пониманием и терпимостью касаемо общества, стрем-

лением к защите природного и человеческого благополучия. 

В группе правонарушителей важной ценностью является также самостоятельность и без-

опасность. Третьей важной ценностью является доброта, которая проявляется в стремлении 

обустроить и сохранить благополучие близких людей, с которыми они находятся в непосред-

ственном контакте. При этом наименее важной ценностью для них является универсализм, 

поэтому сохранение благополучия людей, не входящих в узкий круг знакомых, становится 

наименее важным, то есть, благополучие других людей и общества в целом не является для 

них значимым. Также они менее склонны без сильной необходимости вступать в контакт с 

людьми, которые находятся вне своего узкого круга общения. 

Полученные результаты в ходе второй части исследования, которое направлено на иссле-

дование ценностей, проявляющихся на уровне поведения человека, также подтвердили нали-

чие различий в системе ценностей двух исследуемых групп (различия значимы на уровне 

р≤0,05). 

 

Рис. 6. Сравнение результатов испытуемых, полученные при исследовании  

ценностных ориентаций (профиль личности). 

На рис. 6 представлены различия, выявленные в ходе исследования по профилю личности 

по таким показателям, как «Традиции» «Универсализм». 

В таблице 2 содержится информация о ранговом распределении ценностей профиля лич-

ности в контрольной группе и группе подростков, совершивших правонарушение. 

Таблица 2 

Ранговое распределение ценностных ориентаций по системе нормативных ценностей 

Ценностные ценности профиля личности Контрольная группа Правонарушители 

Конформность 9 8 

Традиции 10 7 

Доброта 4 2 

Универсализм 3 10 

Самостоятельность 1 1 

Стимуляция 7 3 
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Гедонизм 2 5 

Достижение 6 6 

Власть 8 9 

Безопасность 5 4 

Результаты второго этапа методики показывают, что наиболее важными ценностями в 

контрольной группе являются самостоятельность, гедонизм и универсализм, а наименее 

важными традиции, конформность и власть. Для испытуемых с ценностью «Гедонизм» мо-

тивационной целью является наслаждение жизнью и чувственное удовольствие. 

Наиболее важными ценностями в группе правонарушителей являются самостоятельность, 

доброта и стимуляция, наименее важными универсализм, власть и конформность. 

Для испытуемых с ценностью стимуляция, как наиболее важной, характерны стремление 

к новизне и глубине переживаний. Такие испытуемые стремятся к новым ощущениям и чув-

ствам, риску, экстриму, что может выступать фактором совершения ими правонарушений 

для того, чтобы испытать их. Людям, для которых данная ценность является одной из значи-

мых, необходимо разнообразие в различных сферах жизни для того, чтобы поддерживать 

свою активность на необходимом для них уровне. 

Для выявления взаимосвязи системы ценностных ориентаций и акцентуаций характера 

нами был проведен корреляционный анализ данных по коэффициенту корреляции r Пирсона. 

Данный анализ выявил связь таких показателей, как «Педантичность» и «Конформность» 

(r = 0,530* на уровне значимости 0,05). Эта взаимосвязь объясняется тем, что личность, име-

ющая педантичный тип акцентуации характера, отличается приверженностью к определен-

ному порядку, стремлением контролировать ситуацию, добросовестностью, четкостью, 

надежностью, стремлением совершенствовать все сферы своей личности. Они способны 

брать на себя ответственность за поступки, стараются уделять внимание близким людям, их 

благополучию, здоровью. При этом им довольно трудно адаптироваться к новым условиям, 

принимать решения, так как они боятся совершить ошибку. 

Также была выявлена связь показателей «Доброта» и «Эмотивность» (r = 0,465* на уровне 

значимости 0,05). Это объясняется тем, что человек с эмотивным типом личности отличается 

ранимостью, вспышками гнева, высокой мнительностью по отношению ко всему, что его 

окружает, он тяжелее переживает грубость и жестокость, отсутствие теплоты и равнодушие 

со стороны других людей, особенно близких. При этом он обладают такими положительны-

ми качествами, как отзывчивость, душевная теплота искренность чувств, он сопереживает 

людям, стремится к построению близких контактов с ними, способен по-настоящему радо-

ваться успехам своих родных. 

Выраженная связь показателей «Власть» и «Демонстративность» (r = 0,989** на уровне 

значимости 0,01) объясняется тем, что демонстративная личность отличается высоким уров-

нем притязаний, желания достижений, артистичностью, смелостью и решительностью, такие 

люди чаще других стремятся завоевать лидерство и получить всеобщее признание. Личность 

демонстративного типа не переносит чужой успех и расценивает его как собственную неуда-

чу, такому человеку необходимо получить внимание всех окружающих любыми средствами 

и любой ценой. Люди со значимой ценностью власти стремятся к достижению статуса и пре-

стижа в социальной среде, лидерству и контролю над людьми и ресурсами, им также необ-

ходимо общественное признание любой ценой. 
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Корреляционный анализ, проведенный нами для выявления взаимосвязи уровня агрессив-

ности и ценностных ориентаций правонарушителей, выявил значимую связь показателей 

«Власть» и «Общий уровень агрессивности» (r = 0,473* на уровне значимости 0,05). Данная 

связь объясняется тем, что личность, для которой ценность «Власть» является значимой, ха-

рактеризуется высоким уровнем притязаний, авторитетом в обществе. Такая личность посто-

янно стремится к лидерству, богатству, высокому социальному статусу, престижу, домини-

рованию над людьми, такие люди получают удовольствие от доминирования над другими, 

властью над ними. Они чаще стараются занимать более высокие позиции в коллективе, стре-

мятся возглавить группы, к которым они себя относят. Все это может приводить к тому, что 

при неудачах или нежелательных исходах своих действий такой человек способен достиг-

нуть своей цели с помощью агрессивного поведения. 

Выводы 
Исследователями в различных областях психологии, педагогики и криминологии было 

установлено, что подростки правонарушители характеризуются отсутствием интереса к по-

знавательной деятельности, стремлением получить удовольствие без усилий и труда, отлич-

ной от других системой ценностей, которая проявляется в желании утвердить свою позицию 

в обществе, стремлении к лидерству, но, что самое важное, в отсутствии стремления к само-

развитию, внутреннему росту, всеобщему благополучию. Они не планируют свое будущее и 

живут моментом, получая удовольствие от риска и быстропроходящих удовольствий. 

Правонарушения, совершаемые подростками, происходят под влиянием множества фак-

торов риска, при выявлении которых появляется возможность наметить основные пути рабо-

ты по их предупреждению и устранению. Отсутствие доступного досуга, организованного 

государством, враждебность и безразличие со стороны родителей и учителей, кризис систе-

мы образования и другие факторы приводят к повышению числа правонарушений среди 

подростков. 

Эмпирическое исследование позволило выявить наличие возбудимых, гипертимных и 

эмотивных типов личности преимущественно в группе подростков правонарушителей; такие 

типы личности могут выступать психологическими факторами риска, подталкивающими их 

к совершению правонарушений. У большинства испытуемых выявились проблемы в сфере 

семейных взаимоотношений, большинство испытуемых группы правонарушителей воспиты-

ваются в неполной семье. Это является довольно ощутимым фактором, влияющим на их по-

ведение. В обеих группах подростки редко общаются со своей семьей, а часть испытуемых 

живут в конфликтах с родителями и близкими, испытывают безразличие и непонимание с их 

стороны. 

В группе подростков-правонарушителей преобладают высокий и средний уровни общей 

агрессивности, в контрольной группе мы наблюдаем преобладание низкого и среднего уров-

ней. В целом мы видим, что уровень агрессивности среди правонарушителей выше, чем в 

группе нормы. И это может свидетельствовать о том, что агрессивность у несовершеннолет-

них правонарушителей выступает одним из факторов риска совершения правонарушений. 

Было выявлено, что системы ценностных ориентаций в контрольной группе и группе пра-

вонарушителей имеют различия. Ценности контрольной группы направлены на всеобщее 

благополучие, сохранение целостности природы и общества, тогда как ценности правонару-

шителей направлены на сохранение благополучия только узкого круга их близких, а благо-

получие общества в целом является для них наименее значимым. 
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Практическая значимость данного исследования заключается в том, что при выявлении 

факторов риска, влияющих на совершение правонарушений несовершеннолетними, их пси-

хологических особенностей появляется возможность в дальнейшем определить основные 

направления психологической и учебно-воспитательной работы с данной категорией лиц. 
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В работе приводятся данные стандартизации методики «Шкала субъективного остра-

кизма (подростки, молодежь), ШСО-ПМ», представляющей собой модификацию ме-

тодики OES-A (Р. Гилман и соавторы, 2013). В русскоязычной версии методика ШСО-

ПМ представлена тремя субшкалами: «Игнорирование», «Исключение», «Отверже-

ние». В исследовании приняли участие 2417 человек (75,2% женского пола) в возрасте 

от 14 до 25 лет (средний возраст — 18,36 ± 2,61 лет). Приводятся данные пилотажного 

исследования с применением метода виньеток. Методика ШСО-ПМ показала хоро-

шую внутреннюю согласованность: альфа Кронбаха = 0,63, 0,83 и 0,62 для субшкал 

«Игнорирование», «Исключение» и «Отвержение» соответственно; конфирматорный 

факторный анализ подтвердил соответствие трехфакторной модели данным 

(SRMR=0,04; GFI=0,96; IFI=0,95; CFI=0,95; RMSEA=0,06). Внешняя валидность под-

тверждена умеренными положительными корреляционными связями со шкалой стра-
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The paper presents data on the standardization of the “Ostracism Experience Scale (adoles-

cent, youth), OES-AY (in Russ.)”, which is a modification of the OES-A (R. Gilman et al., 

2013). In the Russian version OES-AY is represented by three subscales: ignoring, exclu-

sion, rejection. The study involved 2417 people aged 14 to 25 years (M = 18.36 years, SD = 

2.61). Data from a pilot study using the vignette method are presented. Distribution of the 

sample by gender: male 24.8%, female 75.2%. To assess the internal consistency of the 

questionnaire subscales, Cronbach’s Alpha consistency assessment was used, which showed 

good consistency of all 3 subscales: “Ignoring” (0.63), “Exclusion” (0.83), “Rejection” 

(0.62). The general model of the three-factor questionnaire was tested using confirmatory 

factor analysis, which showed good fit to the data: SRMR=0.04; CMIN/df=9.59; GFI=0.96; 

IFI=0.95; CFI=0.95; RMSEA=0.06. To assess external validity, the questionnaires “Diag-

nostics of affiliation motives, A. Mehrabian (in Russ.)” and “Methodology for diagnosing 

the level of subjective feeling of loneliness by D. Russell and M. Ferguson (in Russ.)” were 

used. The appendix to the article contains the text of the OES-AY (in Russ.) with instruc-

tions, key and interpretation. 

Keywords: social ostracism, rejection, ignoring, exclusion, validation, standardization, Os-

tracism Experience Scale (adolescent, youth), OES-AY (in Russ.). 
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Введение 
Важность фактора социального остракизма, который включает в себя такие субконструк-

ты, как игнорирование, исключение, отвержение, а также рассматривается в контексте род-

ственных феноменов (изоляция, отчужденность, одиночество, стигматизация, буллинг и др.) 

в процессе развития и становления Человека как социального вида на сегодняшний день не 

подлежит сомнению. Данный тезис подтверждается не только научными теоретико-

эмпирическими исследованиями в области психологических наук [3; 8; 9; 12; 15; 28] и со-

циологии [2; 18]. 

О значительной роли феномена социального остракизма говорит антропология, этология и 

история. В Древней Греции остракизм применялся как превентивная мера: в государствах-

полисах остракизм применялся как мера изгнания влиятельных граждан на определенный 

срок. В антропологии как науке, изучающей происхождение и историческое бытие человека, 

существует устойчивая тенденция считать остракизм формой социального контроля. В дан-

ной концепции остракизм зачастую мог быть приравнен к смертной казни остракируемого: 

на ранних этапах развития человечества изгнанный (из племени, семьи, клана) в новых 
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аутгрупповых условиях не всегда был способен поддерживать свою жизнедеятельность и 

был обречен на гибель. Если говорить об остракизме как характеристике, присущей всем со-

циальным видам животных, то этология знает много примеров его использования у видов, 

ведущих стайный образ жизни: шимпанзе склонны относиться к своим собратьям с особен-

ностями поведения и развития как к изгоям, у волков подчиненные особи избираются еще с 

рождения, а мать семейства клана луговых собачек жестоко изгоняет в период подготовки к 

спячке низкостатусных беременных самок. [см.: 1] 

Постановка проблемы 
Стоит признать тот факт, что феномен социального остракизма, опосредующий мощные 

негативные эффекты, в рамках теоретико-эмпирических исследований в области психологи-

ческих наук подвергнут глубокому и всестороннему анализу. В зарубежных исследованиях 

социальный остракизм и родственные феномены изучались целой плеядой ученых из разных 

стран: К.Д. Вильямсом, Л. Задро, С. Нидой, К.Л. Зоммер, Р. Баумайстером, Э.Д. Вессельман-

ном, Д. Реном, Ж. Ченом, Н. де Воллом, М. Пфундмайер, Й. Райхертом, К. Конопкой, 

Л.Р. Хьюсманном, П. Ривой, Дж.Б. Нецлеком и другими. 

В отечественных исследованиях процессы, связанные с игнорированием, исключением, 

отвержением, также подвергаются всестороннему научно-практическому анализу и система-

тизации (Б.Н. Алмазов, Бойкина Е.Э., А.Е. Войскунский, Дозорцева Е.Г., Т.В. Шипунова, 

В.В. Титкова, Е.П. Ильин, Е.В. Киселева и др.). 

Видный советский исследователь криминальной психологии В.Ф. Пирожков, анализируя 

значимость факторов социальной изоляции несовершеннолетних заключенных говорит о том, 

что сила изоляции настолько велика, что она способна стереть грань «между различными 

асоциальными и криминальными типами (…насильником, бродягой, хулиганом, мелким во-

ришкой и т. п.)» и приводит к формированию «…нового типа — личности осужденного 

(личности несовершеннолетнего в условиях правовых ограничений)» [8, с. 366]. 

В контексте анализа депривационного характера отношений группы с широким социумом 

по принципу выделения ее инициатора М.Ю. Кондратьев описал различные виды изоляции: 

вынужденную, принудительную, добровольную и добровольно-принудительную. В данной 

типологии ученый активно изучил подгруппу принудительной изоляции, в которой группы 

людей подвергаются «…своеобразному временному остракизму — осужденные в условиях 

различных исправительно- и воспитательно-трудовых учреждений» [5, с. 60]. 

В исследовании Е.Э. Бойкиной были получены значимые результаты, свидетельствующие 

о том, что остракизм в его хронической форме может нанести тяжелый урон психическому 

здоровью несовершеннолетних [3]. 

Активный прирост теоретического массива знаний в области социального остракизма 

позволил отечественным исследователям перейти на уровень формирования практико-

ориентированного знания в данной области, о чем свидетельствуют работы Л.Н. Костиной, 

И.В. Ульяновой, Е.Ю. Костиной, И.В. Морозиковой, Н.В. Путинцевой, Р.В. Чиркиной, 

Е.М. Шпагиной и других [1; 6; 7; 10; 17]. Однако, несмотря на широкую академическую 

представленность социального остракизма и его родственных феноменах в контексте науч-

ного дискурса, приходится констатировать ряд проблем в области методологии исследования 

данных феноменов в Российской Федерации. На данный момент нам удалось обнаружить 

лишь несколько методик, которые отечественные исследователи могут применять при изу-

чении процессов игнорирования, исключения и/или отвержения [13; 14]. С учетом вышеска-
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занного можно считать проблематику дефицита диагностического инструментария для изу-

чения аспектов феномена социального остракизма актуальной и востребованной, с точки 

зрения как науки, так и практики. 

Триада социального остракизма 

Основываясь на анализе результатов собственного эмпирического исследования [1; 3; 4], 

мы пришли к выводу о необходимости дополнения структуры феномена остракизма, пред-

ставленной в модели К.Д. Вильямса, в которой остракизм представлен в качестве двухфак-

торного конструкта (игнорирование, социальное исключение). Отвержение рассматривалось 

вне этой модели [30]. 

В данном исследовании мы стоим на позиции, постулирующей феномен социального ост-

ракизма как трехфакторный конструкт, включающий в себя такие подконструкты, как игно-

рирование, исключение, отвержение, поскольку, как показывают исследования, границы 

между данными подконструктами по факту весьма тонки и часто пересекаются [3; 27; 31]. 

При адаптации утверждений методики «Шкала субъективного остракизма (подростки, моло-

дежь)» (далее — ШСО-ПМ) по субшкалам «Игнорирование» и «Исключение» и разработке 

утверждений по субшкале «Отвержение» мы исходили из следующего понимания данных 

подконструктов. 

Игнорирование. В психологическом дискурсе подконструкт социального остракизма «Иг-

норирование» позиционируется как его пассивная форма (например, по сравнению с отвер-

жением) [25]. Именно эта характеристика, как считают Д. Молден с коллегами, опосредует и 

способ реагирования на «игнор»: в серии экспериментов ученые получили результаты, сви-

детельствующие о том, что в отличие от отвергаемых испытуемых игнорируемые чаще 

предпринимали активные попытки социальной реинтеграции, уделяли повышенное внима-

ние действиям, которые препятствовали бы повторному игнорированию [там же]. Без сомне-

ния, данный механизм проактивного реагирования активно используется в педагогике. Так, 

например, в своем аналитическом обзоре «Остракизм» (2007) К.Д. Вильямс упоминал о кор-

ректирующем педагогическом методе тайм-аута (англ., time out — короткий перерыв, пере-

дышка), описывая его как «…непродолжительный период времени, в течение которого ребе-

нок игнорируется или исключается» с целью корректировки его поведения [29, с. 440]. О си-

ле и важности запланированного игнорирования (англ., planned ignoring) как воспитательной 

технологии пишут К. Беарс с соавторами в книге, посвященной методам работы родителей 

по профилактике деструктивного поведения у детей [20]. 

В оригинальном варианте «Шкалы субъективного остракизма — подростки» Р. Гилмана и 

соавторов субшкала «Игнорирование» представлена, в частности, следующими утверждени-

ями «В основном другие… относятся ко мне как к невидимке / … игнорировали мои привет-

ствия при встрече/ … смотрят сквозь меня, будто я не существую» [23]. Сами авторы мето-

дики дают очень простое определение субконструкту «Игнорирование»: «…те, кого называ-

ют социально пренебрегаемыми (т. е. игнорируемыми)… этих молодых людей просто не за-

мечают сверстники» [там же, с. 320]. 

С учетом вышесказанного в нашем исследовании игнорирование мы пониманием как 

«умышленное оставление без внимания, пренебрежение кем-либо или чем-либо» [1, с. 270]. 

Социальное исключение. Принято считать, что авторство термина «социальное исключе-

ние» (или его синонима «социальная эксклюзия») принадлежит Р. Ленуару, государственно-

му секретарю по социальным вопросам при президенте В.Ж. д’Эстене (Франция, 70-е годы 
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XX века). Политик выделял данное явление прежде всего как социально-экономический фе-

номен, только как переживание социальных проблем: бедности, отсутствия доступа к обра-

зованию, медицинским услугам, как физическую изоляцию. [см.: 15, с. 29]. 

Осознание явления социального исключения сквозь призму психологического знания 

пришло позднее. Неоценимый вклад в понимание социальной эксклюзии с точки зрения ее 

объекта (на примере лиц без определенного места жительства) внес К. Эмманюэлли, опи-

савший полный цикл деградации «человека исключаемого» [18]. 

В работах зарубежных исследователей операционализация понятия «социальное исклю-

чение», к сожалению, не отличается четкостью и дифференцированностью. Так, 

Дж.М. Твендж определяет данный подконструкт остракизма как «будучи исключенным, изо-

лированным, временами с внешним проявлением неодобрения, а иногда — без него». По 

мнению К.Д. Вильямса, «…исключение происходит после некоего взаимодействия и отделе-

ния кого-то от группы, либо в качестве гипотетической меры в будущем» [см.: 29, с. 429] 

Наиболее близким к пониманию смыслового наполнения утверждений субшкалы «Ис-

ключение» в ШСО-ПМ мы считаем определение, которое предлагает Г.В. Семенова и соав-

торы: социальное исключение — это «…один из видов микроагрессивного поведения, цель ко-

торого состоит в отказе человеку от права быть членом значимых для него социальных 

групп (родственной, семейной, дружеской, сетевого сообщества), и/или депривация права 

быть включенным в диадические личностные отношения (дружеские, любовные, семейные). 

Это разрыв психологических (в том числе символических) связей между человеком и значи-

мым другим (группой), который субъективно воспринимается как страдание, осознается 

как болезненное переживание отвергнутости, невключенности, обесценивания» [13, с. 99]. 

Отвержение. На наш взгляд, факт того, что в модель остракизма подконструкт «отвер-

жение» К.Д. Вильямсом включен не был, является парадоксом. Если обратиться собственно 

к истории возникновения слова «остракизм», то, как политическая мера времен Античности, 

остракизм представлял собой именно процесс отвержения — публичного, демонстративного 

изгнания. 

Упоминание об этом критерии мы также находим и в психологии. В своей работе М. Лири 

так характеризует данный феномен: «Отвержение обычно реализуется как заявление челове-

ка или группы о том, что они не хотят (или больше не хотят) взаимодействовать или нахо-

диться в компании человека». Ученый также считает, что «…отвержение обычно не предпо-

лагает длительного эпизода, а происходит после взаимодействия и разлуки» [см. по: 29, 

с. 429]. 

В ШСО-ПМ под отвержением мы понимаем процесс отторжения от общества, непринятие 

обществом, основной чертой которого является демонстративность действия со стороны 

субъекта (отвержения). 

Исследование восприятия различий между подконструктами  

социального остракизма в среде несовершеннолетних 
Для организации исследования необходимо было выбрать ряд методик (определение 

внешней валидности), описывающих либо сходные субконструкты социального остракизма, 

либо близкие родственные феномены. С учетом проблематики дефицита диагностического 

инструментария в исследуемой области нами было принято решение использовать уже стан-

дартизированные сравнительные методики, измеряющие те или иные родственные остракиз-

му понятия. Для определения наиболее близких подконструктам остракизма понятиям нами 
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был: 1) сформулирован поисковый вопрос: «Насколько четко наши испытуемые различают 

«нюансы» социального остракизма?» и 2) организовано пилотажное исследование. 

Метод (пилотажное исследование). Основываясь на понимании исследуемых подкон-

структов остракизма, которое представлено выше, мы провели опрос в форме виньеток с 

применением условий множественного выбора ответов. Помимо заданных ситуаций-

виньеток, описывающих игнорирование, исключение и отвержение, нами также были вклю-

чены виньетки с описанием родственных социальному остракизму понятий (одиночество, 

травля, стигматизация), а также предоставлена возможность выбора опции «другое». 

Пример виньетки (ситуация «Исключение»): 

«Летом А. получила тяжелую травму и весь следующий учебный год была прикована к 

кровати. По соцсетям друзей А. видела, как класс съездил на экскурсию, сходил в театр. А. 

продолжала общаться с одноклассниками по телефону и в соцсетях, но никто ее больше 

никуда не приглашал». 

Выборка данного исследования составила 313 несовершеннолетних (мальчики — 146 

(45,8%), девочки — 167 (54,2%), средний возраст — 14,7 лет. 

 

Рис. 1. Результаты опроса в форме виньеток «Как вы это понимаете?»  

по трем субшкалам социального остракизма и трем родственным остракизму феноменам 

Результаты и обсуждение. Согласно полученным результатам (рис. 1), в 100% случаев 

максимальные значения в ответах респондентов соответствовали тому конструкту, который 

изначально был заложен в виньетку. Как видно из представленных выше результатов и с 

учетом условий множественного выбора ответов, несовершеннолетние рассматривают ана-

лизируемые подконструкты социального остракизма не в качестве унитарных явлений, а, 

скорее, в качестве понятий, имеющих основное понятийное ядро и периферию. Так, напри-

мер, ситуация игнорирования характеризовалась довольно сильной периферией: 44,1% ре-

спондентов (138 из 313) связали явление исключения с одиночеством. 

Выводы. Полученные результаты позволили нам сделать вывод о том, что несовершенно-

летние с высокой долей вероятности (от 55,9 до 89,5%) правильно идентифицируют призна-

ки проявления феномена социального остракизма. Нами также получены результаты, позво-
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ляющие использовать для анализа внешней валидности ШСО-ПМ ряд родственных феноме-

нов, таких как одиночество, травля и стигматизация. 

Методика Ostracism Experience Scale for Adolescents, R. Gilman [et al.] 
В данной статье нами приводятся данные по стандартизации методики «Шкала субъек-

тивного остракизма — Подростки, молодежь», в основу которой легла методика Ostracism 

Experience Scale for Adolescents, OES-A (англ.), разработанная и валидизированная коллекти-

вом авторов в 2013 г. (R. Gilman, A. Carter-Sowell, C.N. DeWall, R.E. Adams, I. Carboni) [23]. 

Методика OES-A (R. Gilman et al., 2013) представляет из себя экспресс-шкалу для само-

оценки подростками собственного уровня остракизации, включает в себя две субшкалы «Иг-

норирование» и «Исключение». В первоначальном варианте OES-A содержала 19 утвержде-

ний, но после проведения исследования на выборке из 876 старшеклассников в итоговом ва-

рианте осталось 11. Для подтверждения конструктной валидности диагностического инстру-

ментария группой ученых были применены исследовательский и конфирматорный фактор-

ный анализ, двумерные корреляции и иерархическая регрессия [там же]. Данная методика 

активно применяется в научных исследованиях социального остракизма [3; 22; 26]. Известно 

о валидизации OES-A на турецком [19] и китайском языках [24]. В 2019 г. Е.Э. Бойкиной в 

РФ англоязычная методика OES-A была адаптирована на русском языке [4], а в 2022 г. на ее 

основе проведено исследование социального остракизма как фактора антисоциального пове-

дения несовершеннолетних [1, 3]. 

Субшкала «Отвержение», которая не входила в структуру методики OES-A (R. Gilman 

et al., 2013) сформирована авторами исследования в ходе ряда пилотажных исследований с 

опорой на концептуализацию подконструкта «Отвержение», описанную выше и субшкалу 

«Страх отвержения» методики «Диагностика мотивов аффилиации А. Мехрабиан». 

Программа исследования 
Выборка. 2417 испытуемых из 15 регионов Российской Федерации (Белгородская, Брян-

ская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Псковская, Ростовская об-

ласти, Красноярский край, города Великий Устюг, Москва, Петрозаводск, Саратов, Самара, 

Смоленск); юноши — 599 (24,8%), девушки — 1818 (75,2%). Средний возраст по выборке 

составил 18,3±2,61 лет. 

Исследование предполагало разделение общего числа участников на 2 возрастные группы 

(подростки и молодежь). Подростки в возрасте от 14 до 17 лет — 993 человека (41%, MAGE 

16,2), из них 594 (60%) девушек и 399 (40%) юношей. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет 

— 1395 человек (58%, MAGE 21,8), из них 1202 (86%) девушки и 193 (14%) юноши. Возраст 

не указали 29 (1%) испытуемых. 

Методики. Модифицированная ШСО-ПМ, включающая 3 субшкалы: «Игнорирование» 

(5 вопросов), «Исключение» (5 вопросов), «Отвержение» (4 вопроса). Для проверки внешней 

валидности использовались методики: «Диагностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана, 

шкала СО (страх отвержения) [16] и «Методика диагностики уровня субъективного ощуще-

ния одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона [11]. 

Процедура. Исследование проводилось посредством заполнения испытуемыми онлайн-

формы, в которую входили следующие блоки: 1) преамбула (приветствие и объяснение фа-

булы); 2) демографический блок (код организации с номером участника; пол; возраст); 3) ме-

тодика «Шкала субъективного остракизма (подростки, молодежь); 4) методика «Диагностика 

мотивов аффилиации» А. Мехрабиана (полностью: шкалы «Страх отвержения», «Стремле-
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ние к принятию»; 5) методика «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» 

Д. Рассела и М. Фергюсона». 

Результаты и их интерпретация 
Описательная статистика и внутренняя согласованность (альфа Кронбаха) для всех 

субшкал методики ШСО-ПМ представлена в табл. 1. Внутренняя согласованность субшкал 

оказалась не очень высокой, что может объясняться небольшим количеством вопросов в 

каждой субшкале или сложностью конструктов. Тем не менее, коэффициенты альфы Крон-

баха более 0,6 могут считаться приемлемыми [8]. Небольшие корреляции между субшкалами 

(табл. 1) свидетельствуют об относительной независимости подконструктов социального 

остракизма: игнорирования, социального исключения и отвержения. 

Таблица 1 

Описательные статистики, показатели внутренней согласованности и внутренние  

корреляции для всех субшкал российской версии опросника ШСО-ПМ 

Шкала Среднее ± станд. 

отклонение 

Me [LQ; MQ] α Крон-

баха 

Корреляции 

Игнорирование Исключение 

Игнорирование 1,77 ± 0,53 1,60 [1,40; 2,00] 0,63   

Исключение 2,94 ± 0,87 2,80 [2,40; 3,40] 0,83 0,47*  

Отвержение 2,12 ± 0,63 2,00 [1,75; 2,50] 0,62 0,46* 0,27* 

Примечание: Me — медиана; LQ — нижний квартиль; MQ — верхний квартиль;  

«*» — p < 0,05. 

Для проверки новой модели методики ШСО-ПМ с добавленной третьей шкалой «Отвер-

жение» использовался конфирматорный факторный анализ, который показал, что модель хо-

рошо соответствует данным (SRMR=0,04; CMIN/df = 9,59; GFI = 0,96; IFI = 0,95; CFI = 0,95; 

RMSEA = 0,060 [0,056; 0,064]). На рис. 2 представлена структура опросника. 

Для оценки внешней валидности были посчитаны коэффициенты корреляции Пирсона 

между субшкалами методики и шкалой «Страх отвержения» (СО) опросника «Диагностика 

мотивов аффилиации» А. Мехрабиана, а также корреляции с результатами методики «Диа-

гностика уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляции для всех субшкал ШСО-ПМ с методиками «Диагностика мотивов  

аффилиации» А. Мехрабиана и «Диагностика уровня субъективного ощущения  

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона 
 

Шкала Корреляции 

Страх отвержения Шкала субъективного ощущения одиночества 

Игнорирование 0,46* 0,56* 

Исключение 0,49* 0,51* 

Отвержение 0,29* 0,40* 

Примечание: «*» — p < 0,05. 
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Рис. 2. Результаты конфирматорного факторного анализа: структура опросника  

с тремя шкалами (номера вопросов соответствуют Приложению) 

Как и ожидалось, шкалы «Игнорирование» и «Исключение» показали умеренную значи-

мую положительную корреляцию с используемыми методиками (с опросником «Диагности-

ка мотивов аффилиации» А. Мехрабиана — 0,46 и 0,56 соответственно, с опросником «Ме-

тодика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и 

М. Фергюсона — 0,49 и 0,51 соответственно). Новая шкала «Отвержение» показала слабую 

значимую связь с опросником «Диагностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана (r = 0,29; 

p < 0,05) и умеренную положительную связь с опросником «Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона (r = 0,40; p < 0,05). 

Для оценки различий половозрастной структуры опросника был проведен многофактор-

ный дисперсионный анализ. Несмотря на статистически значимые различия между некото-

рыми группами, эта-квадрат не превышал отметки в 0,01, что говорит о крайне слабой вели-

чине эффекта. Статистически значимые различия с большой величиной эффекта были 
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найдены только между самими шкалами опросника: наибольшие значения имеет шкала «Ис-

ключение», наименьшие — «Игнорирование» (p < 0,01, эта-квадрат = 0,45). Таким образом 

можно сделать выводы, что для методики ШСО-ПМ нет различий между участниками разно-

го пола и возраста (подростки и молодежь). Такие результаты согласуются с данными, полу-

ченными в ходе валидизации OES-A, которые также показали инвариантность результатов 

относительно демографических характеристик [23, с. 324—325]. 

Исходя из представленных результатов, мы можем выделить единые нормы для молодежи 

и подростков вне зависимости от пола. Для выделения норм для каждой шкалы использовали 

значения верхнего и нижнего квартиля. В приложении представлены нормы для каждой 

субшкалы опросника. 

Выводы 
Результаты исследования позволяют сделать достоверные выводы о надежности опросни-

ка ШСО-ПМ как диагностического инструментария всех трех подконструктов феномена со-

циального остракизма: игнорирования, исключения и отвержения. Ввиду того, что исследо-

вание не выявило статистически значимой разницы по критериям «возрастная группа» и 

«пол», ШСО-ПМ может быть использован для лиц в возрасте от 14 лет до 25 лет для пред-

ставителей женского и мужского пола. Интерпретацию результатов обработки методики 

ШСО-ПМ следует проводить, опираясь на полученные в ходе исследования нормы (Прило-

жение). 

Опросник «Шкала субъективного остракизма (подростки, молодежь)» может быть исполь-

зован в деятельности специалистов в педагогике, психологии и социологии в качестве вери-

фицированного диагностического инструментария при определении рисков субъективной 

остракизации подростков и представителей молодежи. Для получения более ясной картины о 

степени влияния остракизма на испытуемого методику ШСО-ПМ следует совмещать с 

предъявлением и анализом методики «Шкала нарушенных потребностей. Остракизм (под-

ростки, молодежь)». 

Приложение 
Шкала субъективного остракизма (подростки, молодежь), ШСО-ПМ  

(модификация Ostracism Experience Scale for Adolescents (OES-A), Gilman R., et al., 2013;  

модификация и стандартизация Бойкиной Е.Э. и др., 2023) 

Инструкция. 

Перед тобой 14 утверждений. Они касаются того, как обычно ты общаешься со своим 

окружением: родными, друзьями, учителями и другими людьми. Постарайся описать свои 

ощущения. Не спеши, можешь вспомнить какие-нибудь ситуации из жизни. 

Все ответы конфиденциальны. Спасибо. 

№ Утверждение Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

В основном, другие… 

1 …относятся ко мне как к невидимке      

2 …смотрят сквозь меня, будто я не су-

ществую 

     

3 …отвергают мои предложения      

4 …игнорируют меня во время разговора      

5 …приглашают меня на выходные      
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6 ...отказывают мне, когда я что-либо 

спрашиваю 

     

7 ... игнорируют меня      

8 …проводят время со мной у меня дома      

9 …приглашают меня стать членом их 

клуба, организации, группы 

     

10 …игнорируют мои приветствия при 

встрече 

     

11 ...не стесняются писать мне в соцсети, 

что не пойдут со мной на встречу 

     

12 …всячески стараются привлечь моё 

внимание 

     

13 …приглашают меня присоединиться к 

ним в хобби, провести вместе выход-

ные или сходить куда-нибудь 

     

14 ...часто противоречат мне в большой 

компании 

     

Ключ. 

Игнорирование: 1, 2, 4, 7, 10. 

Исключение: 5*, 8*, 9*, 12*, 13*. 

Отвержение: 3*, 6, 11, 14. 

Прямые утверждения: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 14 (никогда — 1 балл, редко — 2 балла, иногда 

— 3 балла, часто — 4, всегда — 5 баллов). 

Обратные утверждения (отмечены звездочкой «*»): 3, 5, 8, 9, 12, 13 (оцениваются в об-

ратном порядке: никогда — 5 баллов, редко — 4 балла, иногда — 3 балла, часто — 2 балла, 

всегда — 1 балл). 

По каждой субшкале вычисляются средние значения по всем вопросам, входящим в 

субшкалу. 

Интерпретация 

Чем выше средний показатель оценки результатов по отдельно взятой субшкале (см. нор-

мы), тем выше уровень субъективизации игнорирования, исключения или отвержения. Ины-

ми словами, чем выше данный показатель, тем сильнее подросток/представитель молодежи 

субъективно ощущает себя игнорируемым, исключенным или отвергаемым. 

Нормы для опросника ШСО-ПМ 

Субшкала Уровни выраженности подконструктов социального остракизма 

Низкий Средний (норма) Высокий 

Игнорирование От 1 до 1,3 От 1,4 до 2 От 2,1 до 5 

Исключение От 1 до 2,3 От 2,4 до 3,4 От 3,5 до 5 

Отвержение От 1 до 1,6 От 1,7 до 2,5 От 2,6 до 5 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ |  

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF LEGAL PSYCHOLOGY 

Отношение представителей молодежи  

к смерти и феномену скулшутинга 

Гриненко У.Б. 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО 

МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5295-4592, e-mail: uliana_grinenko@mail.ru 

Проведен анализ различий психологического отношения к феномену скулшутинга у 

представителей молодежи, осведомленных и не осведомленных о скулшутинге, путем 

изучения его связи с отношением к смерти на выборке из 98 человек (48 мужчин и 50 

женщин, средний возраст составил 22,7 года). Показано, что существует разница в 

оценке и восприятии специфической терминологии по скулшутингу — «natural 

selection», «reb’n’vodka», «мафия плащей», «wrath» — в группах, осведомленных и не 

осведомленных о скулшутинге: нарицательные термины более позитивно оценивают-

ся теми, кто ранее был знаком с понятием «скулшутинг». Сделан вывод о том, что для 

респондентов, знакомых со скулшутингом, собственная смерть и смерть другого че-

ловека близки по смыслу и эмоциональной нагрузке. Группа осведомленных о 

скулшутинге демонстрирует наличие суицидального риска. Смерть рассматривается 

ими одобрительно и положительно, поскольку влечет за собой освобождение от стра-

даний, невзгод и трудностей. Полученные результаты отражают диагностические 

возможности изучения имплицитного отношения к скулшутингу посредством изуче-

ния отношения к смерти. Перспективной задачей в данном исследовании выступает 

анализ различий психологического отношения к феномену скулшутинга у лиц с ауто-

агрессивным поведением, осведомленных и не осведомленных о скулшутинге, путем 

изучения отношения к смерти. 

Ключевые слова: скулшутинг, отношение к смерти, молодежь, отношение к скулшу-

тингу, вооруженное насилие. 
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An analysis of differences in psychological attitudes to the phenomenon of school shooting 

among young people who are knowledgeable and uninformed about school shootings was 

carried out through studying its relationship with attitudes towards death in a sample of 98 

people (48 men and 50 women, the average age was 22.7 years). It is shown that there is a 

difference in the assessment and perception of the specific terminology of school shootings 

«natural selection», «reb’n’vodka», «trench coat mafia», «wrath» in groups knowledgeable 

and uninformed about school shootings: common terms are more positively evaluated by 

those who were previously familiar with the concept of «school shootings». It is concluded 

that for respondents familiar with school shootings, their own death and the death of another 

are close in meaning and emotional burden. The group of people who are knowledgeable on 

school shootings demonstrates the presence of a suicidal risk. Death is viewed by them ap-

provingly and positively, since it entails a liberation from suffering, adversity and difficul-

ties. The results obtained reflect the diagnostic possibilities of studying the implicit attitude 

towards school shootings by studying the attitude towards death. The promising task of this 

study is to analyze the differences in the psychological attitude towards the phenomenon of 

school shootings in people with autoaggressive behavior, who are knowledgeable and unin-

formed of school shootings, by studying the attitude towards death. 

Keywords: school shootings, attitude towards death, youth, attitude towards school shoot-

ings, armed violence. 

For citation: Grinenko U.B. The Attitude of Young People towards Death and the Phenomenon of 

School Shootings. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 150–163. 

DOI:10.17759/psylaw.2023130411 (In Russ.). 

Введение 
В период с 1970-х гг. по июнь 2022 г. в школах США было зафиксировано 1739 случаев 

[29] вооруженного насилия на территории образовательной организации — скулшутинга. 

Подробное рассмотрение проблемы скулшутинга было сделано в предыдущей работе автора 

настоящего исследования [7]. В России с 2014 г. по октябрь 2023 г. было зафиксировано бо-

лее 55 случаев скулшутинга, в число которых входит как совершение вооруженного нападе-

ния, так и приготовление к преступлению и покушение на преступление [18]. 

Изучение феномена скулшутинга в российской действительности достаточно сложное: 

малая выборка и низкая частота инцидентов. По решению Верховного суда Российской Фе-

дерации от 2 февраля 2022 г. № АКПИ21-1059С движение «Колумбайн» (прототип других 

инцидентов с вооруженным нападением на образовательные организации) признано терро-

ристическим и запрещено на территории России [5]. Обоснование данного решения заключа-

ется в том, что его деятельность основана на идеологии насилия и преследует цели массовой 

гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки  

В настоящее время, начиная с февраля 2022 г., в Российской Федерации осуществляется 

следующая правоприменительная практика за принадлежность к движению «Колумбайн»: 

ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»; ст. 205.1 УК РФ «Содей-

ствие террористической деятельности»; ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности»; ст. 205.4 УК РФ «Организация террористи-

ческого сообщества и участие в нем»; ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террори-

стической организации и участие в деятельности такой организации». 
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Отношение к смерти, как одной из базовых категорий, можно рассматривать как фактор, 

связанный с адаптацией или дезадаптацией, оказывающий влияние на ауто- и гетероагрес-

сивное поведение. Отношение к смерти актуализирует поиски смысла жизни, оно естествен-

ным образом связано со степенью удовлетворенности жизнью, страхом перед смертью и 

процессом умирания, а также ожиданием того, что будет после смерти. У лиц с аутоагрес-

сивным поведением отмечается положительное отношение к смерти, восприятие которой 

рассматривается как способ перерождения в лучшую жизнь, лишенную страданий и трудно-

стей. Положительное отношение к смерти повышает суицидальную активность. Проблема 

отношения к смерти встает также в контексте роста криминального поведения, демонстрируя 

незрелость ценностной системы людей, по причине которой люди применяют насилие в от-

ношении других лиц. 

В настоящем исследовании предпринимается попытка косвенной оценки отношения мо-

лодежи к скулшутингу, поскольку прямая оценка невозможна ввиду очевидной социальной 

желательности ответов респондентов. 

Представления о смерти в психологии 
Проблема отношения человека к смерти является одной из основополагающих для фило-

софии, психологии и зачастую рассматривается через дихотомию «жизнь—смерть»: смерть 

играет ключевую роль в конструировании мировоззрения и отношения к жизни. Теоретиче-

ски данная тема наиболее широко разработана в рамках философских учений (Сократ, 

С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, Ф. Ницше, Н.А. Бердяев, Ж-П. Сартр) и социологических работ 

(Э. Дюркгейм, Ф. Арьес), а также ее затрагивают психологические теории психоаналитиче-

ских (З. Фрейд, Э. Фромм) и экзистенциально-гуманистических (И Ялом, В. Франкл, 

Д.А. Леонтьев) направлений, которые выстраивают модели личностного развития через мо-

тивационную составляющую. Представления о смерти включают в себя идеи, сформирован-

ные на уровне личности и на уровне общества; кроме того, определенные различия зафикси-

рованы между отношением к личной смерти (осознание конечности бытия) и отношением к 

смерти другого. 

Большинством ученых и философов смерть отождествляется с разрушением и противопо-

ставить этому пониманию созидательный аспект данного явления достаточно сложно (речь 

идет не о творчестве и смыслообразовании, которые происходят всё же за счет времени жиз-

ни): в самом событии смерти нет продуктивности. Так, З. Фрейд соотносил смерть и стрем-

ление к разрушению, сводя их к Танатосу — влечению к смерти и противопоставляя его вле-

чению к жизни [1; 19]. По З. Фрейду и Э. Фромму, влечение к смерти направлено или на са-

моразрушение, или на разрушение другого человека [20]. Однако современные теории ука-

зывают на то, что деструктивное влечение не всегда тождественно влечению к смерти [26], 

оно включает спектр различных проявлений, в том числе направлено на перестройку, а не 

уничтожение социальной структуры. Другой аспект соотношения понятий смерти и разру-

шения парадоксальным образом обнаруживает ее созидательность, правда, направленную 

всё же в прошлое — на историю жизни человека: в случае суицидального поведения само-

убийство выступает как субъективный способ «собрать» свою фрагментарную идентичность 

в завершенную историю путём совершения данного события, вывести себя из воспринимае-

мых невыносимыми условий жизни [23; 24]; в случае насильственного поведения — как спо-

соб «создать» свою личность таковой, утвердить себя как «антагониста». 
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Помимо понимания смерти на когнитивном уровне и личностного выбора стратегии жиз-

ни в связи с осознанием ее конечности, а также веры в возможную жизнь после смерти или 

ее отсутствие, формируется эмоциональное отношение к смерти. 

В ряде случаев формируется положительное отношение к смерти, однако данное явление 

Э. Фромм считает патологическим [20]. Если З. Фрейд вводит понятия «влечение к жизни» и 

«влечение к смерти», то Э. Фромм говорит о «биофилии» и «некрофилии» [14]. Некрофилия 

в его понимании является формой злокачественной агрессии, глубинным влечением к смер-

ти, направляющим человека на разрушение и дезинтеграцию, и, имея разные степени и фор-

мы выраженности (садизм, мазохизм), является основой человеческой деструктивности [20]. 

Исходно от природы человек направлен на биофилию — созидание и накопление, а некро-

филия является результатом свободного выбора альтернативного направления индивидуали-

зации [9]. 

К.А. Чистопольская и коллеги пишут о том, что адаптивными стратегиями реагирования 

на смерть можно считать нейтральное принятие смерти, страх последствий смерти для лич-

ности, страх последствий для близких, связанный с формированием привязанности к ним; 

дезадаптивными стратегиями являются принятие смерти как бегства (т. е. избавления), при-

нятие-приближение смерти, страх забвения другими; в качестве защитных стратегий прояви-

ли себя страх смерти, избегание темы смерти, страх трансцендентных последствий, страх по-

следствий для тела [25]. 

Отношение к смерти другого человека отличается от понимания конечности собственного 

бытия. В этом смысле мы уже увидели из предшествующего анализа, что смерть другого яв-

ляется источником познания, информации о данном явлении, поскольку своя смерть прин-

ципиально непостижима [21; 17]. В эмоциональном аспекте смерть другого может нести 

страх, ощущение тоски и потери [4; 27; 28] или, напротив, приносить положительные эмо-

ции: так, согласно З. Фрейду, человек инстинктивно склонен желать смерти чужаку, врагу [1; 

19], однако подобная точка зрения является радикальной и не разделяется Э. Фроммом, 

Н.А. Бердяевым, наделяющими природу личности человеколюбием и возможностью свобод-

ного выбора, а также Ж.-П. Сартром, Д.А. Леонтьевым и др., считающими, что личность 

формируется при жизни через собственные поступки [14; 17]. 

Выше описывался индивидуальный уровень отношения к смерти, на который так или 

иначе оказывают влияние культурные установки. На социальном уровне происходит регуля-

ция отношения к смерти. 

Во-первых, сами социальные условия могут способствовать принятию стратегий, направ-

ленных на гибель, и ее положительной оценке («избавление»): Э. Дюркгейм пишет о том, что 

дезорганизация принятых социальных норм (аномия) ведет к саморазрушению [11]. При 

этом речь идет о совершенно разных аспектах социума: так, принципиальная перестройка 

структуры общения происходит с появлением социальных сетей, что также может являться 

дезорганизующим фактором. 

Во-вторых, в культуре задаются нормы и правила эмоционального реагирования на 

смерть, особенности поведения, морали и табу. Ф. Арьес описывает культурные изменения 

отношения к смерти. Изначально человеку не был присущ страх и горевание по отношению 

к смерти, а само данное событие сопровождалось церемониалом и анонимным погребением. 

Позже (с XI века) в культуре появляется идея Страшного cуда и религиозные заповеди как 

моральные регуляторы поведения, а также идея спасения индивидуальной души. В XVII веке 

усиливается индивидуализация смерти и происходит разделение мира мертвых и живых 

(кладбища имеют именные надгробия и выносятся за городскую черту). По мере ослабления 
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представлений о Страшном суде формируются горевание, ощущение утраты, комплекс тра-

гических эмоций и чувств, связанных с уходом близкого. В современном мире, согласно 

Арьесу, преобладает страх смерти и вытеснение всего, что связано с ней из коллективного 

сознания: человек всеми способами стремится к достижению бессмертия [2]. 

Помимо психологического аспекта, отношение к смерти регулируется религией, законо-

дательством, которые транслируют запрет на причинение смерти другому и санкции в связи 

с этим [1], а также формируется посредством литературы, кинематографа, музыки, где ги-

бель персонажей и суицидальное поведение нередко романтизируется. Романтизация, с од-

ной стороны, выступает способом закрепить за смертью чувство печали и тоски, ощущение 

потери; но в то же время таит в себе опасность пропаганды деструктивного поведения, соци-

ального научения [3] и подражательного эффекта Вертера [15; 30]. 

Отношение к смерти при склонности к деструктивному поведению 
Отношение к смерти, которая является одной из базовых категорий картины мира, можно 

рассматривать как фактор, связанный с адаптацией или дезадаптацией и влияющий на де-

структивное поведение — аутоагрессивное или гетероагрессивное. Исследователи в области 

социальных наук полагают, что восприятие смерти отражает зрелость личности и ее соответ-

ствие нормам общества, в котором приняты те или иные типы отношения к смерти и их сим-

волизация в ритуалах [8]. Изменение отношения к смерти на альтернативное или полярное 

по сравнению с культурой, к которой принадлежит человек, может быть связано с наруше-

нием социализации, ее направлением по дезадаптивному пути [10]. В контексте криминаль-

ного поведения изменение отношения к смерти вызвано недостаточной сформированностью 

или «деформацией» ценностной системы людей [13], в связи с чем они оказываются способ-

ны применять насилие в отношении других лиц. В норме понимание конечности бытия вы-

ступает регулятором здорового отношения к жизни, систематизируя ее, позволяя осмыслить 

и взять на себя ответственность. 

Согласно взглядам исследователей [31], тревога по поводу смерти представляет собой 

наиболее распространенную эмоцию в отношении данного явления, однако степень беспо-

койства зависит от воспринимаемой ценности жизни. Разрушение у человека буфера тревоги 

по отношению к смерти, сформированного культурой, происходит в случаях пережитого 

травматического события (домашнее насилие, смерть родителей, природные катаклизмы, 

гражданские войны, террористические акты и т. д.), в результате чего развивается посттрав-

матическое стрессовое расстройство (ПТСР); суицидальных попыток, не окончившихся ги-

белью. При этом, как отмечают К.А. Чистопольская и С.Н. Ениколопов, для категории лю-

дей, имевших суицидальные попытки, характерно принятие смерти как бегства от субъек-

тивной трудности жизни, а также снижение уровня психологического благополучия в силу 

полученного травматического опыта. Принятие смерти как бегства связано с негативным 

прошлым, а страх смерти появляется в ситуациях сниженного контроля — и обе эти страте-

гии связаны с депрессией, которая коррелирует с тревожной привязанностью, что говорит о 

социальной дезадаптированности у людей, проявляющих данные стратегии. Наиболее пси-

хологически адаптивным отношением является нейтральное принятие смерти у людей, про-

являющих достаточную жизнестойкость и находящихся в культурных рамках буфера трево-

ги. Жизнестойкость формируется на основе высокой степени удовлетворенности жизнью, 

сформированной привязанности, опоры на позитивное прошлое (ностальгия), творческой ак-

тивности, адекватной самооценки и твердой жизненной позиции [22]. 
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Согласно исследованию М.И. Костяной и Ф.С. Сафуанова, эмоционально-смысловое от-

ношение к смерти у лиц с опытом агрессивных и противоправных деяний отличается от от-

ношения у законопослушных граждан. У нормативных испытуемых элементы «страх» и 

«смерть» располагаются радом в семантических пространствах, а также связаны с негатив-

ным отношением и естественными причинами. У деструктивных испытуемых данные кате-

гории чаще связываются с насильственными причинами и имеют противоположные оценки 

— «страх» оценивается негативно, а «смерть» несет позитивно окрашенную оценку. Кон-

трастные оценки свидетельствуют об инверсии отношения к смерти у испытуемых деструк-

тивной группы. Таким образом, для людей, не имевших деструктивного опыта, характерно 

наличие страха в отношении к концепту смерти, тогда как для испытуемых деструктивных 

групп она рассматривается как нечто неестественное, обратимое, неожиданное и не имеющее 

негативной окраски, при этом смерть и страх разведены [13]. 

В отечественных исследованиях были выявлены возрастные и гендерные особенности 

страха смерти и отношения к ней в контексте жизнестойкости у подростков. Так, для деву-

шек характерен более высокий уровень страха смерти и более выраженное аффективное от-

ношение к ней; у молодых людей страх смерти интеллектуализируется и зависит от оценки 

собственной религиозности. В 10—12 лет смерть понимается младшими подростками как 

непостоянное явление и оценивается негативно; при этом эмоциональное отношение к смер-

ти отделено от собственной личности [12]. С точки зрения возрастных различий наблюдается 

схожий уровень выраженности страха смерти у подростков 13—14 лет и 15—16 лет. При 

этом содержание этого страха у данных возрастных групп отличается: старшие в большей 

степени боятся мучительной смерти, а младшие — неожиданной [6]. Согласно исследованию 

Н.Ю. Жуковой, тревога смерти у нормативных подростков чаще связывается с физическими 

изменениями в процессе естественного цикла жизни или вызванных болезнью; а у девиант-

ных — со страхами хронических болезней и серьезных стрессов (причины которых могут 

обнаруживаться в социальном окружении такого подростка и его образе жизни). В рассказах 

нормативных подростков на тему смерти преобладали тематики «Обретение смысла», «Раз-

мышление», чаще встречалась категория «Утрата/потеря» и отсутствовала тема «Воскреше-

ние», тогда как в рассказах девиантных подростков существенно чаще встречалась тема 

«Мистификация/ритуализация» и исключалась тема «Обретение смысла». Таким образом, в 

группе девиантных подростков более распространено представление о смерти как о сверхъ-

естественном, мистическом явлении, что может говорить о нарушении общего и эмоцио-

нального развития (т. е. оно регрессирует и соответствует уровню детей) либо нарушении 

привязанности и отсутствии благоприятных отношений с группой сверстников. Когнитив-

ный аспект отношения к смерти у нормативных подростков представлен стратегиями «При-

нятие смерти» и «Смерть как переход в другое состояние», в то время как на эмоциональном 

уровне преобладает отношение по типу «Непринятие смерти». Немного иная картина 

наблюдается у девиантных подростков: их когнитивный аспект отношения связан со страте-

гиями «Непринятие смерти», «Принятие смерти», «Смерть как переход в другое состояние», 

а эмоциональный аспект представлен амбивалентно, т. е. включает одновременной отноше-

ния по типу «Принятие смерти» и «Непринятие смерти» [12]. 

Бесстрашие по отношению к смерти является неустойчивой характеристикой. Нельзя 

утверждать, что оно всегда связано с деструктивным поведением, однако этот фактор облег-

чает подобные поведенческие проявления. Для более точного понимания мотивации людей с 

гетероагрессивным поведением необходимы углубленное изучение духовно-нравственного 
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самосознания и раскрытие механизмов формирования эмоционально-смысловой структуры 

отношения к смерти. 

Программа исследования 
Цель исследования заключается в анализе различий психологического отношения к фено-

мену скулшутинга у представителей молодежи, осведомленных и не осведомленных о 

скулшутинге, путем изучения его связи с отношением к смерти. Осведомленность о скулшу-

тинге — наличие знаний о феномене скулшутинга (когнитивный компонент, по В.Н. Мяси-

щеву [16]). Объектом является психологическое отношение к смерти и феномену скулшу-

тинга. В качестве предмета исследования выступает психологическое отношение к смерти и 

феномену скулшутинга у представителей молодежи, осведомленных и не осведомленных о 

скулшутинге. 

В исследовании приняли участие 105 человек. Однако в выборку вошли 98 человек ввиду 

неполноты данных, 48 из которых — мужчины (49%), 50 — женщины (51%). Средний воз-

раст респондентов составил 22,7 года (sd = 2.8). Согласно ответам респондентов, 64 человека 

(65%) ранее слышали о скулшутинге. Значимых гендерных различий в осведомленности о 

феномене обнаружено не было (χ2(1) = 0,004, p = 0,948), однако осведомленность о скулшу-

тинге оказалась статистически связанной с уровнем образования (χ2(3) = 13,2; p = 0,004) за 

счет большей осведомленности студенческой группы. В выборку вошли следующие респон-

денты: 56,1% — студенты, 29,6% — с высшим образованием, 8,2% — со средним специаль-

ным образованием, 4,1% — с неоконченным высшим, 1,02% — имеющие более одного выс-

шего образования, 1,02% — со средним общим образованием. Выборка осуществлялась пу-

тем рандомизации. Общая выборка была разделена на две группы наблюдения по признаку 

осведомленности о феномене скулшутинга путем ответа на вопрос в социально-

демографической анкете после прохождения тестирования («Слышали ли Вы когда-нибудь о 

феномене скулшутинга (из СМИ, Интернета или других источников)?»). 

Для эмпирического исследования применялись следующие методики: «Моральные ди-

леммы» (J.D.Greene, 2004); «Отношение к смерти» (С.Н. Ениколопов, 2012); «Отношение к 

смерти» (И.Ю. Кулагина, 2011); «Семантический дифференциал Ч. Осгуда» (С.E. Osgood, 

1957); опросник «Мини-Мульт» (адаптация В.П. Зайцева, 1981); методика исследования пра-

восознания (Л.А. Ясюкова); опросник «Ауто- и гетероагрессия» (Е.П. Ильин); социально-

демографическая анкета. 

Для проверки полученных результатов применялась статистическая обработка данных 

при помощи программного обеспечения Jamovi v2.3.21.0. Проводился дисперсионный ана-

лиз, а также корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. Для оценки 

статистической значимости различий, связанных с полом и уровнем образования, был рас-

считан критерий Хи-квадрат. Определение значимости различий показателей между группа-

ми производилось с помощью непараметрического U-критерия Манна—Уитни. Так как пря-

мая оценка отношения респондентов к скулшутингу невозможна ввиду очевидной социаль-

ной желательности ответов, нами была проведена попытка косвенной оценки с использова-

нием эксплораторного факторного анализа методом главных компонент. Для снижения раз-

мерности семантического пространства был использован метод поиска главных компонент с 

косоугольным вращением Облимин. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При описании результатов приведены значения U-критерия Манна—Уитни и уровень 

значимости, а оценка различий между группами производилась на основе разницы средних 
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при расчете U-критерия. Результаты статистической обработки полученных данных позво-

лили выявить, что группа, осведомленная о феномене скулшутинга отличается более поло-

жительным отношением к смерти вообще и в частности имеет более высокие показатели по 

шкалам «Нейтральное принятие смерти» (U = 805; p = 0,032), «Принятие-приближение смер-

ти» (U = 99; p < 0,001), «Принятие смерти как бегства» (U = 62,5; p < 0,001), в то время как не 

осведомленная о скулшутинге группа более склонна к «Избеганию темы смерти» (U = 357,5; 

p < 0,001) и «Страху смерти» (U = 764; p < 0,016). Это означает, что группа осведомленных о 

скулшутинге демонстрирует наличие суицидального риска. Смерть рассматривается ими 

одобрительно и положительно, поскольку влечет за собой освобождение от страданий, 

невзгод и трудностей. 

Сравнение полученных профилей, по результатам опросника «Мини-Мульт», в двух груп-

пах показало, что респонденты, ранее слышавшие о скулшутинге, имеют значимо более вы-

сокие показатели по шкалам «Депрессия» (D) (U = 584; p < 0,001) и «Паранойяльность» (Pa) 

(U = 708; p < 0,004) по сравнению с теми, кто не знаком с данным феноменом, в то время как 

другие личностные качества значимо не отличаются между двумя группами. Согласно отече-

ственным и зарубежным исследованиям, депрессивные тенденции характерны для нападав-

ших, а наличие склонности к формированию сверхценных идей свойственно при формиро-

вании идеи нападения на образовательную организацию. 

Осведомленные о скулшутинге респонденты обладают более низким уровнем правосозна-

ния (U = 618; p < 0,001) и более высоким уровнем как аутоагрессии (U = 10,5; p < 0,001), так 

и гетероагрессии (U = 53,5; p < 0,001). Низкий уровень сформированности правового созна-

ния, как внутреннего регулятора деятельности личности, может побудить их к неправомер-

ному поведению, в данном случае, насильственного характера. 

Респонденты в группе осведомленных о скулшутинге оказались более склонны к рацио-

нальным решениям моральных дилемм (U = 564; p < 0,001). Эти данные демонстрируют 

эмоциональное предпочтение «смерти» и снижение субъективной значимости жизни. Увели-

чение рациональных выборов связано с имплицитным предпочтением «смерти», выраженно-

стью суицидальных намерений и также снижением значимости жизни. Также результаты го-

ворят о том, что для респондентов, знакомых со скулшутингом, собственная смерть и смерть 

другого человека близки по смыслу и эмоциональной нагрузке. 

Нами также было проверено предположение о связи отношения к смерти и склонности к 

тем или иным решениям дилемм. Мы обнаружили, что лица, предпочитающие рациональные 

решения дилемм имеют также более высокие значения по суицидально значимым шкалам 

«Принятие-приближение смерти» (r = 0,226; p < 0,026), «Принятие смерти как бегства» (r = 

0,245; p < 0,015) и более низкие значения по шкале «Избегание темы смерти» (r = ‒0,231; p < 

0,001), которая не несет в себе суицидальный радикал. 

В связи с тем, что шкалы «Депрессия» (D), «Паранойяльность» (Pa), «Аутоагрессия», «Ге-

тероагрессия» и уровень правосознание показали связь с решениями дилемм и отношением к 

смерти, мы решили добавить эти переменные в модель, проверив наличие частных корреля-

ций между моральными выборами и отношением к смерти. Частные корреляции показывают, 

что с поправкой на личностные особенности респондентов преобладание рациональных вы-

боров в моральных дилеммах имеет значимую связь только со шкалой «Нейтральное приня-

тием смерти» (p = 0,030). 

Чтобы подробнее изучить влияние шкалы «Депрессия» (D) на связь принятия смерти и 

рациональности моральных выборов нами была проверена модель, предполагающая модера-

цию шкалой «Депрессия» (D) связи между отношением к смерти и рациональностью реше-
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ния моральных дилемм, которая подтвердила наши выводы, основанные на частных корре-

ляциях этих переменных: рациональность решения в большей степени связана именно со 

шкалой «Депрессия» (D) как личностной особенностью, чем со шкалой «Нейтральное приня-

тие смерти», которая характеризует смерть как нечто неизбежное. В то же время вклад эф-

фекта модерации в общую дисперсию видится достаточно значимым для учета в анализе. 

В связи с тем, что прямая оценка отношения респондентов к скулшутингу невозможна 

ввиду очевидной социальной желательности ответов нами была проведена попытка косвен-

ной оценки. В методике «Семантический дифференциал» для оценки респондентам был 

предложен набор специфической терминологии по скулшутингу: «natural selection», 

«reb’n’vodka», «мафия плащей», «wrath». Данные термины стали нарицательными, они во-

шли в особое употребление для обозначения скулшутинга. При обработке данных было про-

ведено снижение размерности семантического пространства объектов, связанных с феноме-

ном скулшутинга и не связанных («Я», «жизнь», «смерть», «Я-идеальный»). Для снижения 

размерности семантического пространства был использован метод поиска главных компо-

нент с косоугольным вращением Облимин. Полученная трехфакторная структура объясняет 

60,3% исходной вариативности данных и включает факторы «Сила», «Отношение» и «Про-

стота». 

Дисперсионный анализ полученных независимых переменных показал отсутствие значи-

мого эффекта осведомленности испытуемых о скулшутинге на фактор «Отношение к объек-

там», т. е. отношение к большинству оцениваемых категорий у осведомленной и не осведом-

ленной группы не отличается, за исключение категории «Мафия плащей» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фактор «Отношение» и набор специфической терминологии 

Тем не менее, фактор «Сила объектов» демонстрирует мощное перекрестное взаимодей-

ствие таких переменных, как «Осведомленность о скулшутинге» и «Связанность объектов со 

скулшутингом» (специфической терминологией): у осведомленной и не осведомленной груп-

пы различается оценка силы категорий «мафия плащей», «wrath», «жизнь» и «Я» (рис. 2). 
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Рис. 2. Фактор «Сила» и набор специфической терминологии 

Если разбить группы терминов на отдельные объекты, можно увидеть, что осведомленные 

респонденты имеют более позитивное (t = 3,22; p = 0,001; d = 0,68) отношение к термину 

«Мафия плащей». Отсутствие значимых результатов отношения к некоторым специфиче-

ским для скулшутинга терминам, предположительно объясняется с позиции узнаваемости 

конструкций: «natural selection» (естественный отбор) — термин из области биологии, хотя и 

является нарицательным в узких кругах. 

Также было получено следующее: осведомленные респонденты оценивают категории 

«Жизнь» и «Я» как более слабые по сравнению с не осведомленными, что согласуется с бо-

лее выраженной депрессивностью первой группы (Мини-Мульт, шкала D «Депрессив-

ность»), а «Мафию плащей» и «Wrath» — как более сильные. Полученные данные указывает 

на разницу в оценке и восприятии специфической терминологии в группах, осведомленных и 

не осведомленных о скулшутинге. Нарицательные термины более позитивно оцениваются 

теми, кто раннее был знаком с понятием «скулшутинг». 

Заключение  
Проведенное исследование позволило изучить отношение к скулшутингу путем изучения 

отношения к смерти. Полученный результат может иметь диагностическую значимость при 

дальнейших попытках непрямого исследования имплицитного отношения к сложно изучае-

мым феноменам по типу скулшутинга. Прямая оценка отношения влечет за собой возраста-

ние социально желательных ответов, лишая исследователей возможности взглянуть на то, 

как представителя молодежи относятся к данному феномену. В то же время неявная оценка 

не содержит эксплицитных оценочных компонентов в виде слов, но при этом передает раз-

личное оценочное значение. Несмотря на наличие согласованности между осведомленной и 

не осведомленной о скулшутинге группами в плане оценок «хорошо—плохо», для знающих 

людей специфические термины имеют большую эмоциональную заряженность. 
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Таким образом, на эмпирическом материале нами получены предварительные результаты, 

отражающие диагностические возможности изучения имплицитного отношения к скулшу-

тингу посредством изучения отношения к смерти. Исходя из полученных результатов, дан-

ный феномен требует дальнейшего исследования. Перспективной задачей выступает анализ 

различий психологического отношения к феномену скулшутинга у лиц с аутоагрессивным 

поведением, осведомленных и не осведомленных о скулшутинге, путем изучения отношения 

к смерти. 
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Специальная военная операция, проводимая Россией, вызвала увеличение числа во-

лонтеров, осуществляющих свою деятельность в экстремальных условиях. На основе 

проведенного анализа научных публикаций по проблематике волонтерской деятель-

ности, а также данных эмпирического исследования на выборке из 40 человек (20 во-

лонтеров экстремального профиля и 20 волонтеров общегуманитарной направленно-

сти), включавших результаты анкетирования и комплексного психодиагностического 

обследования («Опросник оценки склонности к волонтерской деятельности» 

(В.Е. Петров); тест «Альтруизм—эгоизм» (Е.П. Ильин); методика «Ответственность 

ЭДО» (В.П. Прядеин); методика «Диагностика принятия других» (В. Фей), методика 

диагностики социальной эмпатии (А. Меграбян и Н. Эпштейн)), установлены психо-

логически значимые предикторы, определяющие склонность людей к контрастным 

видам волонтерской деятельности. Оценка различий в группах показала, что «экстре-

мальным волонтерам» свойственна повышенная ответственность за результаты своей 

деятельности, а «волонтерам общегуманитарной направленности» присуща большая 

толерантность по отношению к окружающим. Психологический портрет «экстре-

мального волонтера» отличают такие характеристики ценностно-мотивационной сфе-

ры личности, как патриотизм, соучастие, самопожертвование, социальная вовлечен-

ность, альтруизм. Материал статьи позволяет уточнить методологические ориентиры 

психологической практики в области волонтерства в экстремальных условиях дея-

тельности, детализировать паттерн качеств успешного волонтера и индивидуализиро-

вать его профессиональную подготовку. 
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The special military operation carried out by Russia has caused an increase in the number of 

volunteers carrying out their activities in extreme conditions. Based on the analysis of scien-

tific publications on the problems of volunteering, as well as the data of an empirical study 

on a sample of 40 people (20 volunteers of an extreme profile and 20 volunteers of a general 

humanitarian orientation), which included the results of a questionnaire and a comprehen-

sive psychodiagnostic examination (“Questionnaire for assessing the propensity to volunteer 

activity” (V.E. Petrov); test “Altruism — egoism” (E.P. Ilyin), methodology “EDM Respon-

sibility” (V.P. Pryadein), the method “Diagnostics of Acceptance of Others” (V. Fey), the 

method of diagnosing social empathy (A. Mehrabyan and N. Epstein)), psychologically sig-

nificant predictors that determine people’s inclination to contrasting types of volunteer activ-

ities have been established. An assessment of the differences in the groups showed that “ex-

treme volunteers” are characterized by increased responsibility for the results of their activi-

ties, and “volunteers of a general humanitarian orientation” are characterized by greater tol-

erance towards others. The psychological portrait of an “extreme volunteer” is distinguished 

by such characteristics of the value and motivational sphere of the personality as patriotism, 

participation, self-sacrifice, social involvement, and altruism. The material of the article al-

lows us to clarify the methodological guidelines of psychological practice in the field of vol-

unteering in extreme conditions, to detail the pattern of qualities of a successful volunteer 

and to individualize his professional training. 

Keywords: volunteering, personal profile of volunteer qualities, social responsibility, toler-

ance, empathy, altruism, self-sacrifice, involvement. 
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Введение 
Проблемы построения справедливого общества, ориентированного на потребности каждо-

го человека, гармонизации межличностных отношений, оказания помощи нуждающимся не 

одно тысячелетие ставились в центр внимания ученых. В настоящее время данные проблемы 

актуализируются в России и со стороны государственных и общественных деятелей, под-

держивающих проявления социальной активности граждан в разных видах волонтерства [10; 

13; 17 и др.]. Согласно положениям Федерального проекта «Социальная активность», под-

держиваемого Президентом России В.В. Путиным, организация и развитие волонтерского 

движения отнесены к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики 

государства. Однако волонтерство востребовано не только в социальной сфере, но и в обла-

сти реалий все более расширяющегося сегодня экстремального бытия людей. Добровольцы, 

меценаты и волонтеры активно вовлекаются в мероприятия по ликвидации последствий ка-

тастроф и стихийных бедствий, по поиску пропавших лиц, по созданию логистики снабже-

ния и оказания гуманитарной помощи в зонах вооруженных конфликтов, а также принимают 

непосредственное участие по защите интересов России в ходе проведения специальной во-

енной операции. 

Анализ публикаций свидетельствует, что феноменология волонтерства чаще стала стано-

виться объектом научных исследований отечественных и зарубежных ученых, в том числе в 

предметных областях истории, социологии, психологии, социальной педагогики, юриспру-

денции и менеджмента (Ю.С. Белановский, В.Б. Беневоленский, Н.И. Горлова, Е.Ю. Звезди-

на, Л.А. Кудринская, И.В. Мерсиянова, М.В. Певная, О.В. Решетников, Л. Саламон, 

Л.И. Якобсон, Е.И. Холостова и др.). Учеными констатируется, что под волонтерством сле-

дует понимать созидательную деятельность человека, заключающуюся в соучастии в реше-

нии проблем отдельных людей, общества или государства по собственной инициативе. Под-

черкивается, что доброволец вправе в любой момент отказаться от участия в волонтерстве. 

Ключевой чертой волонтерства как деятельности считается альтруистическая направлен-

ность участников во благо определенного или неопределенного круга лиц без расчета на ма-

териальное вознаграждение в какой-либо форме. На подобное обстоятельство указывается и 

в ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В связи с этим происходящее в 

России также расширение оказания помощи и соучастие в экстремальной сфере деятельно-

сти на возмездной основе следует рассматривать как наемничество. 

В историографическом ракурсе анализ публикаций показывает, что в психологии пробле-

матика волонтерства не является новой. Однако до сих пор учеными продолжают изучаться 

преимущественно аспекты мотивационного характера добровольческой деятельности, тогда 

как остальным психологическим факторам волонтерства (подбор волонтеров, грани соуча-

стия, самопожертвование и др.) уделяется недостаточно внимания. С учетом реалий совре-

менной России актуализирован поиск подходов, форм и методов оказания добровольческой 

и благотворительной помощи в экстремальной сфере деятельности [11; 15 и др.], диагности-

ческих средств оценки личностных предикторов волонтеров [7; 11; 14 и др.]. 

В настоящее время мнения о детерминации волонтерства и его ключевых атрибутах раз-

нятся. Обобщая мнения специалистов (Н.А. Агеева, Д.В. Титова, Г.Г. Бородаева, А.Г. Кили-
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на, И.В. Мерсиянова, Л.И. Якобсон и др.), можно выделить следующие аспекты волонтер-

ской деятельности: активность, добровольность, безвозмездность, социальная полезность, 

соучастие, систематичность. Выбор волонтерства как деятельности, тем более экстремаль-

ной, отражается в паттерне определенных качеств личности. Однако и в данном случае одно-

значного ответа относительно мотивации и иных индивидуально-психологических особен-

ностей экстремального волонтера не существует [4; 6; 18 и др.]. Именно противоречие между 

имеющимися сведениями об обобщенном психологическом портрете волонтера и запросами 

психопрактики в области психологического сопровождения волонтерской деятельности в 

экстремальных условиях обусловило значимость проведения научного исследования. 

Методы и материалы 
Исследование, ставившее перед собой цель изучить психологические детерминанты 

склонности к волонтерству, проведено нами в 2023 г. на выборке из 40 человек. Для оценки 

ведущих характеристик личности волонтеров в экстремальных условиях деятельности было 

сформировано две группы по 20 человек: 1) волонтеры, оказывающие помощь в ходе прове-

дения специальной военной операции («экстремальные волонтеры» — участие в сборе и до-

ставке, распределении гуманитарной помощи и пр.); 2) волонтеры, принимающие участие в 

иных видах волонтерской деятельности («волонтеры общегуманитарной направленности» — 

участники экологического движения «ЭКА», Программы мобильности (Формула-1), волон-

терского проекта «Погуляй собаку», волонтеров «Музея Победы», акции «МЫВМЕСТЕ», у 

которых наличие волонтерских часов подтверждено в Единой информационной системе 

ДОБРО.РФ). Группу 1 составили 12 мужчин и 8 женщин, средний возраст — 31,6 лет; группу 

2 — 9 мужчин и 11 женщин, средний возраст — 30,3 года. Тестирование проведено с помо-

щью «Опросника оценки склонности к волонтерской деятельности» (ОСВД; В.Е. Петров 

[11]); теста «Альтруизм—эгоизм» (Е.П. Ильин); методик «Ответственность ЭДО» (В.П. Пря-

деин), «Диагностика принятия других» (В. Фей), «Диагностика социальной эмпатии» (А. Ме-

грабян и Н. Эпштейн). Исследование дополнено анкетированием по оценке индивидуальной 

значимости профессионально важных качеств волонтеров. Сравнение результатов групп 

осуществлено по непараметрическому U-критерию Манна—Уитни (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка различий в волонтерских группах 

Название шкалы Хср1 Хср2 U-критерий p 

Ответственность (ОСВД) 39,872 32,112 125 0,05 

Толерантность (ОСВД) 44,035 52,306 95 0,01 

Эмпатия (ОСВД) 36,657 37,723 180,5 – 

Альтруизм (ОСВД) 48,709 46,140 179 – 

Склонность к волонтерству (ОСВД) 92,513 94,386 168 – 

Ответственность («Экспресс-диагностика ответственности») 59,670 54,511 93 0,01 

Принятие (методика В. Фей) 52,007 54,740 170 – 

Эмпатия (методика диагностики социальной эмпатии) 23,637 24,875 176,5 – 

Альтруизм («Альтруизм—эгоизм») 75,981 77,557 167 – 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из табл. 1 видно, что статистически значимых различий не наблюдается, как по инте-

гральному показателю методики «Склонность к волонтерству», так и по некоторым индика-
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торам методик «Эмпатия» и «Альтруизм». Это позволяет констатировать, что для всех кате-

горий волонтеров свойственны понимание окружающих, сопереживание и сочувствие им, 

безвозмездность деятельности. В то же время сравнение данных по контрастным группам 

свидетельствует, что «экстремальным волонтерам» присущи в большей мере выраженные 

ответственность за результаты своей деятельности (ОСВД — р = 0,05; ЭДО — р = 0,01), а 

«волонтеров общегуманитарной направленности» отличает большая толерантность по отно-

шению к окружающим (ОСВД — р = 0,01). 

Индивидуальные беседы с волонтерами группы 1 свидетельствуют, что ответственность, 

по их мнению, предполагает объективно обусловленную необходимость учета основных 

правил, принципов, требований и этических дилемм, предъявляемых к волонтеру государ-

ством, обществом или окружающими, что в итоге потенцирует выбор волонтерства даже как 

образа жизни. Именно социальная ответственность как субъектность личности выступает 

своеобразным триггером участия в волонтерстве. Более того, в социальном измерении ответ-

ственность личности выражается в деятельности волонтера, причастной к общественным це-

лям с готовностью к самопожертвованию. Формируется социально направленная мотивация 

волонтерской деятельности [8; 12; 16 и др.]. 

С позиции оценки успешности волонтерской деятельности респонденты из группы 2 в 

нашем исследовании указали на необходимость признавать ценность взглядов окружающих, 

даже если они отличны от общепринятых. На первом плане, по их мнению, должны быть: 

уважение к личности и поведению каждого, с кем придется работать, проявление внимания, 

доброты, симпатии, терпимости, сдержанности, принятие образа жизни, иных обычаев и тра-

диций, веры, мотивации, точек зрения, чувств. Однако экстремальность вида волонтерской 

деятельности несколько снижает выраженность толерантности у лиц, оказывающих помощь 

в особых и экстремальных условиях: под постоянным действием стрессоров опасности, по 

мнению респондентов из группы 1, сочувствие «притупляется». Однако в индивидуальных 

беседах респонденты из первой группы подчеркивали, что подобное обстоятельство не озна-

чает интолерантности — у любого волонтера уровень толерантности в среднем значимо вы-

ше, чем у лиц, не оказывающих помощь. По результатам анкетного опроса установлено, что 

экстремальность привносит в оценки волонтера критерии категоричности и самоэффектив-

ности. При этом данные настоящего исследования в части оценки и прогнозирования склон-

ности человека к волонтерской деятельности безотносительно к сфере приложения добро-

вольческих усилий совпадают со сведениями, приведенными в различных публикациях [2; 3; 

12 и др.], в том числе зарубежных [20; 21]. 

Анализируя полученные нами результаты в аспекте соотнесения их с методологическими 

подходами к феноменологии добровольчества (волонтерства, меценатства [1; 9; 19 и др.]), 

можно предположить, что волонтерство в экстремальной сфере изменяет образ жизни добро-

вольцев, расширяет границы их субъективной картины мира, генерализируя зону личной от-

ветственности за события, происходящие в настоящее время в России, а также за жизнь и 

благополучие людей в новых регионах Российской Федерации (табл. 2). Характер экстре-

мальных условий, возникающих при реализации волонтерской деятельности, способствует 

повышению социально-психологической зрелости личности добровольцев, причем с возник-

новением психологической готовности к ограничениям и самопожертвованию. По мнению 

респондентов, их ценностные установки (патриотизм, чувство сопричастность, социальная 

вовлеченность, жизнестойкость и др.) нивелируют объективно существующую угрозу жизни 

и здоровью. Подобная позиция повышает личностный потенциал волонтеров, придает смысл 

существованию как членов особого сообщества людей и граждан российского государства. 
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Таблица 2 

Сопоставление ведущих качеств личности у разных категорий волонтеров 

Событийное  

волонтерство 

Социальное  

волонтерство 

Культурное  

волонтерство 

Инклюзивное во-

лонтерство 

Экстремальное 

волонтерство 

Проактивность2 Личностный  

динамизм1 

Неравнодушие1 Активность2 Ответственность1 

Доброжелатель-

ность2 

Коммуникабель-

ность2 

Коммуникабель-

ность2 

Коммуникабель-

ность2 

Соучастие1 

Исполнитель-

ность1 

Значимые  

ценности1 

Милосердие2 Эмпатия1 Самопожертво-

вание1 

Склонность к 

групповой работе3 

Психологическая 

готовность1 

Склонность к 

групповой работе3 

Организаторские 

способности2 

Патриотизм1 

Стрессоустойчи-

вость1 

Эмоциональная 

стабильность1 

Самоконтроль1 Профессиональ-

ные способности2 

Социальная  

вовлеченность1 

Толерантность1 Толерантность1 Саморазвитие1 Саморефлексия Альтруизм1 

Базируясь на подходе Е.С. Азаровой и Н.С. Яницкого [цит. по: 5] к личностной детерми-

нации успешности волонтерской деятельности, наши данные позволяют выделить три груп-

пы качеств в профиле добровольцев (индексы в табл. 2): 

1. индивидуально-психологические (характеристики ценностно-мотивационной и эмоцио-

нально-волевой сферы, самооценка и др.); 

2. коммуникативно-деятельностные (определяют особенности активности и процесс взаимо-

действия с лицами, которым оказывается помощь); 

3. социально-психологические (определяют межличностные отношения с коллегами, харак-

тер общения и социально-психологический климат). 

В проведенном анализе личностных детерминант волонтерства в экстремальных условиях 

доминирующими являются характеристики нравственной и ценностно-мотивационной сфе-

ры личности: ответственность, патриотизм, соучастие, самопожертвование, социальная во-

влеченность, альтруизм. Именно они образуют склонность к данному виду волонтерской де-

ятельности. Экстремальные волонтеры отталкиваются в выборе субъектной активности на 

доминирующих просоциальных ценностях, обусловливающих уровень и характер личной 

ответственности за поступки. Альтруистическая направленность личности «экстремального 

волонтера» также специфично модулируется пониманием экстремальности: необходимо по-

могать каждому нуждающемуся, даже если это идет добровольцу во вред, что во многом и 

определяется повышенной развитой ответственностью как системным качеством личности 

(по В.П. Прядеину, 2013). Волонтерство в иных сферах деятельности детерминируется также 

коммуникативно-деятельностными и социально-психологическими особенностями личности. 

Выводы 
В заключение отметим, что качества личности, установленные нами, могут быть объеди-

нены в так называемую «карту личностного профиля экстремального волонтера» [1; 8 и др.] 

— основной инструмент, позволяющий оценивать уровень способностей и степень выра-

женности личностных характеристик успешного волонтера. При этом результаты исследова-

ния показали, что опросник оценки склонности к волонтерской деятельности позволяет ком-

плексно изучить феноменологию добровольчества, компактно и надежно прогнозировать 

степень выраженности личностных предикторов волонтеров. 
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Дальнейшая разработка психологической проблематики феномена успешного волонтер-

ства в экстремальных условиях деятельности позволит выяснять и расширять круг лиц, кото-

рые могут быть привлечены к новым видам добровольческого движения. Превентивная 

оценка склонности людей к волонтерской деятельности позволит проводить их индивиду-

ально-ориентированную профессиональную подготовку и психологическое сопровождение. 

В конечном счете этим будет достигаться реальный вклад психологов в патриотическое вос-

питание граждан и гармонизацию отношений в обществе. 
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Изучены особенности 79 курсантов ОВД (средний возраст — 20,3±2,3 года): 26,6% 

мужского и 73,4% женского пола. Исследовались признаки стресса, копинги, уровень 
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ально окрашенных звуков. Определялись уровни кортизола и дегидроэпиандростеро-

на (ДГЭА) в слюне до и после предъявления стрессовых стимулов. Выявлено, что для 

курсантов мужского пола характерны высокие показатели кортизола и ДГЭА до 

стресса, со снижением после стресса. Группу курсантов женского пола отличали нор-

мативные показатели гормонов. Сформированы профили реагирования на стресс. В 

группе курсантов мужчин выделено два профиля. Первому соответствовали деструк-

тивные способы борьбы со стрессом, выраженность депрессии и тревоги, норматив-

ная динамика показателей гормонов после стресса; второму — низкий уровень трево-

ги и депрессии, высокий уровень копинга «Планирование решения проблем», сниже-

ние уровня кортизола и ДГЭА после стресса. Для курсантов женщин выделено 3 про-

филя. Первый характеризовался отсутствием признаков стресса, положительной пере-

оценкой стресса, нормативной динамикой гормонов; второй — низким уровнем стрес-
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са, невыраженностью копинга «Бегство» и увеличением гормонов после стресса; тре-

тий — выраженностью признаков стресса, копинга «Самоконтроль», снижением гор-

монов после стресса. 

Ключевые слова: курсанты ОВД, психоэндокринные особенности, гормоны стресса, 

стресс-реагирование, копинг-стратегии, гендер. 
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The characteristics of 79 cadets of the Ministry of Internal Affairs (mean age — 20.3±2.3 

years) were studied: 26.6% male and 73.4% female. Signs of stress, coping, level of anxiety 

and depression were studied. Stressful stimuli were presented by showing images of danger-

ous situations and incidents, as well as loud, negatively socially colored sounds. The levels 

of cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva before and after presentation of 

stressful stimuli were determined. It was revealed that male cadets are characterized by high 

levels of cortisol and DHEA before stress, with a decrease after presentation. The group of 

female cadets was characterized by normal hormone indices. Profiles of reaction to stress 

were formed. Two pro-files were identified in the group of male cadets. The first one corre-

sponded to destructive ways of coping with stress, depression and anxiety expression, nor-

mal dynamics of hormone indices after stress; the second one — low level of anxiety and 

depression, high level of coping planning-solving problems, decrease of cortisol and DHEA 
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level after stress. For female cadets, 3 profiles were distinguished. The first was character-

ized by the absence of signs of stress, positive reassessment of stress, normal dynamics of 

hormones; the second — low level of stress, non-expressiveness of coping escape and in-

crease of hormones after stress; the third — expression of signs of stress, coping self-

control, and decrease of hormones after stress. 

Keywords: cadets of the Ministry of Internal Affairs, psychoendocrine features, stress hor-

mones, stress-response, coping strategies, gender. 

For citation: Dubinsky A.A., Kostina E.V., Ivashkevich N.T., Bulygina V.G. Psychoendocrine 

Characteristics of Cadets of the Ministry of Internal Affairs. Psikhologiya i pravo = Psychology and 

Law, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 175–194. DOI:10.17759/psylaw.2023130413 (In Russ.). 

Введение 
В соответствии с приоритетными задачами здравоохранения в РФ, особое значение имеет 

исследование механизмов стресс-реагирования, связанного со спецификой требований, 

предъявляемых к представителям опасных профессий [10]. Показано, что среднегодовой 

уровень заболеваемости психическими расстройствами у личного состава Вооруженных Сил 

РФ составляет 0,9%. При этом у военнослужащих женщин количество связанных со стрес-

сом невротических, соматоформных расстройств и поведенческих синдромов достигает 63% 

[3]. Установлено, что в повседневных условиях дезадаптивные нервно-психические состоя-

ния наблюдаются у 23% сотрудников МЧС России, а после ликвидации сложных пожаров — 

у 33% [19]. Выявлено, что уровень заболеваемости психическими расстройствами среди со-

трудников ОВД превышает заболеваемость населения РФ в 1,3 раза, при этом 75% наруше-

ний психического здоровья составляют невротические, связанные со стрессом, и сомато-

формные расстройства, которые при своевременной диагностике и комплексном лечении мо-

гут быть полностью компенсированы [18]. Показано, что профессиональный стресс у пред-

ставителей опасных профессий оказывает негативное влияние на процессы саморегуляции 

[4; 12; 13; 15; 21], приводит к снижению эффективности труда, потере продуктивности и 

принятию ошибочных и рискованных решений [2; 14; 20]. 

В большинстве исследований, связанных с изучением влияния профессиональной дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов на состояние психического здоровья, 

внимание ученых сосредоточивалось преимущественно на выборке, состоящей из мужчин. 

Однако количество женщин сотрудников правоохранительных органов МВД России и за ру-

бежом в последнее время неуклонно растет. По данным EUROSTAT на 2022 г., женщины-

полицейские в среднем составляют 21,28% от общего состава системы европейских ОВД 

[29]. В России во всех подразделениях полиции несут службу сотрудники женского пола, их 

общее количество достигает 30—50% от общей численности сотрудников: наибольшее число 

находится в подразделениях предварительного расследования (76,2%), наименьшая же чис-

ленность отмечается в уголовном розыске (9,5%) [1; 7]. Кроме того, прогнозируется, что ко-

личество женщин в структурах правоохранительных органов России с каждым годом будет 

только увеличиваться. Об этом свидетельствует увеличение численности девушек-курсантов 

ведомственных вузов и еще более — девушек-абитуриентов [11]. 

Результаты исследований сотрудников полиции предоставляют убедительные доказатель-

ства того, что служебные стрессовые факторы сопряжены с краткосрочными нарушениями 

работоспособности и долгосрочными последствиями для здоровья, возникновением кон-
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фликтов между работой и семьей, неадаптивными стратегиями поведения, эмоциональным 

выгоранием [8: 24; 27]. Влияние стресса на организацию в целом заключается в снижении 

производительности у сотрудников [9; 26; 32], контрпродуктивном поведении на работе [38] 

и ненадлежащем взаимодействии с гражданами посредством применения чрезмерной силы 

[28; 31]. Кроме того, положение профессии полицейского в обществе, повышенная социаль-

ная ответственность за результаты деятельности, подчинение определенным требованиям и 

развитие совокупности личностных качеств и правосознания ограничивают возможное об-

суждение проблем психического здоровья и поддержки в данной организационной среде [5; 

6; 23; 25]. 

В стрессогенных ситуациях, к которым относятся нестандартные и сложные условия про-

фессиональной деятельности представителей опасных профессий, многие исследователи от-

мечают наличие взаимосвязи между рисковым поведением, психофизиологическими особен-

ностями эмоционального реагирования и эндокринными показателями [22; 30]. Так, напри-

мер, глюкокортикоиды, секретируемые во время стресса, оказывают дезорганизующее дей-

ствие на префронтальную кору головного мозга, снижая произвольную регуляцию поведения 

[37], приводят к дезинтеграции лимбической системы, отвечающей за эмоциональное воз-

буждение [16]. Отдельные варианты пограничных личностных расстройств, связанных с 

проявлением социальной агрессии, имеют высокие показатели взаимосвязи кортизола и де-

гидроэпиандростерона [33; 34]. Дисбаланс между уровнями тестостерона и кортизола повы-

шает вероятность рискованного и агрессивного поведения [39]. 

Подчеркивается гендерная специфичность в развитии и регулировании уровня стресса на 

гормональном уровне [40]. Между мужчинами и женщинами обнаружена разница в отноше-

нии активации миндалин, эмоциональной памяти и норадреналина [37]. Показано, что уров-

ни кортизола в слюне обнаруживали высокую положительную корреляцию с принятием рис-

ка у мужчин [35], а у женщин — с уровнем альфа-амилазы в слюне [36]. Установлена зави-

симость нарушений саморегуляции от психоэндокринных и психофизиологических характе-

ристик у лиц, совершивших агрессивно-насильственные деликты в ситуациях острого меж-

личностного конфликта [17]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в современных исследованиях отсут-

ствуют данные о гендерных различиях психоэндокринных механизмов адаптации в жиз-

неугрожающих ситуациях. Не используются методы моделирования стрессовых ситуаций 

для изучения механизмов дезадаптации. Необходимо добавить, что если стресс-реакция, раз-

вивающаяся на физическом уровне, имеет универсальный характер, то проявления дезадап-

тации в эмоциональной и психической сферах по своей форме и силе выраженности отлича-

ются широкой вариабельностью. Это предъявляет особые требования к методологии и мето-

дикам диагностики. Существенным недостатком большинства предлагаемых диагностиче-

ских комплексов является то, что они, как правило, не учитывают метаболические измене-

ния, развивающиеся в тканях и органах в условиях адаптационного синдрома. В связи с этим 

целью исследования являлось выделение психоэндокринных характеристик курсантов ОВД 

при реагировании на стресс с учетом гендерной принадлежности. 

Материал и методы 
Всего в исследовании приняли участие 79 курсантов ОВД (средний возраст — 20,3±2,3 

года): 21 курсант мужского (26,6%) и 58 — женского (73,4%) пола. Семейный статус курсан-

тов: 73,4% — воспитывались в полной семье; 16,5% — воспитывались одним из родителей; 
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6,3% — воспитывались в полной семье непродолжительное время; 1,3% — воспитывались 

родственниками; 2,5% — другое. По порядку рождения в семье курсанты распределились 

следующим образом: 74,7% — родились первым ребенком в семье; 17,7% — вторым ребен-

ком; 7,6% — третьим ребенком. Маритальный статус курсантов характеризовался следую-

щим: 69,6% — были холосты; 27,8% — состояли в отношениях; 2,5% — в браке. 

Применялся диагностический комплекс, включающий анкету, представляющую собой две 

шкалы теста «Оценка выраженности учебного стресса» Ю.В. Щербатых (2008); опросник 

«Комплексная оценка проявлений стресса» Ю.В. Щербатых (2008); опросник «Способы со-

владающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман (1988), адаптация Л.И. Вассерман с соавт., 

2010); опросник «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (HADS) A. Zigmond, R. Snaith 

(1983) (адаптация А.В. Андрющенко с соавт., 2003). 

Для оценки психоэндокринных особенностей курсантов проводилось биохимическое ис-

следование слюны (уровни кортизола и дегидроэпиандростерона (ДГЭА)). Сбор слюны про-

водился дважды — до и после окончания предъявления стрессовых стимулов. 

Обследуемым также предъявлялись стимулы, провоцирующие стрессовую нагрузку по-

средством демонстрации на экране монитора изображений опасных ситуаций и происше-

ствий (авария, больница, зубной врач), а также громких, внезапных, негативно социально 

окрашенных звуков через динамики (звуки сирены, аварии, криков). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета IBM Statistics 

SPSS v. 20 и Microsoft Excel-2019 посредством дескриптивного анализа, непараметрического 

метода сравнения групп с помощью критерия U Манна—Уитни, процедур кластерного (ме-

тод k-средних) и дискриминантного анализа. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ психоэндокринных особенностей курсантов ОВД до и после 

предъявления стрессовых ситуаций с учетом половой принадлежности. 

Частотный анализ уровня кортизола на выборке курсантов ОВД мужского пола показал, 

что у 76,2% курсантов выявлен высокий и у 23,8% — низкий уровень кортизола до предъяв-

ления стрессовых стимулов. После предъявления стрессовых стимулов у 66,7% курсантов 

мужского пола обнаружен высокий и у 33,3% — низкий уровень кортизола. Анализ уровня 

ДГЭА на выборке курсантов мужского пола показал, что у 66,7% курсантов выявлен высо-

кий и у 33,3% — низкий уровень ДГЭА до предъявления стрессовых стимулов. После предъ-

явления стрессовых стимулов у 52,4% курсантов обнаружен высокий и у 47,6% — низкий 

уровень ДГЭА. Из полученных данных можно сделать вывод, что уровень кортизола и ДГЭА 

в группе курсантов ОВД мужского пола характеризуется высокими показателями, как до, так 

и после предъявления стрессовых стимулов. 

Для изучения значимых различий показателей кортизола и ДГЭА между курсантами ОВД 

мужского пола до и после предъявления стрессовых стимулов был проведен сравнительный 

анализ (критерий U Манна—Уитни) (табл. 1). 

Выявлено, что в группе курсантов ОВД мужского пола значимых различий между показа-

телями гормонов до и после предъявления стрессовых стимулов не обнаружено. При этом 

после предъявления стрессовых стимулов на уровне статистической тенденции для них было 

характерно снижение уровня кортизола. Уровень ДГЭА снижался незначительно. 
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Таблица 1 

Значимые различия показателей гормонов до и после предъявления  

стрессовых стимулов в группе мужчин (критерий U Манна—Уитни) 

Параметр Средний ранг p 

До стресса После стресса 

Кортизол 25,17 17,83 0,053 

ДГЭА 21,81 21,19 0,870 

Частотный анализ уровня кортизола на выборке курсантов ОВД женского пола показал, 

что у 46,6% курсантов выявлен высокий и у 53,4% — низкий уровень кортизола до предъяв-

ления стрессовых стимулов. После предъявления стрессовых стимулов у курсантов женского 

пола низкий и высокий уровни кортизола наблюдались в 50% случаев. Анализ уровня ДГЭА 

на выборке курсантов ОВД женского пола показал, что у 43,1% курсантов выявлен высокий 

и у 56,9% — низкий уровень ДГЭА до предъявления стрессовых стимулов. После предъяв-

ления стрессовых стимулов у 63,8% курсантов обнаружен высокий и у 36,2% — низкий уро-

вень ДГЭА. 

В группе курсантов ОВД женского пола выявлены следующие различия в показателях 

уровня кортизола и ДГЭА до и после предъявления стрессовых стимулов (табл. 2). Так, для 

курсантов женского пола было характерно значимое снижение уровня кортизола и незначи-

тельное увеличение уровня ДГЭА после предъявления стрессовых стимулов. 

Таблица 2 

Значимые различия показателей гормонов до и после предъявления  

стрессовых стимулов в группе женщин (критерий U Манна—Уитни) 

Параметр Средний ранг p 

До стресса После стресса 

Кортизол 65,49 51,51 0,025 

ДГЭА 58,07 58,93 0,890 

Специфические характеристики реагирования на стрессовые стимулы курсантов 

ОВД с учетом фактора пола. 

Было выявлено, что курсанты ОВД мужского пола имели низкий уровень напряженности 

копинг-стратегии «принятие ответственности». Уровень остальных копинг-стратегий нахо-

дился в пограничном состоянии адаптационного потенциала. Пи этом курсантов мужского 

пола отличала низкая выраженность таких качеств, как самокритика и неудовлетворенность 

собой. 

Группу курсантов ОВД женского пола характеризовал адаптивный уровень копинг-

стратегии «Принятие ответственности» и дезадаптивный уровень применения копинг-

стратегии «Положительная переоценка», что заключается в обесценивании серьезности си-

туации и возможных вариантов решения проблемы. Копинг-стратегии «Конфронтация», 

«Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Бегство» и «Плани-

рование решения проблемы» у них имели пограничный уровень адаптации. 

Далее были изучены различия в применяемых копинг-стратегиях между курсантами ОВД 

мужского и женского пола. В результате были выявлены значимые различия между курсан-

тами ОВД мужского и женского пола по применению копинг-стратегии «Положительная пе-

реоценка» (p < 0,05) (критерий U Манна—Уитни). Обнаружено, что курсанты ОВД женского 
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пола значимо чаще прибегали к преодолению негативных переживаний через их эмоцио-

нальное переосмысление. 

На следующем этапе для выделения профилей гормонального стресс-реагирования была 

проведена квартилизация значений уровня кортизола и ДГЭА до и после предъявления 

стрессовых стимулов раздельно в группе курсантов ОВД мужского и женского пола. Значе-

ние медианы разделило показатели кортизола и ДГЭА до и после предъявления стрессовых 

стимулов в группах курсантов мужского и женского пола на две группы: высокие и низкие. 

Обнаружено, что среди курсантов ОВД мужского пола не было выявлено значимых раз-

личий между группами с низкими и высокими показателями кортизола и ДГЭА до и после 

предъявления стрессовых стимулов по параметрам копинг-стратегий. 

Курсантов ОВД женского пола, у которых до предъявления стрессовых стимулов изна-

чально выявлялся низкий уровень кортизола, по сравнению с курсантами женского пола с 

изначально высоким уровнем кортизола, отличали высокие показатели интеллектуальных, 

эмоциональных, физиологических симптомов стресса и общего уровня стресса. Физиологи-

ческий стресс заключается в неспецифической реакции организма на стрессовую ситуацию. 

Эмоциональный стресс выражается отрицательным эмоциональным напряжением. При ин-

теллектуальном стрессе осложняется интеллектуальная деятельность с нарушением практи-

чески всех высших психических функций. Поведенческий стресс проявляется особенностями 

поведенческих реакций на стимулы. После предъявления стрессовых стимулов группу кур-

сантов женского пола с низким уровнем кортизола, по сравнению с курсантами женского по-

ла с высоким уровнем кортизола, значимо отличали высокие показатели применения такой 

копинг-стратегии, как «Дистанцирование» (табл. 3). 

Таблица 3 

Значимые различия психологических показателей с учетом значений гормонов  

до и после предъявления стрессовых стимулов в группе курсантов ОВД женского пола 

(критерий U Манна—Уитни) 

Профайлинг на основании особенностей реагирования на стресс курсантов ОВД с 

учетом гендерной принадлежности. 

Для составления профилей на основании показателей выраженности симптомов стресса 

был проведен кластерный анализ методом k-средних с выделением двух кластеров на основе 

методики Ю.В. Щербатых «Комплексная оценка проявлений стресса» (2008). Выборка кур-

сантов ОВД мужского пола была разделена на две группы, первая из которых характеризова-

Курсанты ОВД  

женского пола 

Параметр Средний ранг p 

Низкие  

показатели 

гормонов 

Высокие 

показатели 

гормонов 

Кортизол до стресса 

(ср. знач. 0,695) 

Интеллектуальные признаки стресса 35,00 23,19 0,006 

Эмоциональные признаки стресса 33,37 25,06 0,048 

Физиологические признаки стресса 33,50 24,91 0,043 

Общий уровень стресса 34,69 23,54 0,012 

Кортизол после 

стресса (ср.знач.0,6) 

Дистанцирование 30,34 28,72 0,032 



Дубинский А.А., Костина Е.В.,  

Ивашкевич Н.Т., Булыгина В.Г.  

Психоэндокринные характеристики курсантов ОВД 

 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 175–194 

Dubinsky A.A., Kostina E.V.,  

Ivashkevich N.T., Bulygina V.G. 

Psychoendocrine Characteristics  

of Cadets of the Ministry of Internal Affairs 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 175–194 

 

182 

лась высокой выраженностью признаков стресса, а вторая — низкой выраженностью симп-

томов стресса (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. График профилей реагирования на стресс в группе курсантов ОВД мужского пола 

 

Рис. 2. Диаграмма показателей ДГЭА в профилях реагирования на стресс  

у курсантов ОВД мужского пола 

Первый профиль курсантов ОВД мужского пола, по сравнению с курсантами мужского 

пола второго профиля, характеризовался высокими показателями признаков стресса. Курсан-

тов мужского пола первого профиля отличал повышенный уровень как тревожных, так и де-

прессивных проявлений. Значения копинг-стратегии «Принятие ответственности» находи-

лись на адаптивном уровне, что говорит о высоком понимании влияния собственной роли на 

происходящие вокруг события. Адаптационный потенциал остальных копинг-стратегий 

находился на среднем уровне. Кроме того, у курсантов мужского пола первого профиля от-
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мечалось повышение уровня ДГЭА и снижение уровня кортизола после предъявления стрес-

совых стимулов. 

Второй профиль курсантов ОВД мужского пола характеризовался активным использова-

нием таких адаптивных приемов борьбы со стрессом, как сон, физическая активность, обще-

ние с друзьями, анализ действий и изменение своего поведения. По сравнению с первым 

профилем эта группа курсантов в меньшей степени была склонна к выбору таких способов 

совладания со стрессовой ситуацией, как проявление агрессии, употребление алкоголя и ни-

котина. Выявлена выраженность копинг-стратегии «Планирование решения проблем», за-

ключающаяся в выраженной рациональности, недостаточном проявлении спонтанности, ин-

туитивной деятельности и эмоциональности. Применение остальных копингов имело сред-

ний уровень напряженности, что свидетельствует о пограничном адаптационной потенциале. 

Выявлено, что курсантов данного профиля отличал низкий уровень тревоги и депрессии. 

Также у них был выше уровень ДГЭА перед предъявлением стрессовых стимулов, чем у 

представителей первого профиля, что говорит об их изначальной большей стрессоустойчи-

вости и адаптации к стрессу. Однако, в отличие от курсантов первого профиля, для курсан-

тов второго профиля характерно снижение уровня ДГЭА и кортизола после предъявления 

стрессовых стимулов. 

В группе курсантов ОВД женского пола посредством кластерного анализа (метод k-

средних) было выделено три профиля проявления признаков стресса на основе методики 

Ю.В. Щербатых «Комплексная оценка проявлений стресса» (2008). Каждый из профилей от-

личался низким, средним и высоким уровнем стресса (рис. 3, 4). 

 

Рис. 3. График профилей реагирования на стресс в группе курсантов ОВД женского пола 
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Рис. 4. Диаграмма показателей ДГЭА в профилях реагирования на стресс  

у курсантов ОВД женского пола 

Первый профиль курсантов женского пола характеризовали самые низкие показатели по 

применению деструктивных способов совладания со стрессом. Были выявлены минимальные 

показатели тревожных и депрессивных проявлений. Копинг-стратегия «Принятие ответ-

ственности» имела низкий уровень напряженности, что сочеталось с напряженностью ко-

пинг-стратегии «Положительная переоценка», проявляющаяся в виде преуменьшения значи-

мости проблем, которые могут иметь негативные последствия для жизни человека. Курсанты 

женского пола представленного профиля отличались пониманием важности собственной ро-

ли в происходящих вокруг событиях и готовностью брать ответственность при решении 

трудностей. Полученные результаты демонстрируют повышение уровня ДГЭА после предъ-

явления стрессовых стимулов и вместе с этим снижение уровня кортизола, что говорит о до-

статочной стрессоустойчивости. 

Второй профиль курсантов женского пола отличали низкий уровень напряженности ко-

пинг-стратегии «Бегство». Курсанты женского пола данного профиля способны быстро сни-

зить уровень эмоционального напряжения за счет уклонения и отрицания проблемы. Приме-

нение остальных копинг-стратегий в данном профиле находится на пограничном состоянии 

адаптационного потенциала. Для курсантов женского пола данного профиля характерно по-

вышение уровня кортизола и ДГЭА после предъявления стрессовых стимулов. 

Третий профиль курсантов женского пола характеризует высокий уровень напряженности 

копинга «Самоконтроль», что свидетельствует о повышенном сверхконтроле, трудностях в 

выражении собственных переживаний и преодолении проблем за счет подавления эмоций. 

Данный профиль отличают наиболее высокий уровень ДГЭА до предъявления стрессовых 

стимулов, а также самые низкие показатели ДГЭА после предъявления стрессовых стимулов. 

Для курсантов данного профиля также характерно повышение уровня кортизола после 

предъявления стрессовых стимулов. 

Информативные психологические показатели для прогноза типа гормонального реа-

гирования на стресс. 

На заключительном этапе для выявления наиболее информативных психологических по-

казателей для прогноза уровня гормонов стресса до и после предъявления стрессовых стиму-

лов был проведен дискриминантный анализ. Целевыми переменными являлись группы кур-
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сантов с низкими и высокими показателями гормонов кортизола и ДГЭА с учетом пола. В 

качестве независимых переменных выступали параметры комплекса методик. 

Выявлено, что применение копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» вносит 

наибольший вклад в отнесение в группу курсантов мужского пола с высокими значениями 

ДГЭА до предъявления стрессовых стимулов (табл. 4). Из этого следует, что значимым пре-

диктором изначально высокого показателя уровня ДГЭА среди курсантов мужского пола 

служит использование не только внутренних, но и внешних ресурсов поддержки, таких как 

социум при решении проблем. Прогностическая ценность данного способа борьбы со стрес-

сом составила 76,2%. 

Таблица 4 

Дискриминантный анализ влияния гормонов до и после предъявления стрессовых 

стимулов на психологические параметры в группе курсантов ОВД мужского пола 

Целевые переменные Коэффициенты стандартизованной  

канонической функции 

Функция 

ДГЭА до стресса Поиск социальной поддержки 0,459 

76,2% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно 

В группе курсантов ОВД женского пола были определены следующие информативные 

переменные для отнесения в группы в зависимости от уровня выраженности гормонов до и 

после предъявления стрессовых стимулов (табл. 5). Так, наибольший вклад в отнесение в 

группу с высоким уровнем кортизола до предъявления стрессовых стимулов вносят низкие 

показатели копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» и выраженность интеллекту-

альных признаков стресса. Прогностическая ценность данных параметров составила 69,3%. 

Наибольший вклад в отнесение в группу курсантов женского пола с высоким уровнем ДГЭА 

до предъявления стрессовых стимулов вносят высокие значения показателя «Эмоциональные 

признаки стресса» при прогностической ценности — 77,2%. Наибольший вклад в отнесение 

в группу с высоким уровнем ДГЭА после предъявления стрессовых стимулов вносят высо-

кие показатели копинг-стратегии «Принятие ответственности» и «Эмоциональные признаки 

стресса», а также низкие значения поведенческих признаков стресса. Прогностическая цен-

ность составила 81%. 

Таблица 5 

Дискриминантный анализ влияния гормонов до и после предъявления  

стрессовых стимулов на психологические параметры курсантов ОВД женского пола 

Целевые переменные Коэффициенты стандартизованной 

канонической функции 

Функция 

Кортизол до стресса Поиск социальной поддержки ‒0,213 

Интеллектуальные признаки стресса 0,502 

69,3% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно 

ДГЭА до стресса Эмоциональные признаки стресса 0,349 

77,2% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно 

ДГЭА после стресса Принятие ответственности 0,238 

Поведенческие признаки стресса ‒0,462 

Эмоциональные признаки стресса 0,715 

81% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно 
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Выводы 
1. В группе курсантов ОВД мужского пола копинг-стратегии находятся в пограничном со-

стоянии: адаптивные копинги имеют высокий уровень напряженности, но не доходят до 

уровня дезадаптивности применения стратегии. В группе курсантов ОВД женского пола 

преобладает копинг-стратегия «Положительная переоценка» и находится в дезадаптивном 

состоянии. 

2. Для курсантов мужского пола характерны высокие показатели кортизола и ДГЭА до 

предъявления стрессовых стимулов, снижение кортизола и незначительное снижение ДГЭА 

после предъявления стрессовых стимулов, что отличает их от нормативных показателей 

группы курсантов женского пола. 

3. Было выявлено два профиля проявления признаков стресса в группе курсантов ОВД 

мужского пола. Первому профилю курсантов мужского пола соответствует высокие значе-

ния депрессии и тревоги по сравнению с другими испытуемыми, пограничный уровень ко-

пинг-стратегий и нормативная динамика показателей гормонов после предъявления стрессо-

вых стимулов. Для второго профиля характерен низкий уровень тревоги и депрессии, но вы-

раженная напряженность копинг-стратегии «Планирование решения проблем», снижение 

уровня кортизола и ДГЭА после предъявления стрессовых стимулов. 

4. В группе курсантов ОВД женского пола было выявлено 3 профиля проявления призна-

ков стресса. Первый профиль курсантов женского пола характеризовался практическим от-

сутствием признаков стресса, низким уровнем тревоги и депрессии, средним уровнем 

напряженности копинг-стратегий, дезадаптивным уровнем выраженности копинг-стратегии 

«Положительная переоценка», нормативной динамикой показателей гормонов. Особенность 

курсантов женского пола второго профиля заключалась в низком уровне стресса, тревоги и 

депрессии, адаптивном использовании копинг-стратегии «Бегство» при увеличении показа-

телей гормонов после предъявления стрессовых стимулов. Для третьего профиля была ха-

рактерна выраженность признаков стресса, дезадаптивность копинга «Самоконтроль» и сни-

жение показателей гормонов после предъявления стрессовых стимулов. 

5. Наиболее информативным показателем при классификации курсантов ОВД по гормо-

нам стресса в группе адаптивных курсантов мужского пола являлся такой показатель, как 

применение копинга «Поиск социальной поддержки». Для адаптивного профиля группы 

курсантов ОВД женского пола информативными являлись такие показатели, как эмоцио-

нальные признаки стресса, применение копинг-стратегии «Принятие ответственности»; для 

дезадаптивного — интеллектуальные и психологические признаки стресса. 

Для более полного объяснения выявленных у курсантов ОВД гормональных особенностей 

реагирования на стресс, в частности снижения показателей уровня кортизола и ДГЭА после 

ситуации моделирования стресса, необходимо увеличение выборки исследования, уравнива-

ние групп курсантов по гендерной принадлежности, введение групп сравнения с другим 

профилем профессиональной деятельности, расширение психодиагностического комплекса, 

а также включение в анализ комплекса психофизиологических переменных. В качестве задач 

дальнейших исследований предполагается проведение качественной оценки гормональных 

показателей в условиях моделирования стресса у сотрудников и курсантов ОВД с выделени-

ем психонейроэндокринных коррелятов стресс-реагирования. 
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В последние годы российское государство активно занимается защитой прав детей, 

лишенных родительского попечения. В рамках поправок к Конституции (Статья 67) 

государство приняло на себя обязанности родителей в отношении данной категории 

детей. Эти обязанности реализуются через развитие семейного жизнеустройства, важ-

нейшим инструментом которого являются программы подготовки лиц, желающих 

принять детей-сирот на воспитание. Их необходимость законодательно закреплена в 

2012 году, а в Плане мероприятий Десятилетия детства (от 23 января 2021 г. № 122-р) 

была поставлена задача их совершенствования, реализацию которой Минпросвещения 

России в части разработки программ подготовки граждан к приему детей-сирот пору-

чил МГППУ. В новой программе в качестве такой мишени рассматривается развитие 

потенциала посттравматического роста личности (ПТРЛ). Представлены результаты 

исследования (N = 188 кандидатов в замещающие родители). Доказано, что к психо-

логическим ресурсам кандидатов можно отнести жизнеспособность семьи, жизне-

стойкость, эмоциональный интеллект, потенциал сострадания, способность к саморе-

гуляции и мотивы приема, ориентированные на ребенка. 
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In recent years, the Russian state has been actively engaged in protecting the rights of chil-

dren deprived of parental care. As part of the amendments to the Constitution (Article 67), 

the State assumed the responsibilities of parents in relation to this category of children. 

These responsibilities are realized through the development of family life, the most im-

portant tool of which is the training programs for persons wishing to adopt orphaned chil-

dren. Their necessity was legislated in 2012, and in the Action Plan for the Decade of Child-

hood (dated January 23, 2021 No. 122-r) the task of improving them was set, the implemen-

tation of which the Ministry of Education of the Russian Federation in terms of developing 

programs for preparing citizens for the reception of orphaned children was entrusted to the 

MSUPE. The new program considers the development of the potential for post-traumatic 

personality growth (PPTPG) as such a target. The results of the study (N=188 candidates for 
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substitute parents) are presented. It is proved that the psychological resources of candidates 

include family viability, resilience, emotional intelligence, potential for compassion, the 

ability to self-regulate and child-oriented reception motives. 

Keywords: candidates for substitute parents, potential, post-traumatic growth, training pro-

gram, individual and family risks and resources, development mechanisms. 
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cation of the Russian Federation No. 073-00038-23-01 dated 08.02.2023, "Scientifically based re-
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Введение 
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на протяжении 

последних десятилетий является приоритетной задачей социальной политики государства. В 

рамках поправок к Конституции Российской Федерации (Статья 67) государство приняло на 

себя родительские обязанности в отношении данной категории детей. Эти обязанности реа-

лизуются через развитие семейного жизнеустройства: 99% детей, лишенных родительского 

попечения, воспитываются в замещающих семьях [23]. Активно развивается законодатель-

ство в данной сфере. В государственной думе находится Проект федерального закона № 

232772-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам защиты прав детей», направленный на повышение качества замещающей се-

мейной заботы о детях через законодательное закрепление социально-психологического об-

следования граждан, желающих принять их в свою семью, а также максимальный охват лиц, 

проходящих подготовку к приему детей в семью [6]: близких родственников ребенка, посто-

ронних граждан, членов семьи кандидатов, включая детей старше 10 лет. В Плане основных 

мероприятий Десятилетия детства на период до 2027 года [22] совершенствование программ 

подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями), 

представлено как приоритетная задача [22], результатом реализации которой должно стать 

сокращение численности детей, возвращенных после неудачной замещающей семейной за-

боты в институциональные условия. С этой целью была расширена инфраструктура подго-

товки потенциальных замещающих родителей: с 2019 по 2022 год количество Школ прием-

ных родителей выросло с 906 до 1 037. Несмотря на это, с каждым годом численность таких 

детей не снижается. Если в 2020 году их было 4800, то в 2021 году — 5210, а в 2022 году уже 

5 334 [23]. 

Важнейшим инструментом, который может позволить решить данную задачу, являются 

программы подготовки будущих замещающих родителей. Их необходимость была законода-

тельно закреплена в 2012 году, но за 10 лет в Федеральном банке данных о детях-сиротах ка-

тегория детей, нуждающихся в семейном жизнеустройстве, стала трудно устраиваемой [23]: 

80% подростков с поведенческими нарушениями, 51% сиблингов и 48% детей с инвалидно-

стью, большинство из которых ментальные. Вследствие этого изменились требования к их 



Ослон В.Н., Одинцова М.А.,  

Семья Г.В., Колесникова У.В.  

Развитие потенциала посттравматического роста  

как психологическая мишень подготовки  

кандидатов в замещающие родители 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 195–215 

Oslon V.N., Odintsova M.A.,  

Semya G.V., Kolesnikova U.V. 

Developing the Potential of Post-traumatic Growth  

as a Psychological Target for Training Candidates  

for Substitute Parents 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 195–215 

 

198 

личностным качествам, появились новые эмпирические данные, которые позволили соста-

вить психограмму успешного замещающего родителя в новых условиях [18], а также уточ-

нить психологические потребности самих детей [8; 19; 27; 32]. 

В результате в 2023 году в рамках Государственного задания Минпросвещения РФ 

МГППУ была поставлена задача разработки научно обоснованных требований к содержанию 

программ и организации подготовки кандидатов в замещающие родители, а также механиз-

мов их реализации в виде правовых актов, регулирующих порядок организации и осуществ-

ления деятельности по подготовке в том числе новых по содержанию программ. 

В связи с этим остро встал вопрос о новых мишенях подготовки кандидатов в замещаю-

щие родители, направленных на профилактику десоциализации детей-сирот, преодоление 

ими психотравматического опыта. 

Данные мишени были определены на основании результатов международных и отече-

ственных эмпирических исследований последних лет. Было показано, что в основе наруше-

ний социализации детей-сирот находятся незавершенные психологические травмы, получен-

ные в результате жестокого обращения с детьми и пренебрежения к их личности в условиях 

социально неблагополучной семьи, в процессе изъятия ребенка из семьи, воспитания в ин-

ституциональных условиях [8; 19; 28] 

В рамках авторского исследования выявлено, что большинство подростков в семьях близ-

кородственной опеки (около 60%) страдают ПТСР [17]. В международных исследованиях 

показано, что у приемных и подопечных детей симптомы ПТСР выражены более чем в два 

раза чаще, чем у ветеранов боевых действий. Тип травмы, которую переживают дети, остав-

шиеся без попечения родителей, относят к «комплексной травме», которая описывается как 

«множественные, хронические и продолжительные, неблагоприятные для развития травма-

тические события, чаще всего межличностного характера…» [29]. 

Развитие ребенка в условиях кумулятивной травмы формирует «…триггерный паттерн 

повторяющихся нарушений регуляции в ответ на сигналы травмы, которые проявляются в 

эмоциональной дизрегуляции аффективных состояний, склонности к навязчивым воспоми-

наниям, зависимостям, нарушениям поведения и т. д., и как следствие — неизбежность бу-

дущей виктимизации, функциональные нарушения во всех сферах жизнедеятельности уже 

взрослого человека» [19; 30]. 

В исследованиях были выделены психологические дефициты подростов-сирот: склон-

ность к диленквентному поведению, преимущественное использование избегающих страте-

гий совладания со стрессом, а также ресурсы или «защитные факторы», позволяющие им 

преодолеть нарушения социализации, обусловленные психотравматическим опытом, и чув-

ствовать себя благополучными в самостоятельной жизни. К ним были отнесены: жизнестой-

кость, оптимизм, позитивные взгляды на себя, использование конструктивных стратегий со-

владания со стрессом, использование сильных сторон характера [19; 31], т. е., все те ресурсы, 

которые могли бы позволить им выйти на уровень посттравматичекого роста. Формирование 

этих «защитных факторов» у приемных детей можно рассматривать в качестве мишеней 

профилактики их десоциализации. В рамках эмпирического исследования доказано, что при-

емные дети воспроизводят стратегии совладания со стрессом своих приемных матерей, а 

также их позитивные или негативные ожидания от жизни, уровень жизнестойкости и ее ком-

понентов, оценки субъективного благополучия [2]. 
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Воспитание в семье психотравмированного приемного ребенка сопряжено с системными 

нормативными и не нормативными семейными кризисами [1; 16]. Все это усугубляется их 

собственными травматическими переживаниями утраты родных и близких, горя по поводу 

их неизлечимых болезней. При этом замещающие матери данные переживания приравнива-

ют по интенсивности к переживаниям, связанными с проблемами воспитания приемных де-

тей [18], поэтому необходимо развитие ПТЛР у кандидатов в замещающие родители в про-

цессе их подготовки к приему. 

Термин ПТЛР был предложен Р. Тедески и Л. Калхоун в 1995 году [7] и рассматривается 

как результат разрешения кризисного состояния (Tedeschi, Calhoun, 2004); «…мера преодо-

ления личностью психотравмирующих обстоятельств своей жизни и результат внутренней 

работы личности» [13] или работы переживания [4]. В рамках обзора иностранных и россий-

ских источников установлено, что «ПТЛР — это не конечный результат, к которому должен 

прийти индивид, а своеобразный адаптационный процесс» [7]. 

Во многих исследованиях делается попытка выделить личностные ресурсы, которые мо-

гут способствовать тому, что люди справляются с травмой и выходят в ПТЛР. Позитивные 

связи с ПТЛР были найдены с открытостью и экстраверсией, способностью соглашаться и 

добросовестностью, выносливостью, оптимизмом, самоэффективностью и др. [3]. 

В диссертационном исследовании А.И. Сергеенко в качестве факторов ПТЛР у родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья были выделены: «…базисные убеждения в 

благосклонности окружающего мира и людей по отношению к ним и их детям, осмыслен-

ность мира, а также копинг-стратегии, направленные на активное осознание своей позиции в 

преодолении» [24]. 

Безусловно, «…направить или стимулировать посттравматический рост личности» доста-

точно сложно, но в рамках программ подготовки «…можно способствовать организации со-

циально-психологического пространства для реализации потенциалов роста (аналог зоны 

ближайшего развития Л.С. Выготского), которые в дальнейшем будут продолжены самой 

развивающейся личностью» [26]. 

Выделение в качестве актуальной и новой мишени программ подготовки потенциальных 

замещающих родителей развитие ПТРЛ позволит повысить эффективность самой подготов-

ки, а также личностную и семейную готовность к воспитанию травмированного ребенка в 

своей семье. 

Организация исследования и методики 
Программа исследования 
В статье представлены результаты исследования «потенциала посттравматического роста» 

у кандидатов в замещающие родители с разным стилем реагирования на травматическое со-

бытие, теоретическим основанием которого являются теории посттравматического роста, 

подчеркивающие парадоксальное сплетение понимания своей уязвимости (слабости) и осо-

знания силы своей личности (М.Ш. Магомед-Эминов) [10; 14]. 

Цель исследования — выявить особенности потенциала посттравматического роста как 

психологической мишени подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Задачи: 

• выделить группы кандидатов в замещающие родители с разными стилями реагирования 

на травматическое событие; 
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• проанализировать сходство и различия в структуре психологических ресурсов и рисков у 

кандидатов в замещающие родители с разными стилями реагирования на травматическое 

событие. 

Гипотеза: ожидается, что выделение групп кандидатов в замещающие родители с разны-

ми стилями реагирования на травматическое событие позволит определить характеристики 

потенциала ПТРЛ для подготовки к приему и воспитанию детей. 

Исследование кандидатов в замещающие родители проводилось в 2022 году психологами 

Школ приемных родителей 39 регионов РФ в процессе прохождения программы подготовки 

к воспитанию детей-сирот. Процедура занимала от 60 до 90 минут и соответствовала этиче-

ским стандартам декларации Хельсинки 1964 года. Респонденты были ознакомлены с целями 

и задачами исследования и дали информированное согласие на участие. 

Методики 

В исследовании были использованы следующие методики: Шкала оценки травматическо-

го события [25]; Тест жизнестойкости [15]; методика «Усталость от сострадания» [11]; 

«Опросник эмоциональной дисрегуляции» [21]; Шкала жизнеспособности семьи [5]; методи-

ка «Типы мотивации приема ребенка-сироты в семью» [20]; Опросник эмоционального ин-

теллекта [12]; Опросник «Большой пятерки» [9]. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 188 кандидатов в приемные родители в процессе подго-

товки к приему ребенка в семью. Средний возраст составил 39,26 + 8,3. Подавляющее боль-

шинство респондентов состояли в браке (80,9%) и не имели приемных детей (84,6%). Значи-

тельная часть кандидатов были бездетными (44,7%). Практически все кандидаты (91,5%) за-

явили, что за последние 2 года пережили различные психотравматические события от смерти 

и тяжелой болезни близких до неудачного ЭКО, постановки диагноза «бесплодие» и выки-

дышей. При этом каждый третий респондент (34,3%) указал на травматические переживания, 

связанные с невозможностью родить ребенка. 

Методы обработки данных 

Проверка на нормальность распределения данных проводилась с использованием крите-

рия Колмогорова—Смирнова, рассчитывались медианы для сравнения полученных средних 

значений по всем шкалам используемых опросников; использовались метод k-средних для 

выделения кластеров при предварительной нормализации данных через z-значения; одно-

факторный дисперсионный анализ ANOVA для анализа различий между кластерами по ко-

личественным показателям; t-критерий Стьюдента для попарного сравнения групп; 2 для 

анализа различий по качественным характеристикам. Расчеты производились в программе 

SPSS-21. 

Результаты 
Для выделения групп кандидатов в приемные родители с разными стилями реагирования 

на травматическое событие был проведен кластерный анализ методом k-средних по всей вы-

борке (N = 188). При кластеризации в одну исследовательскую модель были введены альтер-

нативные показатели степени психологической травматизации (вторжение, избегание, фи-

зиологическая возбудимость как реакции на травматическое событие) и жизнестойкости (во-

влеченность, контроль, принятие риска как характеристики устойчивости к негативным со-

бытиям). Это деление обосновано теориями посттравматического роста, в которых подчер-
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кивается парадоксальное сплетение понимания своей уязвимости (слабости) и осознания си-

лы своей личности (М.Ш. Магомед-Эминов, Д.А. Леонтьев и др.). Предварительно получен-

ные данные были нормированы через z-значения, так как шкалы используемых методик — 

разные по диапазону. В результате кластеризации, их содержательного анализа и статистики 

ANOVA было выделено три кластера (рис. 1). Выделение трех групп с отчетливыми много-

мерными характеристиками стилей реагирования на психологическую травму соответствуют 

теоретическим изысканиям проблематики посттравматического роста и позволили решить 

задачи нашего исследования. 

 

Рис. 1. Результаты кластерного анализа (метод k-средних) по всей выборке  

кандидатов в приемные родители (данные нормированы) 

В первый кластер (N = 116) вошли кандидаты в приемные родители с высокими показате-

лями по всем шкалам жизнестойкости и низкими — по реакциям на травматическое событие 

(«жизнестойкие»). Во второй кластер (N = 42) попали кандидаты в приемные родители с вы-

сокими баллами по шкалам психологической травматизации и схожими с первым кластером 

характеристиками жизнестойкости «умеющие восстанавливаться»). Третий кластер (N = 30) 

пополнили кандидаты в приемные родители с низкими значениями по всем характеристикам 

жизнестойкости и высокими — по степени психологической травматизации («уязвимые»). 

Кластеры не различались по полу (2 = 4,813; р = 0,090), по количеству кровных детей (2 

= 4,745; р = 0,577), количеству приемных детей (2 = 5,551; р = 0,475), в распределении тех, 

кому был поставлен диагноз «бесплодие» (2 = 3,422; р = 0,181), тех, кто делал попытки Эко 

(2 = 0,612; р = 0,737), тех, у кого был выкидыш (2 = 4,658; р = 0,097), но различались по су-

пружескому статусу (2 = 22,330; р = 0,001). Так, среди жизнестойких и умеющих восстанав-

ливаться большинство состояли в браке (64,5% и 25% соответственно). Среди одиноких бы-

ло только 46,2% жизнестойких и 38,5% уязвимых. Они также различались по указанию на 
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травматическое событие, связанное с горем и утратой близких (2 = 6,235; р = 0,044): в груп-

пе жизнестойких их доля самая высокая — 45%, среди умеющих восстанавливаться — 30%, 

среди уязвимых — 25% (см. Табл). 

Таблица 

Описательная статистика по группам 

Индикатор Группа N Среднее Станд. 

откл. 

F Уровень значимо-

сти различий р 

Риски 

Риск усталости  

от сострадания 

1 116 27,224 12,537 25,198 0,000 

2 42 31,000 9,509 

3 30 44,233 11,047 

Риск выгорания 1 116 12,103 7,096 17,346 0,000 

2 42 14,619 7,748 

3 30 21,166 8,832 

Руминация 1 116 12,155 2,953 10,890 0,000 

2 42 13,571 3,443 

3 30 15,133 4,091 

Избегание 1 116 9,034 2,206 15,177 0,000 

2 42 8,619 2,059 

3 30 11,333 2,564 

Трудности ментализации 1 116 17,637 3,437 33,657 0.000 

2 42 17,238 4,011 

3 30 23,633 4,452 

Возможности/ресурсы 

Инструментальные ресурсы/Мотивация приема ребенка-сироты в семью 

Альтруизм 1 116 15,655 4,872 9,239 0,000 

2 42 12,238 4,514 

3 30 13,933 2,664 

Самореализация себя  

в детях 

1 116 16,327 5,371 6,445 0,002 

2 42 13,285 5,902 

3 30 14,000 2,518 

Удовлетворение  

экзистенциальных  

потребностей 

1 116 12,620 4,680 3,189 0,044 

2 42 10,666 4,229 

3 30 11,733 3,004 

Семейные ресурсы 

Семейная коммуникация и 

связность 

1 116 44,379 5,086 30,922 0,000 

2 42 43,571 3,858 

3 30 36,866 4,116 

Позитивный прогноз и 

решение проблем 

1 116 26,431 3,143 35,629 0,000 

2 42 25,952 3,581 

3 30 20,800 3,418 
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Принятие и гибкость 1 116 16,569 2,199 22,.501 0,000 

2 42 16,047 1,962 

3 30 13,366 3,178 

Социальные ресурсы  

семьи 

1 116 19,689 2,375 7,013 0,001 

2 42 19,285 2,634 

3 30 17,833 2,275 

Жизнеспособность семьи 1 116 107,069 10,726 35,845 0,000 

2 42 104,857 9,739 

3 30 88,866 10,915 

Индивидуальные ресурсы 

Понимание чужих эмоций 1 116 25,396 4,281 3,907 0,022 

2 42 24,476 4,379 

3 30 23,000 4,102 

Понимание своих эмоций 1 116 21,862 3,750 15,975 0,000 

2 42 20,476 4,824 

3 30 17,066 4,667 

Управление своими  

эмоциями 

1 116 16,017 3,078 13,533 0,000 

2 42 15,904 3,074 

3 30 12,733 3,473 

Внутриличностный ЭИ 1 116 51,189 7,959 9,819 0,000 

2 42 49,047 8,803 

3 30 43,933 7,167 

Понимание эмоций 1 116 47,258 8,653 11,361 0,000 

2 42 44,952 8,453 

3 30 40,066 8,068 

Общий уровень ЭИ 1 116 97,051 13,003 7,428 0,001 

2 42 94,761 14,238 

3 30 86,533 13,244 

Экстраверсия 1 116 70,224 12,209 4,284 0,015 

2 42 74,716 9,008 

3 30 66,966 11,871 

Уступчивость 1 116 80,172 9,174 9,391 0,000 

2 42 82,285 6,886 

3 30 73,2000 11,490 

Сознательность 1 116 80,982 8,984 11,675 0,000 

2 42 81,047 7,153 

3 30 72,000 12,868 

Эмоциональная  

стабильность 

1 116 71,137 10,042 7,659 0,001 

2 42 68,857 10,789 

3 30 63,066 9,351 

Примечание: в таблице приведены только те данные, по которым получены значимые разли-

чия между тремя группами 
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Риски кандидатов в приемные родители с разными стилями реагирования на психо-

логическую травму 

Среди рисков (рис. 2) выделяется риск усталости от сострадания, риск выгорания, руми-

нация, избегание и трудности в ментализации. 

 

Рис. 2. Различия в рисках у кандидатов в приемные родители с разными стилями реагиро-

вания на психологическую травму (z-значения) 

Значимые различия между группами получены по всем рискам: риск усталости от состра-

дания (F = 25,198; р = 0,000), риск выгорания (F = 17,346; р = 0,000), руминация (F = 10,890; р 

= 0,000), избегание (F = 15,177; р = 0,000), трудности ментализации (F = 33,657; р = 0,000), 

что значительно выше у уязвимых. Попарное сравнение показало: группы «жизнестойких» и 

умеющих восстанавливаться различаются только в руминации (t = ‒2,545; р = 0,012), а жиз-

нестойкие и уязвимые по всем характеристикам рисков (р < 0,05), умеющие восстанавли-

ваться и уязвимые по всем характеристикам (р < 0,05), кроме руминации (р > 0,05). 

Мотивация приема ребенка-сироты в семью у кандидатов в приемные родители с 

разными стилями реагирования на психологическую травму 

Среди девяти мотивов принятия ребенка-сироты в семью (рис. 3) значимые различия по-

лучены по трем типам мотивации: альтруизм (F = 9,239; р = 0,000); самореализация себя в 

детях (F = 6,445; р = 0,002); удовлетворение экзистенциальных потребностей (F = 3,189; р = 

0,044), которые наиболее характерны для жизнестойких кандидатов в приемные родители. 

При этом значимые различия между жизнестойкими и умеющими восстанавливаться полу-

чены по мотивации альтруизма (t = 4,114; р = 0,000), мотивации самореализации себя в детях 

(t = 3,062; р = 0,003), в удовлетворении экзистенциальных потребностей (t = 2,492; р = 0,015); 

а между жизнестойкими и уязвимыми — по мотивации самореализации себя в детях (t = 

3,431, р = 0,001), между уязвимыми и умеющими восстанавливаться — в мотивации альтру-

изма (t = ‒1,995, р = 0,05). 
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Рис. 3. Типы мотивации приема ребенка-сироты в семью кандидатами в приемные родители 

с разными стилями реагирования на психологическую травму (z-значения) 

Семейные ресурсы кандидатов в приемные родители с разными стилями реагирова-

ния на психологическую травму 

Среди семейных ресурсов выделяют жизнеспособность семьи как возможность восстанав-

ливаться после неблагоприятного события. Значимые различия между группами получены 

по всем характеристикам жизнеспособности семьи: семейная коммуникация и связность (F = 

30,92; р = 0,000), позитивный прогноз и решение проблем (F = 35,62; р = 0,000), принятие и 

гибкость (F = 22,50; р = 0,000), социальные ресурсы семьи (F = 7,013; р = 0,001), общий уро-

вень жизнеспособности семьи (F = 35,84; р = 0,000), что наиболее выражено у жизнестойких 

и умеющих восстанавливаться, в отличие от уязвимых. Попарное сравнение показало, что 

значимых различий между жизнестойкими и умеющими восстанавливаться нет (р > 0,05). Но 

обнаружены значимые различия по всем характеристикам жизнеспособности семьи между 

жизнестойкими и уязвимыми и между умеющими восстанавливаться и уязвимыми (р < 0,05) 

(рис. 4). 

Индивидуальные ресурсы кандидатов в приемные родители с разными стилями реа-

гирования на психологическую травму 

Кандидаты в приемные родители с разными стилями реагирования на психологическую 

травму различаются и по некоторым характеристикам эмоционального интеллекта (рис. 5), 

таком, как понимание чужих эмоций (F = 3,907; р = 0,022); понимание своих эмоций (F = 

15,975; р = 0,000); управление своими эмоциями (F = 13,533; р = 0,000); внутриличностный 

ЭИ (F = 9,819; р = 0,000); понимание эмоций (F = 11,361; р = 0,000), общий уровень ЭИ (F = 

6,950; р = 0,001), которые значительно выше у жизнестойких и умеющих восстанавливаться. 

Попарное сравнение к указанному выше между группой жизнестойких и уязвимых показало 

различие еще и в такой характеристике, как управление эмоциями (t = 2,441; р = 0,018), кото-

рая выше у жизнестойких. А между группой умеющих восстанавливаться и уязвимых — в 

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

Жизнестойкие

Умеющие восстанавливаться

Уязвимые



Ослон В.Н., Одинцова М.А.,  

Семья Г.В., Колесникова У.В.  

Развитие потенциала посттравматического роста  

как психологическая мишень подготовки  

кандидатов в замещающие родители 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 195–215 

Oslon V.N., Odintsova M.A.,  

Semya G.V., Kolesnikova U.V. 

Developing the Potential of Post-traumatic Growth  

as a Psychological Target for Training Candidates  

for Substitute Parents 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 195–215 

 

206 

такой характеристике, как управление чужими эмоциями (t = 2,443; р = 0,017), которая выше 

у умеющих восстанавливаться. Между группами жизнестойких и умеющих восстанавливать-

ся значимых различий в характеристиках ЭИ не обнаружено (р > 0,05). 

 

Рис. 4. Характеристики жизнеспособности семьи у кандидатов в приемные родители  

с разными стилями реагирования на психологическую травму (z-значения) 

 

Рис. 5. Значимые различия в характеристиках эмоционального интеллекта  

у кандидатов в приемные родители с разными стилями реагирования  

на психологическую травму (z-значения) 

Группы различаются и по личностным чертам: экстраверсии (F = 4,284; р = 0,015); уступ-

чивости (F = 9,391; р = 0,000); сознательности (F = 11,675; р = 0,000); эмоциональной ста-

бильности (F = 7,659; р = 0,000), которые в большей степени выражены у умеющих восста-
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навливаться. Не обнаружено различий между группами только в открытости опыту (F = 

0,355; р = 0,702). 

Попарное сравнение позволило обнаружить дополнительные различия между группами 

(рис. 6). Жизнестойкие и умеющие восстанавливаться после травмы различаются только в 

характеристике экстраверсии (t = -2,530; р = 0,013). Жизнестойкие и уязвимые различаются 

по всем характеристикам (р < 0,05), кроме экстраверсии и открытости опыту (р > 0,05), а 

умеющие восстанавливаться и уязвимые — по всем характеристикам (p < 0,05), кроме от-

крытости опыту (p > 0,05)  

 

Рис. 6. Значимые различия в личностных чертах у кандидатов в приемные родители  

с разными стилями реагирования на психологическую травму 

Обсуждение 
Примененная исследовательская модель посттравматического роста, объединившая аль-

тернативные показатели степени психологической травматизации и жизнестойкости, нахо-

дит подтверждение в концепциях М.Ш. Магомед-Эминова, Д.А. Леонтьева и др. о дуально-

сти данного феномена, о том, что «…травматическое событие является источником и стра-

дания (расстройства), и стойкости, и роста; о том, что совладание — это «…рост личности, 

который выводит человека в новые горизонты развития» [10; 14]. В соответствии с этим сам 

факт прохождения подготовки к приему ребенка в семью можно рассматривать как попытку 

выхода личности на «новые горизонты», как стремление к развитию потенциала ПТЛР. Тем 

более что практически все кандидаты указали на травматические события, которые они пе-

режили за последние два года, а разрешение кризиса стало одним из наиболее выбираемых 

мотивов приема ребенка в семью независимо от группы. 

Как показали результаты исследования, уровень развития потенциала зависит от стиля ре-

агирования на травму. Выделенные на основе стилей реагирования на психотравму группы 

кандидатов позволили определить уровни потенциала развития посттравматического роста: 

высокий уровень — «жизнестойкие», средний — «умеющие восстанавливаться», низкий — 

уязвимые. 
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Данный уровень связан с соотношением индивидуальных и семейных ресурсов и рисков 

для эффективного воспитания приемных детей. Для высокого уровня характерно следующее 

соотношение: более низкий уровень рисков, обусловленных сниженным потенциалом со-

страдания, склонность к эмоциональному, умственному и физическому истощению, наруше-

ниям эмоциональной регуляции, эмоциональным и когнитивным искажениям, и более высо-

кие показатели жизнеспособности семьи, эмоционального интеллекта и выраженности такой 

личностной черты, как эмоциональная стабильность. Представители группы жизнестойких 

чаще ориентируются при приеме ребенка на такие типы мотивации, как альтруизм, самореа-

лизация в детях, а также удовлетворение экзистенциальных потребностей. 

В группе со сниженным потенциалом ПТРЛ (уязвимые) в качестве механизмов роста 

можно выделить достаточно высокий уровень мотивации к приему ребенка в семью и моти-

вы, ориентированные на потребности ребенка [20]. 

В группе со средним уровнем развития потенциала ПТРЛ (умеющие восстанавливаться) к 

механизмам развития потенциала ПТЛР можно отнести готовность приходить к согласию, 

ориентацию на сотрудничество, склонность к сочувствию и доверию, способность к социаль-

ной адаптации, общительность и активность, потребности новой внешней стимуляции и др. 

Развитие потенциала ПТЛР становится важнейшей мишенью, разработанной в рамках 

Госсзадания программ подготовки кандидатов в замещающие родители. В качестве основы 

его развития стали выделенные в рамках исследования психологические ресурсы, мобилиза-

ция которых является важнейшей задачей. Программа имеет два уровня: общий для всех 

кандидатов и углубленный по выбору. На занятиях общей программы ресурсы прорабаты-

ваются снизу-вверх: телесный уровень, направленный на повышение энергетических ресур-

сов, коррекцию телесных границ и др.; когнитивный — на осознание и рост своего потенци-

ала, включая мотивацию приема ребенка в семью, развитие позитивного мышления, эмоцио-

нальный интеллект, копинг-стратегии, жизнестойкость; эмоциональный — на повышение 

эмоциональной регуляции; социальный — на отработку нового, более эффективного поведе-

ния. Прохождение этой программы позволит выйти кандидатам в замещающие родители на 

«новые горизонты развития». Особое внимание обращается на активизацию межпоколенче-

ских ресурсов, силу рода, коррекцию негативных семейных сценариев. На уровне углублен-

ных модулей занятия направлены на коррекцию стиля реагирования на травму, а также на 

погружение в темы, направленные на развитие ресурсов устойчивости. 

Выводы 
1. Результаты международных и отечественных эмпирические исследований психологиче-

ских рисков и ресурсов кандидатов и действующих замещающих родителей указали на необ-

ходимость развития у них потенциала ПТРЛ как условия профилактики десоциализации у 

приемных детей. 

2. Признание в качестве важнейшей мишени программы подготовки развитие потенциала 

ПТРЛ позволит вывести кандидатов в замещающие родители на новый уровень личностного 

функционирования и будет способствовать эффективной замещающей семейной заботе, 

формированию психологических ресурсов у приемных детей с последствиями кумулятивной 

психологической травмы. 

3. Уровень развития потенциала ПТРЛ связан с соотношением психологических рисков и 

ресурсов у замещающих родителей. В группе с высоким уровнем развития потенциала сте-

пень выраженности ресурсов самая высокая по сравнению с другими; 
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4. Доказано, что к психологическим ресурсам кандидатов можно отнести жизнеспособ-

ность семьи, их жизнестойкость, эмоциональный интеллект, а также высокий потенциал со-

страдания, способность к саморегуляции и мотивы приема, ориентированные на ребенка. 

5. В группах с разным уровнем развития потенциала ПТРЛ выделяются специфические 

ресурсы, позволяющие запустить его рост в процессе прохождения подготовки. Так, в группе 

«уязвимых» к ним относится мотивация приема детей в семью, в группе «умеющих восста-

навливаться» — личностные черты. 

6. Учет уровней и характеристик потенциала ПТРЛ при подготовке кандидатов в замеща-

ющие родители позволит индивидуализировать процесс подготовки, сделать его более ад-

ресным и эффективным. 

7. Сам факт принятия решения о приеме детей-сирот в семью на воспитание можно рас-

сматривать как важный шаг к ПТРЛ. 

8. Разработанная Программа, направленная на мобилизацию личностных, межпоколенче-

ских, межличностных ресурсов, предполагающая общий и углубленный уровни подготовки в 

соответствии с потребностями кандидатов в замещающие родители, позволяет гражданам 

выйти на новый уровень функционирования и эффективно осуществлять замещающую се-

мейную заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В качестве перспективы исследования можно выделить расширение выборки, привлече-

ние кандидатов в замещающие отцы к исследованию, а также изучение динамики и измене-

ний потенциала посттравматического роста у ее участников. 
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Статья посвящена проблеме обеспечения справедливости судебной защиты в аспекте 

единства правовых и психологических факторов. Судебная деятельность, являясь 

строго урегулированной процессуальными нормами, во многом обусловлена лично-

стью судьи как носителя судебной власти. Обращено внимание на то, что при назна-

чении судей мало внимания уделяется их психологическим особенностям; но практи-

ка показывает, что выявленные впоследствии недостатки в работе судьи обусловлены 

не только пробелами в знании правовых вопросов, но и отсутствием необходимых чи-

сто психологических навыков либо особенностей личности судьи. Беспристрастность 

судьи не может быть обеспечена только правовыми нормами, это должна быть внут-

ренняя готовность судьи противостоять пристрастиям и предубеждениям. Обращено 

внимание на необходимость разработки дополнительных программ по психологиче-

ской подготовке судей. «Принцип ореола» и ложь в ходе судебного разбирательства 

могут существенно повлиять на законность и обоснованность судебного решения, а, 

следовательно, оно будет несправедливым. Психологическая наука разработала мно-

жество методик, которые могут помочь в распознании лжи, в разрешении конфликтов, 

а также выработать способность противостоять попыткам влияния участников про-

цесса на принятие судьей решений. Эти методики необходимо изучать в ходе профес-

сиональной подготовки и переподготовки судей, ведь участники процесса довольно 

часто используют особенности личности судьи и приемы влияния, чтобы добиться бла-

гоприятного для себя результата. Положения и выводы статьи могут послужить осно-

вой для дальнейших научных исследований по психологии судебной деятельности. 

Ключевые слова: судья, справедливость, беспристрастность, психологические осо-

бенности личности, ложь, предубеждения. 
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The article is devoted to the problem of ensuring the fairness of judicial protection in the as-

pect of the unity of legal and psychological factors. Judicial activity, being strictly regulated 

by procedural norms, is largely determined by the personality of the judge as the bearer of 

judicial power. Attention is drawn to the fact that when appointing judges, little attention is 

paid to their psychological characteristics, but practice shows that the subsequently identi-

fied shortcomings in the work of a judge are due not only to gaps in knowledge of legal is-

sues, but also to the lack of necessary purely psychological skills or personality traits of a 

judge. The impartiality of a judge cannot be ensured only by legal norms, it must be the in-

ner readiness of a judge to resist bias and prejudice. Attention is drawn to the need to devel-

op additional programs for the psychological training of judges. The "halo principle" and ly-

ing during a trial can significantly affect the legality and validity of a court decision, and 

therefore it will be unfair. Psychological science has developed many techniques that can 

help in recognizing lies, in resolving conflicts, and also develop the ability to resist attempts 

to influence the participants in the process to make decisions by the judge. These methods 

should be studied in the course of professional training and retraining of judges, because 

participants in the process quite often use the features of the personality of a judge and 

methods of influence in order to achieve a favorable result for themselves. The provisions 

and conclusions of the article can serve as a basis for further scientific research on the psy-

chology of judicial activity. 

Keywords: judge, justice, impartiality, psychological characteristics of personality, lie, prej-

udice. 
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Введение 
Справедливость является многогранным понятием и имеет толкование в самых различных 

аспектах, а в праве справедливость выступает общеправовым принципом. Но при этом нет 

четко сформулированной дефиниции, которая бы отражала сущность и признаки принципа 

справедливости. В зависимости от отрасли права и предмета исследования выделяют кон-

кретные признаки. Так, в уголовном праве основное проявление принципа справедливости 

предполагает соразмерность наказания совершенному деянию и учет всех отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. В административном судопроизводстве справедливость обу-

словливает принцип распределения обязанности по доказыванию в пользу «слабой» сторо-

ны, что предполагает возложение основного бремени доказывания на представителей власт-
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ных структур, действия которых обжалует гражданин, а также активность суда. В граждан-

ском и арбитражном процессе, напротив, справедливость предполагает состязательный ха-

рактер процесса с равенством обязанностей сторон по доказыванию. При этом независимо от 

вида судопроизводства главным гарантом обеспечения принципа справедливости выступает 

суд, который должен принять законное и справедливое решение, используя свои полномочия 

и право на судейское усмотрение. Именно судья должен определить, какое наказание будет 

справедливым, с кем будет проживать несовершеннолетний ребенок, будет ли родитель ли-

шен родительских прав, какое конкретно имущество получит каждый наследник, какие меры 

административного надзора следует применить, нуждается ли человек в принудительном ле-

чении в психоневрологическом стационаре и многое другое. 

Судья определяет справедливость на основе норм права, что может не всегда совпадать с 

субъективным пониманием справедливости конкретного человека. Можно привести самый 

простой пример такого несовпадения: по закону, если сделка должна быть заключена в про-

стой письменной форме, в суде нельзя ссылаться на свидетельские показания (ч. 1 ст. 162 ГК 

РФ) [3]. А ведь в нашей жизни очень многие считают, что неловко попросить расписку у 

родственника или знакомого, но если такой должник не вернет деньги, то подтвердить в суде 

сделку будет невозможно. И суд вынесет решение, которое будет законным, но истец и мно-

гие другие сочтут его несправедливым. 

Этот пример показывает, что справедливость — очень сложное понятие, имеющее субъек-

тивное восприятие, которое очень часто не совпадает со справедливостью, основанной на 

законе. 

Надо учитывать, что справедливость содержит в себе и некоторый элемент несправедли-

вости, что обусловлено правом, моралью, экономическими и другими факторами [4, с. 148—

151]. Поступки людей в большинстве случаев бывают обусловлены именно субъективным 

пониманием справедливости, которое может для человека служить оправданием даже его 

противоправного поведения. Таким крайним проявлением субъективной справедливости яв-

ляются поступки, продиктованные чувством мести, которое человек считает восстановлени-

ем справедливости. 

Перефразируя определенным образом известную латинскую поговорку, можно сказать: 

что позволено простому человеку, не позволено судье. Действительно, мы часто не задумы-

ваемся о том, какое тяжкое бремя несет на своей мантии судья; его высокий статус дает ему 

право вершить правосудие и вменяет в обязанность обеспечивать справедливость каждого 

судебного решения. Идеальная ситуация — когда, покидая зал судебного заседания, потер-

певший и подсудимый, истец и ответчик признают вынесенный судебный акт справедливым. 

Но так бывает далеко не всегда в силу уже отмеченного субъективного восприятия спра-

ведливости. Гораздо опаснее, когда судебное решение является объективно несправедливым. 

Тому может быть много причин: недостаточная квалификация судьи, умелая фальсификация 

доказательств или, еще хуже, — наличие конфликта интересов или коррупционная состав-

ляющая. 

Таким образом, для обеспечения справедливости судебного решения ключевым являются 

личность самого судьи, его независимость и беспристрастность и умение распознавать как 

умышленную, так и неумышленную ложь в процессе. Каждый из названных факторов имеет 

как правовую, так и психологическую составляющие. 
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Личность судьи как основной фактор  

справедливости судебного разбирательства 
Назначение на должность судьи предполагает достаточно сложную процедуру отбора 

кандидатов, в том числе обязательность получения рекомендации соответствующей квали-

фикационной коллегии судей. Участие органов судейского сообщества в процессе подбора 

кадров в той или иной степени имеет место во всех государствах, что отличает судебную 

власть от законодательной и исполнительной. Процесс получения рекомендации предполага-

ет всестороннее изучение соответствия кандидата установленным в законе требованиям с 

учетом особенностей его личности. Но на практике основное внимание обращается на фор-

мальные требования, установленные в статье 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» [5]. Эти требования условно можно подразделить на положительные и отрица-

тельные. К положительным (тем, которые должны быть) относятся: возраст (не моложе 25 

лет), высшее юридическое образование, стаж по юридической профессии не менее 5 лет, 

полная дееспособность, гражданство Российской Федерации и владение государственным 

языком. При этом у кандидата не должно быть другого гражданства или вида на жительство, 

счетов в зарубежных банках, заболеваний, препятствующих исполнению полномочий судьи, 

в том числе алкоголизма, наркомании и токсикомании, и, разумеется, судимости. Впервые 

назначаемые на должность судьи должны сдать квалификационный экзамен и пройти психо-

логическую диагностику. Обобщающим все названные требования и отражающим смысл 

профессии судьи является требование безупречной репутации. 

На первый взгляд, закон предусматривает все, но ведь личность человека гораздо много-

граннее, чем любые формальные показатели. Ученые-психологи выделяют различные клас-

сификации типов личности, с помощью которых можно прогнозировать поведение человека. 

Конечно, никто не может дать точного ответа сразу, подходит ли соответствующий психотип 

личности для судебной работы или нет, но определенные риски могут быть выявлены. То 

минимальное психологическое тестирование, которое проходит кандидат в судьи, не может 

дать полной картины его личности. Еще очень важно, что при дальнейших карьерных про-

движениях судьи эти вопросы вообще остаются вне зоны контроля. 

Безусловно важно определить результаты качества и оперативности рассматриваемых дел, 

но не менее важно подумать и о том, насколько даже очень хороший судья способен стать 

председателем суда, ведь для этого требуются совершенно другие личностные качества. 

Нельзя забывать и о таком явлении, как «профессиональное выгорание», которое на началь-

ном этапе может заметить только специалист. Судья в своей деятельности испытывает ко-

лоссальные психологические нагрузки, почти постоянный стресс. Минимальны риски про-

фессионального выгорания у тех судей, которым присущи оптимизм, вера в свои силы (а не 

самоуверенность), умение распределять свое время, что сейчас принято именовать «тайм-

менеджментом», и многие другие качества, известные специалистам-психологам. 

Для того чтобы выявить необходимые психологические качества личности судьи, недо-

статочно одного тестирования. Необходимо более длительное наблюдение. Условно необхо-

димые психологические качества судьи можно классифицировать следующим образом: по-

знавательные, коммуникативные, организационные, лингвистические, социально- гумани-

тарные. Каждая группа предполагает набор качеств, имеющих специфическое содержание 

именно для судебной деятельности [10]. Так, к познавательным в первую очередь следует 

отнести: наблюдательность, концентрацию внимания; память, аналитическое мышление. К 

основным коммуникативным качествам следует отнести: умение поддерживать психологи-

ческий контакт; умение не просто слушать, а слышать; преодоление своего эмоционального 
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состояния. Судья — всегда организатор процесса, что предполагает умение не только эффек-

тивно распределять время, но и управлять ходом судебного заседания, преодолевать воз-

можные конфликты между участниками процесса. На первый взгляд, лингвистические свой-

ства судьи не являются определяющими, но на практике именно отличное владение устной и 

письменной речью является залогом того, что все участники процесса правильно поймут 

суть того, что происходило в ходе судебного заседания, а также содержание судебного ре-

шения не потребует последующего толкования и не вызовет сомнений в проверочных ин-

станциях. Но, как представляется, главными качествами, определяющими статус судьи, яв-

ляются социально-гуманитарные, поскольку они объединяют такие понятия, как долг, со-

весть, гуманизм, справедливость, честь и достоинство. 

Таким образом, чтобы судья мог осуществлять правосудие по буквальному смыслу этого 

слова, психологическая структура его личности, т. е. «совокупность социально-значимых 

свойств, качеств, позиций, алгоритмов действий и поступков, сложившаяся в течение жизни 

и определяющая его поведение и деятельность» [8, с. 145], должна соответствовать избран-

ной профессии. Помимо этого, необходимо определить и мотивационную составляющую, 

причем не так формально, как сейчас — когда, завершая автобиографию, каждый кандидат 

пишет, почему он хочет стать судьей или занять соответствующую судейскую должность. 

Для этого нужны научно-обоснованные методики. Важно, чтобы на начальном этапе и сам 

кандидат осознал, насколько его личностные качества соответствуют судебной деятельности, 

чтобы потом не было разочарований. 

Судебный процесс — это всегда определенный конфликт, поэтому способность к урегу-

лированию конфликтов между участниками процесса выступает очень важным показателем 

профессионализма судьи [1], для чего недостаточно только правовых знаний, а нужны зна-

ния по конфликтологии и общей психологии. Однако эти знания не входят в обязательную 

часть обучения юристов и не проверяются в ходе квалификационного экзамена на должность 

судьи. Но именно это является более важным, поскольку изменить свойства своего характе-

ра, привычки не получится по «щелчку клавиши компьютера», как можно изменить взгляд 

на существо спора в случае новелл законодательства. 

Личность судьи определяет, будут ли процесс по делу законным, а решение обоснован-

ным и справедливым. Ю.А. Цветков, основываясь на своем судейском опыте, предложил ин-

тересную классификацию, выделив пять типов судей [12, с. 260—271]: судья режиссерского 

типа, судья менторского типа, судья статусного типа, судья конвейерного типа, судья след-

ственного типа. Причем по каждому типу выявлены сильные и слабые стороны. Судья ре-

жиссерского типа тяготеет к театральным эффектам, что не всегда дает положительный ре-

зультат, но при этом он способен в ходе судебного разбирательства поменять свою позицию. 

У судьи менторского типа преобладает воспитательный момент, при этом из его наставлений 

и напутствий можно сделать вывод об уже сформированной позиции по делу. Судья статус-

ного типа демонстрирует свое особое положение; не снисходит до пояснений и документов, 

осознавая свою исключительность; может принять нестандартное решение. Судья конвейер-

ного типа заботится о количестве рассмотренных дел, плохо переносит нестандартные ситу-

ации. Судья следственного типа старается в буквальном смысле вести судебное следствие; у 

такого судьи есть шанс для обеих сторон быть услышанными, но при этом он допускает про-

цессуальные нарушения. Приведенную классификацию, как и любую типологию, нельзя 

принимать как неоспоримую аксиому, но ценность определения типов личности судьи со-

стоит в том, чтобы во время повышения квалификации, конференций и совещаний обращать 

внимание на эти особенности, чтобы судья мог «включить режим самоконтроля» и избежать 
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негативных последствий. Для этого необходим анализ личностных качеств всех судей, осо-

бенно в первые годы работы, когда формируется тот или иной стиль работы. 

Правовая и психологическая характеристика беспристрастности судьи 
Независимость и беспристрастность судьи являются важнейшими условиями справедли-

вости судебной защиты, поэтому обеспечиваются многими законодательными гарантиями, 

но никакой закон не даст результата, если судья не обладает соответствующими качествами. 

Вот почему вызывает опасения наметившаяся в последние десятилетия тенденция назначе-

ния на должности судей работников аппаратов судов. Бесспорно, они обладают тем преиму-

ществом, что знают судебное делопроизводство, сам процесс, внутреннюю организацию су-

да, но вот научились ли они принимать самостоятельные решения и действовать без оглядки 

на «старших», могут ли противостоять своим внутренним предубеждениям, большой вопрос. 

Независимость в большей степени формализована, и тем самым меньше заметно отсутствие 

у судьи этого внутреннего качества, поскольку он непосредственно сам совершает процессу-

альные действия и руководит процессом. Поэтому даже если какой-то судья все согласовал 

заранее, допустим, с председателем суда, это не будет очевидно для участников процесса. 

Сложнее обстоит с беспристрастностью. Можно утверждать, абсолютной беспристрастности 

не существует, поскольку это противоречит человеческой природе. Судья, как и любой чело-

век, имеет свои убеждения и предпочтения, поэтому, хотя закон и требует беспристрастности 

(причем этот принцип присущ всем судебным системам), на самом деле судья должен «обес-

печивать внешнее проявление беспристрастности при исполнении своих судебных функций» 

[9, с. 16]. И здесь уже не правовая, а чисто психологическая проблема. Лучшего совета, чем 

выразил А.С. Пушкин: «Учитесь властвовать собой…», дать трудно. 

Вот только, как и где судье учиться, сказать трудно, поскольку специальных тренингов на 

эту тему практически нет. Хотя достаточно много исследований и специальных пособий о 

том, как манипулировать людьми, правда, в них есть и советы по приемам защиты. Со все-

возможными манипуляциями и попытками воздействия на принятие решений каждый чело-

век сталкивается многократно, но это приобретает особую опасность, если умелый манипу-

лятор является участником судебного процесса и судья должен выдержать этот «бой». 

Надо учитывать, что даже если нет умышленных манипуляций, подсознание часто само 

создает угрозу беспристрастности. В связи с этим можно упомянуть о двух таких психологи-

ческих явлениях, как «эффект ореола» и «эффект красоты» [7, с. 209]. Эти эффекты основа-

ны на чисто визуальном восприятии человека, причем это могут быть самые разные призна-

ки, по которым судья либо начинает невольно испытывать симпатию к участнику процесса и 

доверие к его словам, либо наоборот. А красота всегда является мощным отвлекающим фак-

тором. Вот от этих факторов и нужны приемы самозащиты для судей, которые может дать 

только психология. 

Судья должен оценить все доказательства по делу по своему внутреннему убеждению, по-

этому очень важно, чтобы это убеждение формировалось свободно. Разумеется, внутреннее 

убеждение судьи должно основываться на законе, но закон является общим для всех, а при-

менить его надо к каждому конкретному случаю [2, с. 241]. Поэтому следующий аспект, для 

которого беспристрастность имеет решающее значение, — это судейское усмотрение. Значи-

тельное число правовых норм уже непосредственно в тексте предполагает судейское усмот-

рение. Так, законодатель использует оценочные категории, например «тяжелое материальное 

положение», «жестокое обращение с ребенком» и многое другое. Очень важно судье не оже-

сточиться и в то же время не поддаться исключительно чувству жалости. Это очень сложно, 
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но если человек не способен преодолевать это или хотя бы минимизировать свои эмоции, то 

вряд ли он может быть беспристрастным судьей без дополнительной специальной подготовки. 

Что касается правового аспекта беспристрастности, то это, скорее, меры, которые направ-

лены на то, чтобы не вызывать сомнений у участников процесса, поэтому все процессуаль-

ные кодексы содержат основания к отводу судьи, связанные с той или иной возможной заин-

тересованностью судьи или опасностью того, что он уже сформировал свое мнение. Особое 

внимание уделяется возможному конфликту интересов, хотя чаще всего никакой реальной 

основы для такого конфликта нет. А относительно коррупционной составляющей, к сожале-

нию, становится известно только при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в от-

ношении судьи. 

Очень важно обратить основное внимание при назначении на должность судьи именно на 

психологическую сторону беспристрастности, а не на формально-правовую, когда судье мо-

жет быть отказано в рекомендации на должность судьи только по тому основанию, что в 

этом регионе его родственник работает в прокуратуре или является адвокатом. 

Особенности характера и поведения судьи нередко являются причиной того, что он не 

только может получить отвод по основанию нарушения беспристрастности, но и быть при-

влечен к дисциплинарной ответственности. Современная тенденция фиксации всех моментов 

своей жизни и размещение этого в соцсетях, равно как и участие в каких-либо обсуждениях, 

даже просто отправленный «лайк» могут дать повод предполагать предвзятое отношение 

судьи к чему-то или кому-то или даже стать фактом умаления авторитета судебной власти. 

Характер человека трудно изменить, но контролировать свое поведение судья обязан, и для 

этого также существуют психологические тренинги, надо только самому осознать эту про-

блему. 

Решение, которое вынесено судьей на основе его предубеждения или заблуждения отно-

сительно оценки сведений, полученных от участников процесса, является незаконным, не-

обоснованным и несправедливым. 

Проблема распознания неискренности в ходе судебного разбирательства 
Решение суда не может быть основано на личных знаниях и ощущениях самого судьи, вы-

воды суда являются результатом исследования и оценки доказательств, которые предусмот-

рены в законе и должны быть получены в точном соответствии с ним. Но, как уже было от-

мечено, восприятие и оценка доказательств связаны непосредственно с особенностями лич-

ности судьи и его способности проявлять беспристрастность, т. е. преодолевать свои 

предубеждения — как отрицательные, так и позитивные. Не менее значимо для судьи умение 

распознавать ложь и противодействовать этому в ходе судебного разбирательства. 

Казалось бы, все воспринимают ложь как негативное явление, при этом психологи во всем 

мире утверждают, что каждый человек ежедневно в той или иной ситуации говорит неправ-

ду. По степени, характеру и причинам ложную информацию можно подразделить на множе-

ство категорий и видов, есть даже такое устойчивое выражение — «ложь во спасение». Но 

применительно к судебной деятельности любая ложь способна привести к судебной ошибке, 

и хотя кто-то может искажать факты, полагая, что так будет восстановлена справедливость, 

на самом деле справедливость всегда только там, где установлена истина. 

С опытом большинство судей приобретают способность распознавать ложь, тем более, 

что никогда все доказательства не могут быть ложными или сфальсифицированными, следо-

вательно, выявляются определенные противоречия в показаниях одного участника процесса 



Ильина О.Ю., Туманова Л.В. 

Правовые и психологические аспекты  

справедливости судебной деятельности 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 216–226 

Ilyina O.Yu., Tumanova L.V. 

Legal and Psychological Aspects of Judicial Fairness 

 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 216–226 

 

223 

объяснениям другого или каким-либо письменным материалам. Для судьи важно распознать 

ложь, но при этом не поддаться необоснованным сомнениям в правдивости информации. 

Американский психолог Пол Экман в своих работах предостерегает от ошибок «неверия 

правде» и «веры лжи» и от того, чтобы, заподозрив в обмане кого-либо, начать считать все 

слова и действия ложными [14, с. 229—237]. Такое предостережение особенно важно для 

судьи, ведь для многих участников процесса ложные показания могут послужить основой 

для привлечения их к уголовной ответственности. Конечно, самым негативным последстви-

ем того, что судья не сумел разобраться, где правда, а где ложь, является вынесение незакон-

ного и необоснованного решения. 

Очень важно понять характер и причины лжи в ходе разбирательства дела. Прежде всего 

судья должен учитывать особенности человеческой памяти, которая способна сохранять со-

бытия в искаженной форме, а также «стирать» определенные факты. Да и само восприятие 

информации человеком во многом определяется его эмоциональным состоянием и способно-

стью не просто смотреть, а видеть. (Это очень хорошо показано в рассказах о Шерлоке 

Холмсе на примере восприятия его и доктора Ватсона.) Поэтому ложные по сути показания 

свидетеля будут ничем иным, как его добросовестным заблуждением, в основе которого спо-

собность, а вернее, неспособность, наблюдать и запоминать. 

Особые свойства восприятия были наглядно подтверждены психологическими экспери-

ментами: «Нападение», когда все участники эксперимента совершенно по-разному описали 

как само нападение, так и число нападавших; «Ученый и убийца», где участникам были даны 

различные указания о том, кто изображен на фотографии, и в соответствии с этим получили 

совершенно различные описания одного и того же лица; «Обе белые», когда под влиянием 

ошибочного утверждения «подставных» участников, что черная пирамидка тоже белая, ис-

пытуемые тоже начали называть ее белой [13, с. 224—229]. Способом преодолеть «эффект 

белой пирамидки» в суде является правило о том, что свидетелей удаляют из зала судебного 

заседания и вызывают строго по одному. Однако нет гарантий, что они не обсуждали про-

блему, по которой вызваны в суд ранее, например в коридоре суда до приглашения в зал су-

дебного заседания. Все это должен учитывать судья. 

Сложнее, когда ложь является хорошо подготовленной, в этом случае судье необходимы 

специальные навыки распознания лжи. Необходимо помнить, что слова обычно являются 

наиболее контролируемыми лжецом, в меньшей степени поддаются контролю жесты, позы, и 

чаще всего человека выдает его мимика. Поэтому судью необходимо обучить расшифровке 

скрытого смысла жестов, поз и мимики [6]. Особенность судебного процесса в том, что судья 

не может, как это происходит на уровне бытового общения, сказать участнику процесса: «Не 

верю!», — а тем более: «Это ложь». Необходимо подтвердить эту ложь, что достигается уме-

ло заданными вопросами, как относительно показаний самого участника процесса, так и в 

связи с другими доказательствами по делу. Когда судья не демонстрирует, что считает пока-

зания ложными, а напротив, как будто выражает доверие и спокойно задает уточняющие е 

вопросы, лжец скорее допустит ошибку. 

Оценивая степень правдивости показаний, судья должен проявлять особую беспристраст-

ность, не поддаваться искушению делать выводы только по внешнему виду и приемам «по-

нравиться», ведь психологию поведения и методы управления людьми [11] изучают не толь-

ко судьи, но и адвокаты, которые на этом основывают свою позицию по делу и стратегию 

защиты своего доверителя. 

Невозможно искоренить ложь из человеческого общения, однако судья должен уметь ее 

распознавать и минимизировать негативные последствия всех ее проявлений, в том числе 
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неумышленной, и добросовестного заблуждения. Но, к сожалению, это то, чему не учат на 

юрфаках. 

Выводы 
Предлагаемое исследование имеет целью показать неразрывную связь психологии и права 

в сфере судебной деятельности. Судья как носитель судебной власти является человеком, и 

его личность уникальна, но при этом может быть определенными образом классифицирована 

с учетом особенностей темперамента, характера, познавательных и мыслительных способно-

стей, памяти, коммуникативности и много другого. Все эти психологические черты личности 

иногда в большей степени, чем уровень его правовой подготовки, влияют на возможность в 

принципе осуществлять правосудие и качество работы в статусе судьи. 

Справедливость, являясь процессуальным принципом, объективно основана на законно-

сти и обоснованности судебного решения, но в субъективном восприятии она связана с пред-

ставлением каждого конкретного человека о добре и зле и соотношении деяния и возмездия 

или вознаграждения за него. От такого восприятия справедливости не свободен и судья, рав-

но как и от возникающих предубеждений и невольных симпатий, поэтому беспристрастность 

судьи — это умение противостоять собственным личностным оценкам. 

Все это обусловливает необходимость осуществлять отбор кандидатов на должность 

судьи с учетом его личности и психологической готовности к преодолению предвзятости. 

Разумеется, очень важна безупречная репутация, но сведения о ней зачастую носят формаль-

ный характер: справки о доходах, имуществе, характеристики с мест работы, что не дает ни-

каких гарантий того, что судья окажется склонным к коррупционным поступкам, безразлич-

ным к тем, чьи судьбы решает, неспособным преодолевать свои пристрастия и антипатии. 

Необходимы научно обоснованная программа психолого-юридической подготовки канди-

датов на должности судей и изучение их личности. В программу квалификационного экзаме-

на на должность судьи должны быть включены ролевые игры, которые бы позволяли вы-

явить не только знание процессуальных норм, но и способность руководить ходом судебного 

заседания, разрешать конфликты, противостоять провокационному поведению участников 

процесса, проявлять навыки распознавания лжи. 

Заслуживает внимания и содержание подготовки юридических кадров, нужна более серь-

езная психологическая составляющая, причем именно практической направленности. 

Судья обладает очень широкими полномочиями, каждое решение, по сути, является ито-

гом не просто применения норм права, а результатом мыслительного и психологического 

процесса. Несмотря на то, что все судьи руководствуются едиными процессуальными прави-

лами, в зависимости от личности судьи процесс протекает по-разному, и во многом от судьи 

зависит, поверят ли участники процесса в справедливость судебного решения. 

Опытные адвокаты стремятся изучить стиль работы и особенности личности судьи с тем, 

чтобы максимально обеспечить защиту прав и интересов своих клиентов. Судья должен 

помнить о «принципе ореола», поскольку его умело могут формировать опытные участники 

процесса. 

Данное исследование имеет целью обозначить основные аспекты проблемы достижения 

справедливого и беспристрастного суда в единстве правовых и психологических проблем. 
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Конформизм, социальные нормы  

и налоговый комплайенс 

Демин А.В. 
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Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2535-2016, e-mail: demin2002@mail.ru 

В статье анализируется влияние социальных норм на налоговый комплайенс. Соци-

альные нормы автор определяет как сложившиеся в обществе и усвоенные индивидом 

стандарты поведения неправового характера, которым люди следуют вследствие того, 

что они получают либо большее внутреннее удовлетворение от поступков, которые 

считают правильными, либо из-за одобрения со стороны окружающих. Автор прихо-

дит к выводу, что конформизм и оценка со стороны социума выступают мощным 

драйвером решений, которые принимаются налогоплательщиками. Социальная иден-

тичность человека — важный фактор налогового комплайенса. В этом контексте 

налоговые обязательства не существуют в социальном вакууме. Социальная, культур-

ная и институциональная среда, в которой налогоплательщик живет и работает, его 

взаимодействие с другими людьми и организациями оказывают существенное влия-

ние на налоговый комплайенс. Поэтому, если налогоплательщик убежден, что все 

(или большинство) людей считают нормой не платить налоги, он с большей вероятно-

стью будет поступать таким же образом. И, напротив, если налогоплательщик уверен, 

что окружающие, как правило, добросовестно выполняют свои налоговые обязатель-

ства, он с большей вероятности будет соблюдать налоговый комплайенс. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговое право, налоговый комплайенс, 

психология, социальные нормы, конформизм. 
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The article analyzes the impact of social norms on tax compliance. The author defines social 

norms as standards of non-legal behavior that have been established in society and assimi-

lated by an individual, which people follow due to the fact that they receive either greater 

inner satisfaction from actions that they consider correct, or because of approval from oth-

ers. The author comes to the conclusion that conformity and evaluation by society are a 

powerful driver of decisions made by taxpayers. A person's social identity is an important 

factor of tax compliance. In this context, tax liabilities do not exist in a social vacuum. The 

social, cultural and institutional environment in which a taxpayer lives and works, his inter-

actions with other people and organizations have a significant impact on tax compliance. 

Therefore, if a taxpayer is convinced that all (or most) people consider it the norm not to pay 

taxes, he is more likely to do the same. And, on the contrary, if a taxpayer is confident that 

others, as a rule, faithfully fulfill their tax obligations, they are more likely to comply with 

tax compliance. 

Keywords: tax, taxation, tax law, tax compliance, psychology, social norms, conformism. 
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Введение 
Каждая налоговая система сталкивается с угрозой девиаций. Поэтому вопросы надлежа-

щего исполнения налоговых обязательств актуальны для любой страны — независимо от ис-

торических традиций, политической и правовой организации, уровня национальной эконо-

мики, культурной и религиозной специфики, и т. д. В этом контексте максимизация налого-

вого комплайенса относится к фундаментальным задачам любой налоговой системы, не ис-

ключая Россию. 

Обеспечить налоговый комплайенс — первоочередная функция каждой налоговой систе-

мы. На этом пути трудно найти простые и очевидные решения. «Налоговый комплайенс яв-

ляется одним из самых больших препятствий, с которыми сталкиваются налоговые админи-

страции при мобилизации доходов, — констатирует Джулия Масканьи. — Это связано с тем, 

насколько массово граждане соблюдают налоговое законодательство или, наоборот, 

насколько массово они уклоняются от уплаты налогов. Налоговый комплайенс оказывает 

очевидное влияние на уровень сбора налогов: чем ниже уровень комплайенса, тем меньше 

доходы, собираемые правительством. Тем не менее, комплайенс также важен в контексте 

налогового администрирования. Когда его уровень невысок, правительство вынуждено при-

бегать к принуждению и агрессивному правоприменению для увеличения доходов. Эти ме-

тоды сбора налогов весьма затратны для налоговых администраций, особенно в странах с 

низким уровнем доходов. Кроме того, они продуцируют отношения между гражданами и 

государством, основанные на страхе и силе, игнорируя присутствующий в социуме фискаль-

ный контракт, лежащий в основе уплаты налогов» [15, р. 273]. 

Вопросы, которые возникают перед исследователем налогового комплайенса, весьма 

сложны и неоднородны. Почему одни лица платят налоги, а другие нет? Какие факторы про-

воцируют налогоплательщиков нарушать закон в ситуации альтернативного выбора? Как по-
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высить уровень налогового комплайенса и сократить налоговый разрыв? Какие методы и 

стратегии наиболее выигрышны в противодействии налоговым девиациям? Каково влияние 

глобализации, цифровой, информационной и технологической революций на налоговый 

комплайенс? Действительно ли обязанность платить налоги нужно рассматривать как чисто 

правовой вопрос, лишенный всякого морально-этического, психологического или социаль-

ного контекста? Возможен ли отход от традиционно иерархического, административно-

командного стиля управления налогами в сторону сотруднических отношений между нало-

говыми органами и налогоплательщиками, и если возможен — то в какой степени? Какие 

инструменты способны помочь регуляторам в решении этой задачи?  

Это лишь часть вопросов, возникающих перед исследователем налогового комплайенса. 

Они относятся к разряду «извечных», на протяжении десятилетий составляя мейнстрим за-

рубежных наук, так или иначе связанных с налогообложением. Для поиска ответов важно 

распознать и проанализировать те драйверы в человеческом поведении, которые заставляют 

налогоплательщиков — на индивидуальном уровне или на уровне групповом — делать вы-

бор, добросовестно уплатить налоги или намеренно уклонится от их уплаты. В числе таких 

факторов в последние годы пристальное внимание привлекают социальные нормы, оказыва-

ющие воздействие на принятие заинтересованными лицами налоговозначимых решений. 

Основная часть 
Налоговый комплайенс — концептуальное понятие, наиболее часто встречающееся в за-

рубежной литературе по налоговому праву и налогообложению. В самом общем виде, англо-

язычный термин «tax compliance» можно перевести как надлежащее выполнение налогопла-

тельщиками и иными участниками налоговых отношений, за исключением представителей 

государства, своих налоговых обязательств. «Налоговый комплайенс, — заключают Амина 

Ахмед и Сания Кедир, — суть готовность налогоплательщика соблюдать налоговые нормы 

для достижения экономической устойчивости своей страны» [1, р. 7]. 

Налоги — источник жизненной силы государства, они позволяют реализовать его функ-

ционально-целевое предназначение. Налоги имеют огромное значение для всей нашей жиз-

ни, — от «… влияния на индивидуальные решения отдельных лиц до формирования эконо-

мических явлений, политических сил и институциональной структуры общества в целом» 

[14, р. 638]. 

При этом уклонение от уплаты налогов — извечная проблема любого правопорядка, кото-

рая всегда была, есть и будет. «Любая система налогообложения сталкивается с налоговыми 

правонарушениями, учитывая финансовые и другие стимулы к некомплайенсу, — констати-

рует Леандра Лидерман. — Ведь услуги, предоставляемые государством, как правило, 

настолько отдалены от уплаты налогов, что отдельным гражданам трудно увидеть выгоды, 

которые они получают. Кроме того, поскольку большинство налогов выполняет функцию 

перераспределения, многие граждане получают меньше публичных благ, чем платят в виде 

налогов. Даже те, кто получает чистую выгоду от уплаты налогов, могут предпочесть 

уменьшенные или менее дорогостоящие выплаты в обмен на более низкие налоги. Более то-

го, учитывая огромное количество налогоплательщиков, любой человек может разумно сде-

лать вывод, что его выгоды не уменьшатся, если он вовсе не будет вносить свою долю в 

бюджет — классическая проблема “безбилетника”» [12, р. 1454—1455]. Поэтому каждая 

страна вынуждена искать ответ на вопрос о том, как повысить налоговый комплайенс? 

В традиционных подходах исходят из постулата, что человек платит налоги лишь из-за 

страха перед вероятными материальными потерями, связанными с обнаружением правона-
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рушения и наказанием. Отсюда логично вытекает, что улучшить налоговый комплайенс 

можно лишь наращиванием налогового контроля и ответственности, чтобы убедить потен-

циальных нарушителей в том, что некомплайенс — нерациональная стратегия с точки зрения 

последствий. 

Вместе с тем, налоговый комплайенс требуется рассматривать в более широком контек-

сте, учитывая не только чисто юридические переменные, но также социальные и психологи-

ческие факторы. «Здравый смысл и повседневные наблюдения говорят нам о том, что люди 

воздерживаются от совершения налоговых правонарушений … не только из-за страха перед 

возможными санкциями, но и по причинам, связанным с социальными и моральными сооб-

ражениями» [16, р. 649—650]. 

С точки зрения рационального homo economicus, риск неблагоприятных последствий из-за 

махинаций с налогами маловероятен. Однако во всех юрисдикциях, даже наименее благопо-

лучных с точки зрения сбора налогов, налоговый некомплайенс не поднимается до уровней, 

прогнозируемых чисто экономическим анализом. Весьма значительное число налогопла-

тельщиков — и граждан, и организаций, — систематически и в полном объеме исполняют 

свои налоговые обязательства вне зависимости от негативных организационных и правовых 

стимулов, применяемых регуляторами. «Подавляющее большинство граждан готовы платить 

налоги, — обоснованно утверждают Эрик Кирхлер, Эрик Хёльцль и Ингрид Валь. — Они 

считают законность налоговой системы само собой разумеющимся фактом. Они верят в об-

щие цели правительства и платят свою справедливую долю, не рассматривая возможности 

избежать или уклониться от уплаты налогов» [9, р. 211]. В свою очередь, Хэнк Эльферс 

весьма образно замечает, что «… мрачная картина массового уклонения от уплаты налогов 

— это фантом», так как большая часть доходов собирается без драконовской системы при-

нуждения [7, р. 185]. 

В целом же, на отношение налогоплательщиков к налоговому комплайенсу влияет множе-

ство факторов, которые в конечном итоге и определяют налоговозначимое поведение субъ-

ектов. В этом контексте Сагит Левинер подчеркивает: «Человеческое поведение многогран-

но, и на него влияет множество факторов, включая желание соблюдать социальные нормы, 

быть честными гражданами, избегать психологического стресса, вызванного общением с 

налоговыми органами, исправить предполагаемую несправедливость налоговой системы. В 

контексте налогообложения отношение налогоплательщиков к государственным учреждени-

ям, этике, морали и социальным нормам, а также воспринимаемая справедливость налоговой 

системы — все это в значительной степени способствует формированию [налоговозначимо-

го] поведения. Более того, практика правоприменения как таковая всегда более сложна, чем 

просто комбинации возможных проверок и санкций» [13, р. 405, 425]. 

Почему комплайенсное поведение в сфере налогообложения превалирует над некомплай-

енсным? Эмпирические данные свидетельствуют об ограниченном потенциале принудитель-

ного воздействия на налогоплательщика, а также о наличии иных, причём весьма многочис-

ленных мотиваций и драйверов, обеспечивающих налоговый комплайенс. Последние приня-

то подразделять на экономические (монетарные) и неэкономические (немонетарные). По-

следние рассматриваются в рамках такого научного направления, как «поведенческая эконо-

мика» (behavioural economics), которая характеризуется применением к экономике методов 

других социальных наук, таких как социология, антропология и особенно психология [4, 

р. 2]. Разумеется, степень выраженности таких факторов и их влияние могут различаться от 

страны к стране и от одной категории налогоплательщиков к другой. 
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Одним из драйверов, оказывающих влияние на выбор налоговозначимого поведения, вы-

ступают социальные нормы, т. е. сложившиеся в обществе и усвоенные индивидом стандар-

ты поведения неправового характера. 

В гуманитарных науках социальные нормы традиционно определяются как неформальные 

правила или обязательства, которым люди чувствуют себя обязанными следовать, несмотря 

на отсутствие формальных юридических санкций, но из-за того, что неповиновение может 

подвергнуть их санкциям со стороны окружающих (обычно в форме неодобрения, неуваже-

ния или даже остракизма), или потому, что они будут чувствовать вину за некомплайенс (так 

называемая интернализованная норма). 

По мнению Рассела Коробкина и Томаса Улена, социальные нормы суть социальные 

установки, которые определяют, какое поведение является надлежащим для каждого участ-

ника социальных взаимодействий [10, р. 1127]. 

«Социальные нормы, — констатируют Ван Дейк и Мартен Сигле, — можно рассматри-

вать как моральные стандарты, присущие референтной группе, например, на уровне семьи, 

друзей, рода занятий, этнической принадлежности или страны в целом. Социальные нормы 

влияют на налоговый комплайенс сложным образом, и их влияние может быть относительно 

велико» [20, р. 764]. 

Иными словами, социальные нормы — это правила, которым люди следуют вследствие 

того, что они получают либо большее внутреннее удовлетворение от поступков, которые 

считают правильными, либо из-за одобрения со стороны окружающих. 

Социальная идентичность человека — важный фактор налогового комплайенса. На каж-

дого из нас влияет поведение других лиц, нам важно видеть и оценивать себя глазами окру-

жающих. В этом контексте налоговые обязательства не существуют в социальном вакууме. 

Человек — существо социальное. Поэтому конформизм и оценка со стороны социума высту-

пают мощным драйвером налоговозначимого поведения. «Поведение при уплате налогов — 

это коллективный процесс, при котором информация, опыт, отношения и модели поведения 

распространяются среди налогоплательщиков, влияя на … соблюдение ими налоговых 

норм» [13, р. 407]. 

Социальная, культурная и институциональная среда, в которой налогоплательщик живет и 

работает, его взаимодействие с другим людьми и организациями оказывают существенное 

влияние на налоговый комплайенс, что последовательно подтверждается эмпирическими 

данными о различиях в поведении стран с похожими налоговыми системами (например, 

налоговые ставки, ставки аудита и штрафные ставки), но с разной социальной и институцио-

нальной средой [3, р. 295]. 

Соблюдение социальных норм обычно предполагает желание ответить взаимностью на 

хорошее поведение других лиц или послать позитивный сигнал окружающим. При этом со-

циальные нормы принято классифицировать на индивидуальные, групповые и общенацио-

нальные. 

Индивидуальные нормы для человека имеют «внутреннюю» природу и определяются мо-

ральными соображениями, личными качествами, воспитанием, ценностной ориентацией ин-

дивида и т. п. «Личные нормы включают в себя индивидуальное чувство правильного и не-

правильного» [18, р. 627]. Здесь важны личные убеждения отдельного налогоплательщика в 

отношении долга, честности и гражданства [6, р. 1479]. 

Групповое поведение, рассматриваемое, в том числе в рамках «social interactions theory», 

основано на конформизме: если большинство членов социальной группы (родственной, дру-

жеской, профессиональной, конфессиональной и проч.), с которой идентифицирует себя 
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налогоплательщик, уклоняются от уплаты налогов и не осуждают (а зачастую — одобряют) 

такую девиацию, то и он, с большей долей вероятности, будет следовать общей тенденции. И 

наоборот. 

На национальном уровне, нормы становятся культурными стандартами, которые при опре-

деленных условиях находят отражение в действующем законодательстве. Многие авторы 

утверждают, что доверие к политическому руководству и налоговой администрации стиму-

лирует добровольный комплайенс при установлении благоприятных национальных норм [9, 

р. 218]. 

Итак, нормы определенной социальной группы влияют на поведение людей, которые 

идентифицируют себя с этой группой. Для каждого из нас важно выглядеть в глазах окру-

жающих добропорядочным членом социума, мы так или иначе стремимся избежать социаль-

ного остракизма. Поэтому мы не хотим отличаться в своем поведении от большинства лю-

дей, даже если не разделяем всеобщий консенсус в оценке некоторых поступков. 

В контексте налогового комплайенса весьма значима метафора «социальной нормы нало-

гового комплайенса», понятие которой было разработано в результате научных изысканий в 

области психологии налогообложения. Вот как описывает ее Джон Элстер: «Социальная 

норма представляет собой модель поведения, которая единообразно оценивается другими 

людьми и которая частично поддерживается социальным одобрением или неодобрением. 

Иными словами, социальная норма — это неформальное правило поведения, которому люди 

следуют по причинам, отличными от страха перед юридическими санкциями. Следователь-

но, если другие ведут себя в соответствии с какой-то социально принятой нормой поведения, 

то индивидуум будет вести себя надлежаще; если другие так себя не ведут, то индивидуум 

ответит тем же» [8, р. 49]. 

В некоторых социальных группах (и даже на уровне национального менталитета) может 

преобладать убежденность, что не платить налоги — это круто, что платят налоги только лу-

зеры и идиоты. Если такая позиция становится «доминирующей социальной нормой», она 

способна самым существенным образом провоцировать налоговый некомплайенс. 

Поэтому, если налогоплательщик убежден, что все (или большинство) людей считают 

нормой не платить налоги, он с большей вероятностью будет поступать таким же образом. И, 

напротив, если налогоплательщик уверен, что окружающие, как правило, добросовестно вы-

полняют свои налоговые обязательства, он с большей вероятности будет соблюдать налого-

вый комплайенс. Поэтому государство должно, с одной стороны, всемерно поддерживать 

налогоплательщиков, которые добросовестно исполняют свои налоговые обязательства, а с 

другой — неотвратимо преследовать «безбилетников», стремящихся получить свою часть 

публичных услуг от государства, не оплачивая их в виде налогов. В идеале, налоговые и со-

циальные нормы должны быть скоординированы и взаимно дополнять друг друга. 

Люди, подчеркивает Джеймс Альм, всегда находятся под влиянием социального контек-

ста, в котором — и в процессе которого — они принимают решения [2, р. 359]. Для налого-

плательщика как социального существа важно не чувствовать себя «белой вороной» среди 

окружающих. Оценка и самооценка безусловно важны в этом контексте. Каждый из нас в 

большей степени готов платить налоги, будучи уверен, что и все остальные также их уплачи-

вают. И, напротив, безнаказанность «безбилетников» подрывает у добросовестных налого-

плательщиков веру в справедливость налоговой системы. «Никто не хочет быть болваном, 

который платит налоги в то время, когда все остальные вокруг ездят бесплатно» [11, р. 50]. 

В конце концов налогообложение опирается на принцип этической взаимности (ethical 

reciprocity): люди охотнее исполняют свои публичные обязательства, если они уверены, что 
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и остальные поступают так же. «Глядя на социальные взаимодействия, можно утверждать, 

что поведение других налогоплательщиков имеет большое значение для понимания налого-

вого комплайенса, — констатирует Бруно Торглер. — Люди платят свои налоги во многом в 

зависимости от просоциального поведения других налогоплательщиков. Они более охотно 

платят налоги, если считают честными и других людей. Степень, в которой окружающие 

вносят свой вклад в виде налогов, вызывает большее или меньшее желание сотрудничать с 

налоговыми органами, а также безусловно влияет на готовность вносить свой вклад» [19]. 

Полевые эксперименты, проведенные Сесиль Базар и Орели Бонен наглядно продемон-

стрировали, что любой налогоплательщик будет менее склонен исполнять свои налоговые 

обязательства, если он считает, что другие не уплачивают справедливую долю налогов [5]. 

Эти тезисы справедливы для любой области права, связанной с наличием обязанностей 

перед обществом. Однако в сфере налогообложения их усиливает крайне легкомысленное 

отношение к налоговым обязательствам. Янг-дал Сонг и Тинсли Э. Ярбро замечают: «Ти-

пичный налогоплательщик, считает уклонение от уплаты налогов лишь немного более серь-

езным, чем “кража велосипеда”» [17, р. 445]. Люди не воспринимает неуплату налогов как 

грубое правонарушение, стоящее в одном ряду с кражей и мошенничеством. К налоговым 

преступлениям, особенно со стороны малообеспеченных категорий населения, весьма лояль-

но общественное мнение. Поэтому многие законопослушные в целом граждане, которые ни-

когда не позарились бы на чужое имущество, могут с легкостью уклоняться от исполнения 

налоговых обязательств под предлогом, что «все так делают» или «это мои честно зарабо-

танные доходы, почему я должен (или должна) отдавать их государству». 

В зарубежной литературе по фискальной социологии существует даже весьма любопыт-

ный концепт «эпидемия некомплайенса» (non-compliance epidemic). В рамках этого концепта 

презюмируется, что неуплата налогов, подобно любой другой социально-психологической 

девиации, если ее не пресекать негативными и позитивными стимулами, носит «заразный» 

характер, «передаваясь» от человека к человеку. Тем самым нарастающая тенденция налого-

вого некомплайенса, подобно раковой опухоли, может прогрессировать, постепенно распро-

страняясь на всё большую часть населения. В этом контексте можно предложить гипотезу о 

существовании особой налоговой субкультуры с ее собственным набором неписаных правил 

и положений. 

Следует также заметить, что социальные нормы, как и налоговая мораль, не являются ста-

тичной величиной, но постоянно эволюционируют и не всегда прогрессивно. Поэтому нало-

говый комплайенс способен то повышаться за счет позитивного социального давления со 

стороны окружающих, принимающего облик «социальной стигматизации» (social 

stigmatisation), то, наоборот, ухудшаться из-за широко распространяющейся позиции о том, 

что не платить налоги — это вполне нормально и одобряемо. 

Заключение 
Выявление факторов, побуждающих налогоплательщиков соблюдать налоговые нормы, 

весьма непростая задача. Вместе с тем, разработка успешной налоговой политики во многом 

определяется пониманием объективных и субъективных предпосылок, причин и драйверов 

поведения налогоплательщиков. Лишь выяснив побудительные мотивации всех участников 

налоговых взаимодействий, можно сформировать и внедрить в практику действительно эф-

фективные модели налогового администрирования. Чем лучше мы будем понимать поведе-

ние налогоплательщиков, тем легче будет на это поведение влиять. 
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В этом контексте психологические и социальные факторы, обусловливающие выбор нало-

говозначимого поведения со стороны частных лиц, важно учитывать при формировании 

налоговой политики и оптимизации текущих моделей налогового администрирования. 

Расширение стандартной модели сдерживания путем включения в нее неэкономических 

(социальных, психологических) факторов и переменных позволяет существенно расширить 

набор средств, методов и инструментов для эффективной налоговой политики. Поэтому 

налоговое принуждение всегда следует дополнять средствами позитивного стимулирования 

к налоговому комплайенсу. Лишь такие регуляторные комбинации способны продуцировать 

долгосрочные кумулятивные эффекты в части повышения уровня налогового комплайенса 

на индивидуальном, групповом и национальном уровнях. 

Несмотря на то, что у современных налоговых систем много общих аспектов, не суще-

ствует некоей универсальной и унифицированной системы управления налогами и налого-

вым комплайенсом, которая применялась бы повсеместно. В любом случае государственным 

регуляторам нужно искать разумный баланс между применением контрольных инструментов 

и принудительного воздействия, с одной стороны, и доверительными коммуникациями с 

налогоплательщиками — с другой. 
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Безопасность и благополучие детей  

социально уязвимых категорий 

Уважаемые читатели! Вашему вниманию представляется специальный выпуск журнала 

«Психология и право» на тему «Безопасность и благополучие детей социально уязвимых ка-

тегорий», который содержит результаты выполнения Московским государственным психо-

лого-педагогическим университетом государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

В фокусе внимания — психологические и правовые аспекты благополучия и безопасности 

детей, относящихся к категории социально уязвимых, к числу которых относятся: дети — 

жертвы насилия и жестокого обращения; дети, разлученные с родителями вследствие лишения 

последних родительских прав; молодые люди — выпускники организаций для детей-сирот и 

замещающих семей; дети, проживающие на территории военных конфликтов. 

В одних статьях рассматриваются личностные ресурсы и особенности, связанные с услови-

ями жизни, опыт работы, в других — анализируются законодательные, инфраструктурные, 

организационные аспекты нормализации жизни детей. 

Проблема насилия и жестокого обращения с детьми актуальна для всех стран, которые со-

здают свои модели профилактики и помощи несовершеннолетним жертвам насилия и свиде-

телям этих противоправных действий, основанные на межведомственной и полипрофессио-

нальной деятельности. Признанной с доказанной эффективностью является организационная 

модель Барнахус (Barnahus), реализуемая в Скандинавских странах. Анализ этого междуна-

родного опыта сегодня может дать продуктивные идеи при выстраивании в России системной 

модели помощи несовершеннолетним жертвам. 

Одна из болезненных тем сегодня — это отобрание ребенка у родителей, неясность основа-

ний ограничения и лишения родителей родительских прав (в 2022 г. 25452 родителей лишены 

родительских прав, 11094 — ограничены в родительских правах, число детей, отобранных при 

непосредственной угрозе их жизни и здоровью — 1626 человек). Специалисты органов опеки 

работают сегодня в новых условиях (последствия пандемии, СВО, принятие законов о запрете 

на смену пола, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и педо-

филии). Перед специалистами поставлена задача сократить число неправомерных решений 

органов опеки и попечительства через ясные и четкие критерии и процедуры работы органов 

опеки. Ребенок должен жить в кровной семье — этому праву ребенка способствует рассмот-

рение дел о сепарации ребенка через призму традиционных семейных, духовно-нравственных 

ценностей. 

Выпуск из организации для детей-сирот и приемной семьи, переход в совершенно новую 

социальную ситуацию развития, в рамках которой они впервые начинают выступать в каче-

стве субъекта своей самостоятельной жизни, — это поворотное стрессовое событие в биогра-

фии молодых людей. Ежегодно начинают новую жизнь около 6 тысяч выпускников из инсти-

туциональной системы и 40 тысяч из замещающих семей. Социально-уязвимой категории мо-

лодых людей, переходу их в самостоятельную жизнь посвящены две статьи. Проблемы 
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успешности в новой жизни раскрываются через оценку субъективного благополучия молодых 

людей, через ресурсы, связанные с эмоциональным интеллектом. 

На протяжении последних 30 лет количество детей, живущих в зонах военных конфликтов, 

увеличилось почти вдвое и составляет 1,7 млрд детей (68% от всего детского населения Земли). 

Военные действия имеют тяжелые последствия для ментального здоровья граждан всех возрас-

тов, но дети особенно уязвимы, ведь им не обязательно даже находиться на территории военных 

конфликтов, достаточно, чтобы их отцы принимали участие в военных действиях и получили 

посттравматическое стрессовое расстройство, которое оказывает влияние и на их детей. 

Исследование, проведенное на выборке более 13 тысяч выпускников, привело к ожидаемым 

результатам — особенностям переживаемых стрессов, так и к предположению о том, что нор-

мализация жизни подростков с позиции восстановления детской инфраструктуры, повышения 

квалификации специалистов, работающих с детьми, наличия перспектив в будущей жизни 

(льготы на образование) могут снижать степень психологической травматизации.  

Все темы специального выпуска предназначены для большой аудитории специалистов в об-

ласти защиты детства, исследователей детства, и мы надеемся, что они будут полезны и спо-

двигнут некоторых из них к публикации материалов, основанных на собственных опыте или 

исследованиях. 

Журнал выходит перед Новым годом, хочется пожелать всем здоровья, интереса к научным 

исследованиям, творческой работы и оставаться читателями, а, возможно, и авторами, журнала 

в следующем году. 

 

С уважением, 
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доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО МГППУ, 
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в Российской Федерации Десятилетия детства, член Экспертного совета Комитета Госдумы 

по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства; 
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Число детей — жертв криминального насилия и злоупотребления в России с каждым 

годом увеличивается. Расследование преступлений, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних, а также оказание помощи таким детям — жертвам криминального 

насилия требует участия разных ведомств и специалистов разных профессий. Органи-

зация их эффективного взаимодействия требует управления и координации. В статье 

представлен опыт зарубежных стран, демонстрирующий позитивные результаты ра-

боты центров, осуществляющих координацию межведомственной и полипрофессио-

нальной деятельности. Одной из успешных организационных форм является модель 

Barnahus. Сравнительный анализ внедрения этой модели в странах Скандинавии и Фин-

ляндии показывает, что ведущую роль в ней могут играть полиция, социальные или ме-

дицинские службы, финансирование может быть государственным или муниципальным, 

т.е. варианты реализации могут быть разными, однако они объединены идеей осуществ-

ления всех функций в одном учреждении, работающем по общим стандартам эффектив-

ности. Знакомство с такой практикой полезно для продуктивной организации межведом-

ственного взаимодействия при работе с ребенком — жертвой насилия в России. 

Ключевые слова: дети, жертвы насилия, следственные действия, помощь потерпевшим, 

Barnahus, модель оказания помощи. 
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The number of child victims of criminal violence and abuse in Russia is increasing every year. 

The investigation of crimes committed against minors, as well as the provision of assistance 

to such children, requires the participation of different departments and specialists of different 

professions. The organization of their effective interaction requires management and coordi-

nation. The article presents the experience of foreign countries, demonstrating the positive 

results of the work of centers that coordinate interdepartmental and multi-professional activi-

ties. One successful organizational form is the Barnahus model. A comparative analysis of the 

implementation of this model in the countries of Scandinavia and Finland shows that the lead-

ing role in it can be played by the police, social or medical services. Funding can be state or 

municipal, i.e. implementation options may vary, but they are united by the idea of performing 

all functions in one institution operating to common standards of performance. Familiarity 

with this practice is useful for the productive organization of interdepartmental interaction 

when working with a child who is a victim of violence in Russia. 

Keywords: children, victims of violence, investigative actions, assistance to victims, Barna-

hus, model of assistance. 
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Введение 
Проблема насилия и злоупотребления в отношении детей в России становится все более 

острой. Статистика свидетельствует о росте количества преступлений, потерпевшими от ко-

торых были признаны несовершеннолетние с 90,4 тысяч в 2020 г. до 103,2 тысяч в 2022 г. 

(+14,2%) [14]. На 44% увеличилось с 2010 по 2021 г. число сексуальных преступлений в отно-

шении несовершеннолетних [13]. Соответственно увеличивается число самих несовершенно-

летних, пострадавших от криминальных действий. В 2022 г. оно составило 113,3 тысяч чело-

век [14]. Изменяются и расширяются формы преступных действий. Так, преступления сексу-

ального характера в отношении детей в последние годы все чаще совершаются с использова-

нием сети Интернет. 

В нашей стране обнаружение случая криминального насилия, физического и/или сексуаль-

ного, совершенного в отношении ребенка, запускает цепь действий, которые осуществляются 

разными государственными ведомствами и службами местного самоуправления. Их деятель-

ность представляет собой параллельные процессы, идущие в двух направлениях и решающие 

разные задачи: расследование преступления и оказание помощи пострадавшему ребенку. Эти 

процессы не являются изолированными и в целом ориентированы на защиту ребенка от пре-

ступных посягательств [5; 10; 11]. Так, первым ведомством, получающим информацию о со-

вершении противоправных действий, является МВД и местный отдел полиции. В дальнейшем 

расследованием преступления занимается, как правило, соответствующее территориальное 

управление Следственного комитета. Одновременно решается вопрос о защите ребенка и ока-

зании помощи ему и, при необходимости, его семье. Эту задачу решают органы опеки и попе-

чительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), службы 

социальной защиты и здравоохранения, а также в ряде случаев некоммерческие общественные 

организации (НКО) [4; 6; 9; 12]. Несколько лет назад законодательно была усилена роль педа-

гогов и, в особенности, психологов в следственном процессе с участием несовершеннолетних 

потерпевших [3]. Силами общественных организаций формулируются протоколы межведом-

ственного взаимодействия [8]. Однако единого алгоритма организации и координации про-

цесса работы с пострадавшим ребенком в стране нет. В некоторых регионах ведущую роль 

берут на себя социальные службы, в других описанные процессы не имеют конкретных орга-

низаторов. Необходимость унификации алгоритма работы с пострадавшим ребенком стано-

вится все более актуальной [1; 2]. В связи с этим полезно обратиться к международному опыту 

и прежде, чем строить собственную модель, используя имеющийся российский потенциал, 

рассмотреть уже реализованные в мире возможности. 

Методология и методы исследования 
В качестве методов исследования были использованы следующие. 
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• Система поиска публикаций релевантных заданному тексту. Поиск проводился по науч-

ным базам данных. Для подбора наиболее актуальных и объективных публикаций, посвя-

щенных моделям организации помощи детям, пострадавшим от насилия, были выделены 

ключевые слова на русском и английском языках: 

1) «жертвы насилия» («victims of violence»); 

2) «следственные действия» («investigative actions»); 

3) «помощь потерпевшим» («assistance to victims»); 

4) «Barnahus» («Barnahus); 

5) «модель оказания помощи» («model of assistance»). 

• Анализ и синтез названий, содержания аннотаций и текста статей. 

Базой для исследования послужили 20 статей, посвященных зарубежному опыту организа-

ции помощи детям, пострадавшим от насилия. 

Был изучен опыт европейских стран, подробно были проанализированы и описаны системы 

помощи детям в Исландии, Швеции, Норвегии и Дании. 

Результаты анализа европейского опыта построения модели помощи детям — 

жертвам насилия 
Впервые центры по защите детей от насилия возникли в конце 1970-х годов в США и с тех 

пор их сети функционируют в каждом штате страны. В сотрудничестве с научными организа-

циями на основе проведенных исследований созданы стандарты эффективной практики по-

мощи детям и следствию [3]. Однако в рамках данной статьи нас будут интересовать модели 

организации помощи детям, пострадавшим от насилия, реализованные в европейских странах 

с 2000-х годов, так как именно там мы можем наблюдать разнообразие вариантов в рамках 

общего подхода. Этот подход представлен в модели Barnahus (в переводе с исландского — 

«Дом детей»), разработанной в Исландии и в дальнейшем получившей распространение и раз-

витие вначале в Скандинавии, а затем и в других европейских государствах. Основная идея и 

миссия этой структуры состоит в координации ответственности и функций служб, работаю-

щих с ребенком — жертвой насилия. Рассмотрим построение Barnahus в разных странах со 

свойственной каждой из них спецификой традиций и организации. 

Исландия [16]. Первый Barnahus был организован в 1998 г. по инициативе Правительствен-

ного Агенства по Защите Ребенка (GACP), председателем которого и основателем Barnahus 

является B. Guðbrandsson. В разработанной им и его коллегами модели учреждения для работы 

с детьми — жертвами насилия соединялись разработки и опыт проведения следственного 

опроса несовершеннолетних в американских центрах по защите детей, с одной стороны, и тра-

диции служб социальной защиты Исландии — с другой. Barnahus обеспечивает ребенку дру-

жественную среду для следственных опросов, проводимых специалистами, получившими 

подготовку в этой области (включая написание заключения и представление показаний в суде 

без участия несовершеннолетних потерпевших), медицинское обследование и терапевтиче-

ские услуги. Barnahus может быть также использован службами социального обеспечения 

(опеки) для проведения первичных опросов детей в случаях подозрения на насилие. Перед 

проведением следственного опроса организуется совещание представителей разных ведомств 

(опеки, полиции, специалиста, проводящего опрос, координаторов из Barnahus), ориентиро-

ванных как на уголовное расследование, так и на исследование дела со стороны органов опеки. 

Затем они могут наблюдать за опросом ребенка по видеосвязи из расположенного рядом по-

мещения. Для обеспечения прав обвиняемого его адвокат также может присоединиться к 

этому наблюдению и через специалиста по опросу задавать вопросы опрашиваемому ребенку. 
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Основной целевой группой исландской модели Barnahus стали дети младше 15 лет, под-

вергшиеся сексуальному или физическому насилию. Материалы их опроса передаются в суд, 

и сами они не должны повторно давать показания в суде. Полиция может также выбрать 

Barnahus для получения свидетельских показаний от несовершеннолетних потерпевших в воз-

расте от 15 до 18 лет, но эти подростки обязаны впоследствии представить свои показания 

повторно во время основного слушания в суде. 

Специального законодательства, регулирующего деятельность Barnahus, в Исландии нет, 

однако Уголовно-процессуальным кодексом предписано проведение опроса детей в специ-

ально оборудованных для этих целей помещениях подготовленными профессионалами. Это 

предписание обычно трактуется судами как обязывающее проводить опрос детей до 15 лет в 

Барнахусе. 

Работа Barnahus финансируется GACP. Служба опеки оплачивает небольшую часть расходов 

на терапевтические услуги. Все ведомства, связанные с Барнахусом, самостоятельно финанси-

руют своих сотрудников, участвующих в конкретных делах о насилии в отношении детей. 

Одна из важных функций, выполняемых Barnahus под эгидой GACP, заключается в созда-

нии стандартов и нормативов практики для служб опеки, а также в обучении специалистов, в 

том числе сотрудников полиции, проведению опросов детей в соответствии с методиками с 

доказанной эффективностью. Сотрудниками Barnahus проводятся тренинги для психологов и 

психотерапевтов по терапии, фокусированной на травме, для работы с детьми и их семьями. 

Швеция [16; 19]. В отличие от Исландии, где функционирует один Barnahus, обслуживаю-

щий всю страну, в Швеции эта модель организации была внедрена по инициативе министер-

ства юстиции в качестве пилотного проекта в 2006 г. одновременно в шести городах. Реализа-

ция проекта была поручена государственной межведомственной координационной группе с 

участием прокуратуры, полиции, национальному совету по здравоохранению и социальной 

защите и национальному совету по судебной медицине. Однако в настоящее время, после вы-

полнения проекта, регуляция деятельности Barnahus на государственном уровне отсутствует. 

В то же время число региональных организаций значительно возросло, и в настоящее время 

более 20 центров, различающихся по размерам, характеру организации и финансированию, 

обслуживают 160 из 290 шведских муниципалитетов. Как и в других странах, в рамках швед-

ского Barnahus координируются две параллельные линии расследования с разными целями: 

уголовное расследование предполагаемого преступления, проводимое прокурором и поли-

цией, и расследование опеки для определения необходимости защиты и поддержки ребенка. 

Общая цель этой модели Barnahus — улучшить качество этих двух расследований, а также 

защиты и психосоциальной поддержки пострадавших детей. В соответствии со стандартами 

кооперация организуется между полицией, прокурором, службами социальной защиты детей 

(опека, социальные службы), педиатрами и детскими психиатрами. Сотрудники Barnahus, в 

первую очередь, играют роль координаторов, что включает в себя прием и сопровождение 

ребенка и сопровождающих его лиц, вызов соответствующих специалистов из разных ве-

домств на консультативную встречу и совместное заслушивание следственного опроса ре-

бенка, проведение консультативных совещаний и обеспечение того, что координация парал-

лельных расследований выполняется надлежащим образом. При этом персонал Barnahus не 

несет ответственности ни за одно из двух параллельных расследований, но может принимать 

в них участие в качестве консультантов для службы опеки. Основной целевой группой явля-

ются дети и подростки до 18 лет, подвергшиеся насилию, однако помимо нее работа ведется с 

несовершеннолетними, которые прямо или косвенно были свидетелями насилия, а также с 

детьми, которые совершили сексуальное злоупотребление в отношении других детей. 
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Использование Barnahus в Швеции с правовой точки зрения не является обязательным, од-

нако нормативными документами устанавливается ответственность органов опеки (социаль-

ной защиты) за установление и поддержание сотрудничества между ведомствами. Местные 

отделения Barnahus финансируются по большей части муниципальными службами опеки, а их 

персонал состоит преимущественно из социальных работников и психологов. Сотрудничаю-

щие ведомства вносят свой вклад в ресурсы путем предоставления специалистов, техниче-

ского оборудования и т. п., что часто регулируется соглашением о сотрудничестве или кон-

трактом. Региональные отделения объединяются в национальную сеть Barnahus, координация 

деятельности которой осуществляется некоммерческой организацией Save the Children Sweden 

и сотрудничающим с ней Национальным центром компетенций в области работы с насилием 

в отношении детей (Barnafrid). 

Норвегия [16]. Первый норвежский Barnahus был организован в 2007 г. в Бергене, в насто-

ящее время 11 отделений Barnahus действуют во всех регионах страны. Процессом создания 

Barnahus руководили Министерство юстиции и общественной безопасности, а также Дирек-

торат полиции. Специфика норвежской модели заключается в большем акценте на следствен-

ном процессе, хотя обеспечение детей и их семей необходимой поддержкой и лечением также 

предусмотрено в самом Barnahus или в других ведомствах. В дополнение к персоналу Barnahus 

в работе участвуют такие ключевые ведомства, как полиция и прокуратура, а также юридиче-

ские представители ребенка и подозреваемый. Службы опеки допускаются к процессу, но фор-

мально не являются частью коллаборативной модели. Они могут наблюдать за проведением 

следственного опроса как сторона в случае, касающемся благополучия ребенка, и могут быть 

вызваны в Barnahus для оценки риска и срочного помещения ребенка в учреждение защиты. 

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Норвегии, Barnahus 

должен быть использован для проведения следственных опросов детей до 16 лет, а также с 

другими особенно уязвимыми потерпевшими и свидетелями в случаях сексуального насилия 

и злоупотребления, прямого или косвенного физического насилия. Законодательство регули-

рует и обязанности сотрудников Barnahus: специалисты должны принять ребенка, участвовать 

в консультативных совещаниях, наблюдать за проведением следственных опросов, консуль-

тировать полицейских, проводящих опросы, поддерживать несовершеннолетнего и предла-

гать необходимую терапию ребенку и его семье. Персонал Barnahus, который включает в себя 

социальных работников и терапевтов, обычно клинических психологов, должен быть компе-

тентным в вопросах, касающихся особенностей детей, в том числе имеющих интеллектуаль-

ный дефицит и другие особые потребности. 

Координацией деятельности Barnahus в Норвегии занимается Директорат полиции по по-

ручению Министерства полиции и общественной безопасности. Кроме того, действует Наци-

ональный комитет Barnahus, члены которого представляют ведомства, включенные в реализа-

цию модели: Директорат полиции, Директорат здравоохранения, Директорат по делам детей, 

молодежи и семьи, Национальная администрация судов и полицейские округа. Примеча-

тельно, что службы опеки в комитете не представлены. 

Barnahus организован как отдельная единица в рамках полицейского округа, в котором он 

размещается, а его персонал составляют гражданские служащие полицейского ведомства. Фи-

нансирование региональных отделений также ведется через полицейские округа, а Barnahus в 

Осло — непосредственно из бюджета центрального правительства. 

Дания [16]. Проведенная в стране в 2013 г. правовая реформа устанавливала, кроме про-

чего, обязанность датских муниципалитетов организовать Barnahus в каждом регионе для удо-

влетворения потребности всех детей и молодых людей в случаях подозрения или выявления 
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насилия либо сексуального злоупотребления. В настоящее время действуют 5 отделений, реа-

лизующих датскую модель Barnahus. 

Правовое регулирование деятельности Barnahus осуществляется на основе положений нор-

мативных документов, составляющих «Пакет помощи при злоупотреблении» (2013). Он ввел 

обязательное для муниципальных служб опеки использование Barnahus при расследовании 

случаев о подозрении или информации о злоупотреблении в отношении несовершеннолетнего 

до 18 лет, в которые также включался хотя бы один из двух секторов: полиция или медицин-

ские службы. Barnahus также должен был использоваться тогда, когда требовалось соблюде-

ние правил профессиональной конфиденциальности. В случаях привлечения Barnahus меди-

кам, полиции и службам опеки было разрешено делиться между собой информацией без со-

гласия родителей или опекунов. Часть названного выше пакета законов составляет специфи-

ческий закон, определяющий правовое положение Barnahus, а также его задачи и обязанности. 

Этот закон постулирует, что в подобных делах Barnahus имеет право и обязан помогать мест-

ным службам опеки в их расследовании проблем благополучия ребенка. 

Barnahus финансируется муниципалитетами, его персонал состоит из работающих на по-

стоянной основе служащих муниципалитета, на территории которого он расположен. Персо-

нал Барнахуса имеет опыт работы с проблемами насилия в отношении детей и состоит пре-

имущественно из социальных работников и психологов. Над каждым случаем они работают 

как мультипрофессиональная команда. 

Работу Barnahus курирует и супервизирует Национальный совет социальных служб Дании. 

Он обеспечивает административную поддержку, профессиональную помощь и равное каче-

ство услуг, предоставляемых разными муниципальными отделениями, реализующими модель 

Barnahus. 

Обсуждение моделей организации служб 
Сравнительный анализ описанных выше первых четырех вариантов модели Barnahus пока-

зывает, что при общем понимании целей этих центров, призванных координировать и опти-

мизировать юридическую и социальную стороны работы с ребенком, пострадавшим от кри-

минального насилия, их организация и особенности функционирования могут существенно 

различаться. Так, инициаторами создания Barnahus во всех странах выступали правитель-

ственные органы, однако в зависимости от того, были ли это Министерства юстиции или по-

лиции (Швеция, Норвегия) или правительственные структуры социальной защиты (Исландия, 

Дания), зависел больший или меньший акцент на следственных процедурах или на оказании 

помощи ребенку. Соответственно, среди ведомств — участников работы с ребенком — веду-

щие места занимали полиция и прокуратура либо опека и социальные службы. При этом со-

трудники самого Barnahus во всех случаях представляли две профессиональные категории — 

социальных работников и психологов (в том числе клинических). Различались правовые ос-

новы создания Barnahus. Посвященные ему самостоятельные законодательные акты были при-

няты только в одном случае (Дания), тогда как в остальных деятельности Barnahus касались 

лишь отдельные положения Уголовно-процессуального кодекса и актов социальных служб. 

Финансирование Barnahus осуществлялось либо центральными государственными структу-

рами (Исландия, Норвегия), либо передавалось на уровень муниципалитетов (Швеция, Дания). 

Курацией и супервизией качества деятельности Barnahus занимаются либо правительственные 

органы (Исландия, Норвегия), либо неправительственные и общественные объединения (Шве-

ция, Дания). 
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Следует отметить, что типичным для работы с ребенком — жертвой насилия является со-

четание деятельности правохранительных органов и социальных служб. При этом меньшее 

внимание уделяется медицинской составляющей этой работы. Несмотря на то, что стандар-

тами оказания помощи ребенку в Швеции и Дании предписано привлечение представителей 

здравоохранения (в том числе, например, в Швеции — педиатров и детских психиатров), на 

практике оказание медицинских услуг, обследование и лечение, в рамках Barnahus, нередко 

сталкивается с трудностями, так как эти центры не являются медицинскими организациями и 

не располагают необходимыми условиями. 

В плане сочетания медицинских, социальных услуг и проведения следственных действий 

интерес представляют особенности организации модели Barnahus в Финляндии [16]. Процесс 

ее создания, начавшийся в 2014 г., еще не завершен, но находится на этапе завершения про-

екта, запланированного на 2019—2025 гг. Пилотный проект под названием LASTA был начат 

в г. Турку на базе Университетского госпиталя при координации Национального института 

здоровья и благополучия с экспертной поддержкой судебно-психиатрического отделения для 

детей и подростков и отделения социальной педиатрии. На национальном уровне пилотный 

проект управлялся Министерством социальной защиты и здравоохранения, Министерством 

внутренних дел и Советом национальной полиции, а также Министерством юстиции и офисом 

Генерального прокурора. Пилотный проект был сходен с моделью Barnahus, но основывался 

не на создании нового физического отделения или центра, а на организации связей и исполь-

зовании существующей профессиональной сети более интегрированным образом. Для этого 

была разработана и апробирована межведомственная форма оценки риска для сбора информа-

ции по случаям подозреваемого насилия в отношении ребенка, о которых было сообщено в 

полицию. Таким образом, в оригинальной финской модели междисциплинарного сотрудниче-

ства объединяются полиция, прокурор, судебные психологи, сотрудники опеки, врачи сома-

тической практики и психиатры, работники школ и дошкольных образовательных учрежде-

ний, детских медицинских клиник. В перспективе будет создана оригинальная модель Barna-

hus с созданием региональных центров лучших практик и поддержки лиц, нуждающихся в 

специальном сопровождении и помощи, а также для детей и подростков с тяжелыми симпто-

мами. Предполагается, что эти центры объединят службы в области психического здоровья и 

зависимостей для детей и подростков, специалистов служб опеки, а также детско-подростко-

вой судебно-психиатрической экспертизы [17; 18]. 

В других странах модели координации подобного типа могут строиться на базе иных служб 

и общественных объединений. 

Так, в ФРГ регулирующую и координирующую роль выполняет Управление по делам мо-

лодежи (Jugendamt), а функции сопровождения ребенка часто возлагаются на волонтеров не-

коммерческой общественной организации «Белое кольцо» [7]. 

В канадской провинции Квебек сообщения о подозрении на насилие в отношении ребенка 

вначале передается в круглосуточно функционирующую Дирекцию по защите молодежи 

(DPJ). Позже случаи, касающиеся сексуального насилия, поступают в некоммерческую орга-

низацию — Фонд и Центр поддержки Marie-Vincent, в котором осуществляются как полицей-

ские мероприятия, так и оказание психосоциальной и психотерапевтической помощи. Особен-

ность этого центра заключается в том, что он проводит обучение специалистов, а также науч-

ные изыскания на базе межуниверситетской кафедры исследования сексуальной агрессии [20]. 

Немаловажное значение имеют и международные объединения служб, поддерживающие 

распространение наиболее эффективных стандартов работы с детьми, пострадавшими от 
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насилия. Примером такого объединения может служить европейская сеть распространения 

модели Barnahus PROMISE, объединяющая организации из десятков стран [15]. 

Заключение 

Проведенный выборочный анализ служб, работающих с жертвами насилия и злоупотреб-

ления, показывает, что возможны различные конфигурации и варианты координирующих та-

кую деятельность структур, а также составы ее участников. Практика показывает, что опти-

мально действуют службы, способные объединить под одной крышей выполнение двух ос-

новных функций — расследование правоохранительными органами преступления в отноше-

нии ребенка и оказание ребенку и, при необходимости, его семье различных видов помощи и 

поддержки — социальной, психологической, медицинской. Взять на себя ведущую роль могут 

различные ведомства. С нашей точки зрения, более уместными в этом качестве выглядят со-

циальные службы и службы опеки, однако не исключены и другие возможности. 

Нам представляется, что знакомство с опытом организации центров поддержки детей, по-

страдавших от насилия, может дать импульс для анализа аналогичных проблем и возможно-

стей в России, а в дальнейшем — развития собственных служб и методов работы подобного 

типа, что позволит улучшить помощь российским детям. 
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В статье представлены результаты исследования ресурсов устойчивости выпускников 

различных форм жизнеустройства детей-сирот (детский дом и приемная семья) с раз-

ными профилями эмоционального интеллекта (далее ЭИ): «ЭИ, направленный на се-

бя», «ЭИ, направленный на других», «сбалансированный ЭИ». Доказано, что профили 

ЭИ, уровни межличностного (далее МЭИ) и внутриличностного (ВЭИ) интеллекта не 

зависят от условий воспитания до выпуска, но зависят от пола респондента. У деву-

шек чаще, чем у юношей, снижен уровень ЭИ и профили ЭИ чаще направлены на себя 

или других и реже является сбалансированным. Показано, что наиболее уязвимой яв-

ляется группа с профилем ЭИ, направленным на других, чьи ресурсы устойчивости 

выражены слабо или амбивалентны; менее уязвимой — группа с профилем ЭИ, 

направленным на себя, чьи ресурсы находятся на среднем уровне, и группа со сбалан-

сированным профилем ЭИ, у которой ресурсы устойчивости близки к высокому уров-

ню. Выделены мишени помощи по развитию психологических ресурсов устойчивости 

выпускников, мобилизация которых может обеспечить успешную интеграцию в об-

ществе. Применение полученных данных при разработке маршрутов сопровождения 

выпускников будет способствовать реализации задач государственной политики. 
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The article presents the results of a study of the sustainability resources of graduates of vari-

ous forms of life arrangements of orphaned children (orphanage and foster family) with dif-

ferent profiles of emotional intelligence (EI): “self-directed EI”, “self-directed EI”, “bal-

anced EI”. It is proved that the profiles of EI, the levels of interpersonal and intrapersonal in-

telligence do not depend on the conditions of upbringing before graduation, but depend on 

the gender of the respondent. In girls, the level of EI is reduced more often than in boys, and 

EI profiles are more often directed at themselves or others, and is less often balanced. It is 

shown that the most vulnerable is a group with an EI profile directed at others whose sus-

tainability resources are weakly expressed or ambivalent; less vulnerable is a group with an 

EI profile directed at themselves, whose resources are at an average level; and a group with 
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a balanced EI profile, whose sustainability resources are close to a high level. The targets of 

assistance for the development of psychological resources of graduates’ resilience, the mobi-

lization of which can ensure successful integration in society, are highlighted. The use of the 

obtained data in the development of graduate support routes will contribute to the implemen-

tation of state policy objectives. 

Keywords: graduates, organizations for orphans, foster families, independent life, sustaina-

bility resources, emotional intelligence profile. 
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For citation: Oslon V.N., Odintsova M.A., Semya G.V., Kolesnikova U.V. Sustainability Re-

sources of Graduates of Organizations for Orphans and Foster Families with Different Profiles of 

Emotional Intelligence. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 252–

271. DOI:10.17759/psylaw.2023130418 (In Russ.). 

Введение 
В Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на период до 

2027 года, поставлена задача «…совершенствования системы постинтернатного сопровож-

дения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которая 

включает разработку индивидуальных траекторий для различных категорий выпускников 

[27]. Законодательно закрепленные требования Постановления Правительства № 481 к обя-

зательной подготовке воспитанников к самостоятельной жизни увязывают ее с проведением 

реабилитационной и развивающей работы [24]. 

В связи с этим крайне важно выделять научно обоснованные мишени помощи воспитан-

никам, способствующие повышению психологической ресурсности выпускников, работа с 

которыми может обеспечить успешную социализацию молодых людей в обществе. 

Ежегодно в самостоятельную жизнь выходят более 50 тысяч выпускников, имеющих ста-

тус детей-сирот и лиц из их числа (в 2022 г. соответственно: 6943 — выпускники организа-

ций для детей-сирот и 46977 — выходцы из замещающих семей). Их вхождение в самостоя-

тельную жизнь, независимо от условий воспитания, осложнено личностными дефицитами 

вследствие раннего психотравматического опыта, что, как правило, проявляется в эмоцио-

нальной дисрегуляции аффективных состояний, «триггерном паттерне» повторяющихся 

нарушений регуляции в ответ на сигналы травмы, в выборе роли жертвы в сложных жизнен-

ных ситуациях [21; 23; 21; 34]. 

По данным исследования1, проведенного в 2022 г., после выпуска молодые люди постоян-

но сталкиваются с психотравматическими ситуациями. Было выделено 5 типов стрессовых 

 
1  Исследование было проведено и передано заказчику в рамках государственного задания 

Министерства просвещения Российской Федерации № 073-00110-22-02 от 08.04.2022 «Науч-

но-методическая разработка системы оценки готовности выпускников организаций для де-
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событий, которые они пережили за последние два года: стресс жизненных катастроф (не 

смог получить аттестат; нежелательная беременность; аборт, выкидыш, смерть ребенка; 

служба в армии; стихийное бедствие); стрессы, связанные с разрывом отношений (разрыв с 

другом/подругой; разрыв с партнером; неучастие в том, в чем хочется; смерть одного из ро-

дителей; мобилизация; ухудшение финансового положения); исключение из общества (ис-

ключение из образовательной организации; проблемы с законом; употребление наркотиков 

или алкоголя; увольнение с работы; провал на экзаменах); изменения условий жизни (отсут-

ствие жилья; смерть бабушки; материнство/отцовство; смерть близкого друга); стресс пере-

ходов (переход из школы в СПО, ВУЗ; выпуск из детского дома; переезд на другое место 

жительство; уход из приемной семьи). 

В связи с этим особое значение для прогнозирования успешности в самостоятельной жиз-

ни и организации сопровождения выпускников приобретает диагностика ресурсов устойчи-

вости личности. 

Данные ресурсы рассматриваются исследователями как: 

• некоторый функциональный потенциал, обеспечивающий высокий уровень достижений, 

самодвижения, системной детерминации личности; 

• особая организация существования личности как системы, которая обеспечивает макси-

мально эффективное ее функционирование [7]; 

• актуализированные потенциальные возможности человека в виде способов или действий, 

инструменты психической саморегуляции, направленные на совладание со стрессорами 

прошлых, настоящих или будущих жизненных ситуаций [6; 7]. 

Д.А. Леонтьев относит ресурсы устойчивости к психологическим «…универсальным ме-

таресурсам, обладание которыми дает выигрыш в самых разнообразных ситуациях», а их 

«переменные», «оптимизм или жизнестойкость» одновременно как к ресурсам устойчивости, 

так и саморегуляции [15]. В отечественных исследованиях такой ресурс, как жизнестойкость, 

рассматривается в качестве «стержневого компонента личностных качеств и интегрального 

показателя готовности выпускника к жизни в социуме [2; 21]. В международных исследова-

ниях оптимизм и жизнестойкость выделяются в качестве основных защитных факторов, поз-

воляющих выпускникам чувствовать себя благополучными в самостоятельной жизни [21; 

35]. По данным метаанализа (Gallagher et al., 2020), оптимизм обладает защитным эффектом 

в отношении развития посттравматических расстройств (ПТСД), способствует развитию по-

сттравматической резистентности, и эта связь не изменяется в зависимости от пола или воз-

раста [8]. Исследователи (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин) не обнаружили связи дис-

позиционного оптимизма с академическими достижениями российских школьников и сту-

дентов, но обнаружили связь с показателями «саморегуляции, вносящими позитивный вклад 

в достижения». Для оптимистов характерен «…более низкий уровень воспринимаемого 

стресса на работе и меньший конфликт между работой и личной жизнью» [8]. 

К ресурсам устойчивости относят позитивные взгляды на себя, самоуважение 

(D. Cicchetti, J. Coleman, A. Hagell, B. Daniel, S. Wassell, R. Gilligan, D.M. Fergusson) [8]. В 

 

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников замещающих семей к 

самостоятельному проживанию и успешности социальной адаптации после выпуска из орга-

низаций и завершения пребывания в замещающих семьях» (не опубликовано). 
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исследованиях доказывается положительное влияние подготовки к самостоятельной жизни 

на благополучие молодых людей, вышедших из-под опеки [31] 

Кроме этого, эмоциональный интеллект назван ЮНЕСКО одним из навыков, определяю-

щих успешность человека в мире будущего [18]. В авторских исследованиях было доказано, 

что эмоциональный интеллект является ключевым психологическим ресурсом у всех, кто 

имеет отношение к детям-сиротам: у самих воспитанников и выпускников организаций [21], 

воспитателей детей-сирот [22], замещающих родителей [20]. Выявлена положительная связь 

между показателями эмоционального интеллекта и адаптивностью жизненных сценариев 

[30]. В исследованиях показана положительная связь между уровнем эмоционального интел-

лекта и личностным адаптационным потенциалом, которая выражается в коммуникативных 

особенностях и нервнопсихической устойчивости. Эмоциональный интеллект назван пре-

диктором психологического благополучия студентов [4; 9]. В исследованиях Д.В. Люсина 

[16] ЭИ рассматривается как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению 

ими. Выявление групп выпускников с разным профилем ЭИ и соотнесение их с ресурсами 

устойчивости позволит проранжировать их по степени уязвимости в отношении дезадаптации 

в самостоятельной жизни, а также определить интенсивность сопровождения и конкретные 

мишени помощи и на их основе разработать программы постинтернатного сопровождения. 

В данном исследовании психологические ресурсы устойчивости вслед за 

Д.А. Леонтьевым понимаются как ценнocтнo-cмыcлoвые ресурсы, придающие человеку уве-

ренность, утверждающие его в праве нa активность в принятии решений, раскрывающиеся в 

таких характеристиках, как самоуважение, жизнестойкость, субъективнее благополучие, яс-

ность Я-концепции [15]. А в качестве ключевого ресурса рассматривается жизнестойкость. 

Организация, методы и методики эмпирического исследования 
Программа исследования 
Цель исследования — проанализировать особенности психологических ресурсов устойчи-

вости в зависимости от профиля ЭИ выпускников. 

Задачи исследования: 

• выделить профили ЭИ и провести анализ распределения выпускников — выходцев из 

разных условий воспитания — в соответствии с их полом, временем, проведенным в орга-

низации для детей-сирот или приемной семье, местом проживания после выпуска; 

• провести сравнительный анализ психологических ресурсов устойчивости выпускников с 

различными профилями ЭИ. 

Гипотеза: существуют различия в психологических ресурсах устойчивости у выпускников 

с разными профилями ЭИ. 

Выборка исследования 

В исследовании приняли участие 201 человек (из которых 100 юношей (средний возраст 

— 18,7+1,6) и 101 девушка (средний возраст — 19,1+1,7). Группы формировались на основе 

условий проживания до выпуска: детский дом или приемная семья. При анализе результатов 

выделилась еще одна группа — молодые люди «смешанной идентификации», которые одно-

временно относили себя к выпускникам как организации, так и семьи (соответственно: орга-

низации — 102 (51,3%) выпускника, со «смешанной идентификацией» — 69 (34,7%), прием-

ной семьи — 28 (14,1%)). 

В среднем опыт воспитания составил: 
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• у юношей: в организациях для детей-сирот (5,08 + 4,8), в приемной семье (3,02 + 4,3); 

• у девушек: в организациях для детей-сирот (4,7 + 4,8), в приемной семье (4,6 + 5,7). 

Выпускники организаций проживают в различных условиях: 

• большинство в общежитиях образовательных организаций — 34,3% (69 чел.); 

• в государственном жилье — 26,9% (54 чел.); 

• вернулось в закрепленное жилье — 10,4% (21 чел.); 

• в съемной квартире — 8% (16 чел.); 

• остались в бывших приемных семьях — 8% (16 чел.); 

• у родственников — 5% (10 чел.); 

• в центре постинтернатного сопровождения — 3,5% (7 чел.); 

• в социальной гостинице — 1% (2 чел.). 

Абсолютное большинство выпускников продолжают учиться (в основном в колледжах) — 

151 выпускник (75,1%), каждый 10-й уже работает, а каждый 3-й стоит на учете в центре за-

нятости. Практически каждый 5-й (37/18,4%) проживает в незарегистрированном браке, 10 

девушек официально замужем. 

Схема проведения исследования 

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства просвеще-

ния Российской Федерации № 073-00038-23-01 от 08.02.2023 г. «Научно-методическая раз-

работка системы оценки готовности выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выпускников замещающих семей к самостоятельному 

проживанию и успешности социальной адаптации после выпуска из организаций и заверше-

ния пребывания в замещающих семьях» в 2023 году. Опрос осуществлялся анонимно, с по-

мощью авторской анкеты, включившей социально-демографические сведения о выпускнике, 

вопросы, связанные с его оценкой готовности к самостоятельной жизни и доверием к дру-

гим, а также ряд психодиагностических методик. Опрос был организован службами сопро-

вождения выпускников. Процедура занимала от 60 до 90 минут и соответствовала этическим 

стандартам декларации Хельсинки 1964 года. Респонденты были ознакомлены с целями и 

задачами исследования и дали информированное согласие на участие. 

Методы 

Распределение измеряемых переменных удовлетворяет проверке на нормальность по кри-

терию Колмогорова—Смирнова (р > 0,05); применен однофакторный дисперсионный анализ 

ANOVA, критерий 2 Пирсона, кластерный анализ по методу k-средних. 

Методики 

В исследовании были использованы следующие методики. 

• Методика ЭмИн Д.В. Люсина [16] для выделения профилей эмоционального интеллекта. 

• Краткая версия теста «Жизнестойкость» [19]. 

• Шкала ясности Я-концепции [5], направленная на измерение степени отчетливости, уве-

ренности, внутренней согласованности, хронологической устойчивости и определенности 

(ясность). 

• Опросник диспозиционного оптимизма (Life Orientation Test — LOT) [8]. 

• Шкала самооценки М. Розенберга [10]. 

• Шкала психического благополучия Варвик—Эдинбург (WEMWBS) (авт. С. Стюарт-

Браун, адапт. С.К. Нартова-Бочавер). В рамках данной методики психологическое благо-
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получие понимается как позитивное мировосприятие, способность к положительным пе-

реживаниям и эффективному функционированию личности. Методика включают целост-

ную оценку всех аспектов жизни человека, таких как позитивное отношение к жизни, уве-

ренность в своих возможностях, чувство принадлежности к социуму, социальная под-

держка и т. д. [17; 33]. 

Дополнительно в анкету были введены вопросы, касающиеся такой фундаментальной 

ценности, как доверие, которое, как правило, является дефицитарным у детей-сирот 

(Л.С. Выготский, Э. Эриксон, Т.П. Скрипкина, Е.П. Ильин, В.П. Зинченко, Д. Винникотт, 

Ж. Пиаже, Л.А. Венгер, К. Коффка, Г. Гетцер, С.Л. Рубинштейн, А.М. Прихожан, 

Н.Н. Толстых) [26]. Выпускникам необходимо было оценить, доверяют ли они тем, с кем 

живут, могли бы они положиться на своих друзей. 

Для оценки использована пятибалльная шкала Лайкерта (от «никогда» до «всегда»). А 

также был предложен вопрос об удовлетворенности их готовностью к самостоятельной жиз-

ни. Для данной категории молодых людей данный вопрос крайне важен, так как после вы-

пуска их оценка готовности проверяется на практике. 

Результаты 
Для выделения групп выпускников с разными профилями ЭИ был проведен кластерный 

анализ по методу k-средних, в котором учитывались результаты опросника ЭмИН. Кластер-

ный анализ проводился по всей выборке (N = 201), данные нормировались (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты кластерного анализа (метод k-средних) по всей выборке  

(данные нормированы) 

В первый кластер (N=106) вошли выпускники со сниженными показателями по большин-

ству характеристик ЭИ, направленных на постижение чужих эмоций, но со средними показа-

телями по характеристикам, направленным на понимание себя («ЭИ, направленный на се-
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бя»). Для них характерны низкие значения (нормы по тесту ЭмИН Д.В. Люсина) по понима-

нию (13,3б., std — 5,05), управлению чужими эмоциями (13,85б., std — 2,83), межличност-

ному ЭИ (далее — МЭИ) (27,16 б., std — 7,22) и средние значения по пониманию своих эмо-

ций (19,3б., std — 2,96) и уровню внутриличностного интеллекта (далее — ВЭИ) (41,98 б., 

std — 2,67). 

Во второй кластер (N = 63) попали выпускники с высоким уровнем всех характеристик 

ЭИ (сбалансированный профиль ЭИ). У выпускников со сбалансированным профилем ЭИ 

результаты по всем показателям распределились между высокими и средними значениями 

(по нормам Д.Н. Люсина). В целом, общий уровень ЭИ, ВЭИ и МЭИ — высокий (соответ-

ственно: общий ЭИ — 99,33 б.; std — 11,415; ВЭИ — 51,95 б.; std — 7,8; МЭИ — 47,38 б.; std 

— 6,777). То есть каждый третий респондент из числа выпускников, независимо от условий 

воспитания до выпуска, имеет высокий уровень ЭИ. У выпускников со сбалансированным 

профилем ЭИ к средним отнесены значения по таким показателям, как понимание чужих 

(21,95 б.; std — 4,02) и своих эмоций (26,49б.; std — 4,87). При этом, как оказалось, они луч-

ше управляют своими эмоциями (16,61б.; std ‒2,80), чем чужими (20,936 б.; std — 2,804). 

Возможно, способность управлять своими эмоциями, целесообразно рассматривать в каче-

стве психологического механизма, позволяющего компенсировать у выпускников-сирот не-

достаточность понимания эмоций. 

Третий кластер (N=32) «ЭИ, направленный на других» пополнили выпускники с очень низ-

кими значениями всех характеристик, касающихся понимания своего внутреннего мира (соот-

ветственно: понимание своих эмоций — 12,59 б; std — 3,27; ВЭИ — 30,153 б.; std — 6,37) и 

низкими значениями ЭИ, направленными на других (например: МЭИ — 32,93 б; std —7,41). 

Группы с разными профилями ЭИ практически не имели значимых различий по социаль-

но-демографическим показателям: условия воспитания до выпуска — детский дом или при-

емная семья (2 = 5,468 при р = 0,243); проживание в том или ином типе жилья (2 = 21,757 

при р = 0,243); наличие/отсутствие занятости (трудовая, обучение) (2 = 12,219 при р = 

0,271); уровень получаемого образования (колледж, вуз) (2 = 7,577 при р = 0,271). Группы 

различались по составу только в зависимости от пола (2 = 8,074 при р = 0,018) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Соотношение девушек и юношей с разным профилем ЭИ 
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Как показано на рис. 2, у большинства девушек (60%) и более 45% юношей (45,5%) веду-

щим профилем ЭИ является «ЭИ, направленный на себя». Это говорит о том, что у девушек 

чаще, чем у юношей, более развиты способности к распознаванию собственных эмоций, а 

также к контролю их внешних проявлений. Они более сензитивны к собственным потребно-

стям и чувствам, склонны к спонтанному и непосредственному выражению своих пережива-

ний. В группе девушек также чаще по сравнению с юношами встречается профиль ЭИ, 

направленный на других, что свидетельствует о преимущественном развитии способности к 

пониманию и управлению чужими эмоциями, чем своими, а также потребности манипулиро-

вать другими людьми и соответствующей способности. 

Для юношей чаще характерен сбалансированный профиль ЭИ (практически в 2 раза чаще, 

чем для девушек), который соотносится с высоким уровнем как ВЭИ, так и МЭИ. Это проти-

воречит результатам ранее проведенных исследований, в рамках которых доказывается, что 

у женщин ЭИ выше, чем у мужчин. 

Сравнительный анализ ресурсов устойчивости выпускников в зависимости от различных 

профилей ЭИ (табл. 1) показал значимые различия в психическом благополучии, общем 

уровне жизнестойкости, вовлеченности, контроле, принятии риска, оптимизме, ясности Я-

концепции. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ресурсов устойчивости выпускников  

с различными профилями ЭИ 

Показатель N Среднее Стд. от-

клонение 

Значение 

F 

Уровень 

значимости 

различий р 

Самоуважение 

1 106 15,830 2,516 

2,963 0,054* 2 63 16,777 2,113 

3 32 15,937 3,099 

Самоуничижение 

1 106 11,490 2,170 

17,482 0,000** 2 63 9,746 2,147 

3 32 12,312 2,729 

Психическое благополучие 

1 106 38,877 12,883 

52,670 0,000** 2 63 57,127 8,633 

3 32 47,375 9,560 

Вовлеченность 

1 106 19,283 4,786 

27,792 0,000** 2 63 24,285 4,404 

3 32 17,531 6,138 

Контроль 

1 106 13,839 3,719 

43,042 0,000** 2 63 18,809 3,383 

3 32 12,468 4,839 

Принятие риска 

1 106 14,292 4,390 

24,107 0,000** 2 63 14,444 3,817 

3 32 8,656 4,604 
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Жизнестойкость 

1 106 47,415 9,772 

37,360 0,000** 2 63 57,539 9,656 

3 32 38,656 14,054 

Оптимизм 

1 106 21,132 5,482 

27,312 0000** 2 63 27,047 4,777 

3 32 20,343 6,513 

Ясность Я-концепции 

1 106 41,735 6,278 

14,072 0,000** 2 63 46,095 9,484 

3 32 36,968 10,319 

Доверие 

1 106 3,817 ,844 

7,716 0,001** 2 63 4,293 ,689 

3 32 3,696 ,879 

Удовлетворенность готовностью 

к самостоятельной жизни 

1 106 3,853 ,607 

20,768 0,000** 2 63 4,365 ,557 

3 32 3,625 ,667 

Примечание: «*» — уровень значимости различий р < 0,05; «**» — уровень значимости раз-

личий р < 0,001; 1 — с профилем ЭИ, направленным на себя, 2 —  со сбалансированным 

профилем ЭИ; 3 — с профилем, направленным на других. 

Также значимые различия обнаружены и по оценке своего доверия к другим, и по подго-

товленности к самостоятельной жизни. Исключение составляет показатель самоуважения 

(тест Розенберга «Самоуважение»), где между группами выявлена только тенденция к зна-

чимости различий. Уровень самоуважения у выпускников вне зависимости от профиля ЭИ 

примерно на одном уровне и не превышает средний. Хотя уровень самоуничижения не явля-

ется ресурсом, но он четко соотносит профили ЭИ: у респондентов, чей профиль ЭИ направ-

лен на других, его уровень выше по сравнению с другими группами. К этим значениям при-

ближаются и результаты группы с ЭИ, направленным на себя. В группе со сбалансирован-

ным ЭИ он значительно ниже. 

Также было обнаружено, что высокий уровень психического благополучия характерен для 

выпускников со «сбалансированным» профилем ЭИ. Выявлено, что у выпускников с данным 

профилем ЭИ наиболее высокие показатели по всем характеристикам жизнестойкости, что 

способствует успешному совладанию со стрессом. У выпускников с профилем ЭИ, направ-

ленным на себя, наблюдается средний уровень жизнестойкости. Выпускники со сбалансиро-

ванным профилем более оптимистичны по сравнению с другими, что также можно рассмат-

ривать как ресурс устойчивости. Согласно М. Шейер (Scheier et al., 1994), оптимизм является 

предиктором использования конструктивных копинг-стратегий [8]. 

Для выпускников с профилем ЭИ, направленным на других, все показатели жизнестойко-

сти низкие, что затрудняет использование данного ресурса для совладания со стрессом. 

У выпускников со сбалансированным профилем ЭИ, уровень благополучия выше, чем у 

выпускников с профилем ЭИ, направленным на себя. Структура распределения показателей 

Шкалы ясности Я-концепции соответствует выделенной тенденции. У выпускников со сба-

лансированным профилем ЭИ значения выше среднего, что свидетельствует о достаточно 

высокой внутренней согласованности и устойчивости содержания Я-концепции. У респон-
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дентов с профилем ЭИ, направленным на себя, уровень ясности Я-концепции средний. Воз-

можно, это объясняется особенностями их Я-концепции, для которой характерны малая 

дифференцированность, структурированность, недостаточная устойчивость, ясность и точ-

ность [5]. 

Дополнительно изучалось соотношение эмоциональных профилей с оценкой собственно-

го доверия выпускников к взрослым и сверстникам, а также оценкой подготовленности к са-

мостоятельной жизни. Во многочисленных классических и современных исследованиях, 

независимо от страны, доказывается высокая значимость проблемы доверия для детей, чье 

взросление проходило в условиях психической депривации. Соотношение такой переменной, 

как доверие, с эмоциональными профилями выпускников показало, что у выпускников со 

сбалансированным ЭИ выше оценки доверия по сравнению с другими, а у выпускников с 

ЭИ, направленным на себя, выше, чем у группы с ЭИ, направленным на других. Данное со-

отношение сохраняется и при оценке удовлетворенности своей готовностью к самостоятель-

ной жизни. 

Обсуждение результатов 
Результаты исследования показали, что у выпускников можно выделить разные профили 

ЭИ, которые различаются в зависимости от пола. При этом для девушек, по сравнению с 

юношами, чаще характерны профили ЭИ, направленные либо на себя, либо на других, а уро-

вень показателей ЭИ колеблется от очень низких до средних. Для юношей чаще характерен 

высокий уровень ЭИ и его сбалансированный профиль. Возможно, это особенность бывших 

детей-сирот, так как в исследованиях о гендерных различиях, как правило, доказывается, что 

у женщин, независимо от возраста, уровень ЭИ выше по сравнению с мужчинами и они 

лучше понимают как свои, так и чужие эмоции [1; 12; 29]. В исследовании по подросткам-не 

сиротам выявлено, что понимание и управление своими эмоциями в большей степени харак-

терно для мальчиков, а для девочек — понимание и управление эмоциями других [11]. У вы-

пускников-сирот данной тенденции не выявлено. 

Показано, что выпускники с профилем ЭИ, направленного на других, имеют самый низ-

кий уровень большинства ресурсов устойчивости, доверия к другим и удовлетворенности 

готовностью к самостоятельной жизни, что может свидетельствовать о риске десоциализа-

ции. У них низкие показатели жизнестойкости, что говорит о том, что им труднее вовлечься 

в какую-либо деятельность, сложнее контролировать свою жизнь и принимать свои ошибки. 

Для них характерна амбивалентность восприятия себя: с одной стороны, у них довольно вы-

сокий уровень самоуничижения, «запутанная», внутренне несогласованная, хронологически 

неустойчивая Я-концепция; с другой стороны, у них отмечается средний уровень психиче-

ского благополучия, превышающий аналогичный уровень у выпускников с профилем ЭИ, 

направленным на других. Как правило, в исследованиях, связанных с Я-концепцией под-

ростков-сирот — воспитанников организаций, независимо от года проведения, она описыва-

ется как менее позитивная по сравнению с домашними детьми (2020 г.) [28], имеющая каче-

ственные отличия в развитии всех аспектов Я (представление о себе, отношение к себе, образ 

Я, самооценка) (2007 г.), характеризующаяся неприятием себя как личности [25]. В 2023 г. 

мы также сталкиваемся с проблемой недостаточной дифференцированности Я-концепции у 

выпускников. Но эта группа немногочисленна и составляет 15,9% от всех респондентов. Не-

смотря на сниженный уровень ресурсов устойчивости в данной группе, можно выделить ре-

сурсы, позволяющие вывести их на более высокий уровень функционирования при психоло-
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гическом сопровождении. К ним относится диспозиционный оптимизм и достаточно пози-

тивная оценка своего психического благополучия. Это группа с высоким уровнем уязвимо-

сти в отношении дезадаптации в самостоятельной жизни, и ее представители нуждаются в 

интенсивном психологическом сопровождении, программах по развитию эмоционального 

интеллекта, повышение уровня которого будет оказывать позитивное влияние на рост ресур-

сов устойчивости. 

Выпускники с профилем ЭИ, направленным на себя, имеют более высокие показатели ре-

сурсов устойчивости по сравнению с теми, чей профиль ЭИ направлен на других. У них 

снижена убежденность в том, что они могут контролировать свою жизнь и что от них что-то 

зависит. По исследованиям российских ученых, это характерно как для воспитанников, так и 

для выпускников организаций для детей-сирот [2; 3; 13]. 

У выпускников с профилем ЭИ, направленным на себя, оценки уровня своего психическо-

го благополучия ниже по сравнению с другими. По всей вероятности, это связано с незавер-

шенной психотравмой, которая препятствует выходу на уровень позитивного мировосприя-

тия, а также эффективному функционированию личности. Таких выпускников большинство 

(52,7%). Уровень уязвимости данной группы был отнесен к среднему, и ее представители 

нуждаются в сопровождении среднего уровня интенсивности, при этом мишенью программ 

является повышение уровня контроля над жизнью и позитивного мировосприятия. 

Группа со сбалансированным профилем ЭИ отнесена к низкому уровню уязвимости. Она 

была названа «неуязвимые». Подобная группа была выявлена в рамках лонгитюдного иссле-

дования жизнеспособности, которое проводили в течение 40 лет на острове Кауаи на Гавай-

ском архипелаге Э. Вернер и Р. Смит [14]. Их респонденты с самого начала жизни сталкива-

лись с большим количеством трудностей: дородовые или родовые осложнения, страшная 

бедность, необразованность, алкоголизм, психические расстройства родителей, жестокое об-

ращение и т. д.; но в результате они вполне социализировались и были названными учеными 

«непобедимыми», а свойство психики, которое помогло им преодолевать трудности, было 

определено как «эластичностью психики». Таких было примерно 30% от всех испытуемых. В 

нашем исследовании доля «неуязвимых» также соответствует 30%. Показано, что выпускни-

ки со «сбалансированным» профилем ЭИ хуже понимают как свои, так и чужие эмоции, при 

этом лучше управляют своими эмоциями, чем чужими. Сделано предположение, что способ-

ность управлять своими эмоциями можно рассматривать в качестве психологического меха-

низма, позволяющего компенсировать у выпускников-сирот недостаточность понимания 

эмоций. 

Выводы 
1. Выделены три профиля ЭИ: ЭИ, направленный на других, ЭИ, направленный на себя, 

ЭИ сбалансированный. Наиболее многочисленной является группа выпускников с ЭИ, 

направленным на себя (52,7%). Профиль ЭИ, направленный на других, характерен для 15,9% 

выпускников; каждый третий выпускник — со сбалансированным профилем ЭИ. 

2. У девушек и юношей уровень ЭИ и структура профилей ЭИ различна. Для девушек ха-

рактерен сниженный уровень ЭИ и профили ЭИ, направленные либо на себя, либо на других. 

Для молодых людей характерен более высокий уровень ЭИ и сбалансированный профиль, 

что противоречит общепринятым представлениям об особенностях женского и мужского ЭИ. 

3. Степень выраженности ресурсов устойчивости в большинстве случаев соответствует 

профилю ЭИ: более низкий уровень — у группы с ЭИ, направленным на других, средний — 
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у группы с ЭИ, направленным на себя, более высокий — у группы со сбалансированным 

профилем ЭИ. Данные основания позволили проранжировать группы по степени уязвимости 

выпускников в отношении адаптации в самостоятельной жизни. 

4. В группе выпускников с высокой степенью уязвимости с профилем ЭИ, направленным 

на других, особой проблемой является сниженная жизнестойкость со всеми ее компонентами 

(вовлеченность, контроль, принятие риска), амбивалентность в восприятии себя: высокий 

уровень самоуничижения, «запутанная», мало дифференцированная Я-концепция, сочетаю-

щаяся со средним уровнем психического благополучия, превышающим данный уровень у 

менее уязвимой группы с профилем, направленным на себя; 

5. В группе выпускников со средним уровнем уязвимости, с профилем ЭИ, направленным 

на себя, уязвимость связана с убежденностью в том, что они не могут контролировать свою 

жизнь и что от них ничего не зависит, а также с низкими оценками уровня своего психиче-

ского благополучия. Фактически, они считают себя самыми неблагополучными среди других 

выпускников; 

6. Для группы с низким уровнем уязвимости, со сбалансированным профилем ЭИ, назван-

ной «неуязвимые», характерны самые высокие показатели ресурсов устойчивости, уровня 

доверия и готовности к самостоятельной жизни. Несмотря на это, они недостаточно хорошо 

понимают свои и чужие эмоции, хуже управляют эмоциями других, но, по всей вероятности, 

компенсируют это за счет хороших способностей по управлению своими эмоциями. 

Все выпускники нуждаются в постинтернатном сопровождении различной интенсивности 

и с разными мишенями помощи. Для группы с высоким уровнем уязвимости, профилем ЭИ, 

направленным на других, необходимо сопровождение высокой интенсивности с постоянно 

действующим индивидуальным куратором — постинтернатным воспитателем. Мишенями 

сопровождения должны стать повышение уровня эмоционального интеллекта и жизнестой-

кости, психологическим ресурсом — диспозиционный оптимизм. 

Для группы со средним уровнем уязвимости, профилем ЭИ, направленным на себя, со-

провождение может быть менее интенсивным и осуществляться групповым куратором, но 

более экзистенциально ориентированным, предполагающим работу по завершению психиче-

ских травм с выходом на психотерапевтическую помощь. Основными мишенями должны 

стать убежденность в способности контролировать свою жизнь, а также пролонгированная 

психотравма; ресурсами — убежденность, что можно найти что-то интересное в жизни для 

себя, готовность вовлечься в деятельность, возможности совладания со стрессом. 

Для группы с низким уровнем уязвимости, со сбалансированным профилем в рамках сопро-

вождения должны быть представлены программы психологической поддержки, которая может 

стать более интенсивной в трудных случаях, а также включение в программы методик по со-

вершенствованию эмоционального интеллекта, в частности по пониманию своих и чужих эмо-

ций. В качестве ключевого психологического ресурса выступает у них жизнестойкость. 

Оценка ЭИ воспитанников в организациях для детей-сирот позволит скорректировать ин-

дивидуально-групповые реабилитационные программы на основе выявленных мишеней, по-

строить прогноз успешности выпускников в постинтернатный период с учетом их психоло-

гических ресурсов и помочь наставнику или куратору выстроить позитивные отношения в 

процессе сопровождения молодых людей. 
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В статье представлены результаты сравнительного исследования субъективного благо-

получия (далее — СБ) воспитанников и выпускников различных форм жизнеустрой-

ства детей-сирот: организаций для детей-сирот (далее — д/д), замещающей семьи, — а 

также тех, кто был возвращен после неудачного семейного устройства в организацию 

для детей-сирот. Показано, что у выпускников независимо от группы в условиях пере-

хода в самостоятельную жизнь уровень СБ снижается, а число фиксируемых стрессов 

увеличивается. Наиболее фрустрированной группой становятся выпускники замещаю-

щих семей. Они, по терминологии А. Адлера, переживают «травму свержения с трона». 

Наиболее удовлетворенные жизнью, по сравнению с другими, до выпуска в самостоя-

тельной жизни не справляются с трудностями, особенно юноши. Выпускники детских 

домов оказываются наиболее подготовленными к самостоятельной жизни. Если до вы-

пуска они значительно ниже оценивали свое СБ по сравнению с приемными детьми, то 

в постинтернатный период заняли лидирующие позиции среди других. В условиях д/д 
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воспитанники из группы возвращенных из семьи чувствовали себя значительно менее 

благополучными по сравнению с другими. В самостоятельной жизни у них появляются 

новые возможности, повышается уровень самоуважения, удовлетворенности безопас-

ностью и отношениями с родными и близкими. В статье даются рекомендации по 

постинтернатному сопровождению выпускников. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, субдомены, воспитанники, выпускники, 

организация для детей-сирот, замещающая семья, возвращенные после неудачного се-

мейного жизнеустройства. 
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ному проживанию и успешности социальной адаптации после выпуска из организаций и за-

вершения пребывания в замещающих семьях». 
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The article presents the results of a comparative study of the subjective well-being (hereinafter 

— SB) of students and graduates of various forms of life arrangement of orphans: an 
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organization for orphans (hereinafter — o\o), a substitute family. As well as those who were 

returned after an unsuccessful family arrangement to an organization for orphans. It is shown 

that graduates, regardless of the group, in the conditions of transition to an independent life, 

the level of SB decreases, and the number of recorded stresses increases. The most frustrated 

group are graduates of substitute families. They are, in the terminology of A. Adler, are expe-

riencing the “trauma of overthrow from the throne”. The most satisfied with life compared to 

others before graduation in independent life do not cope with difficulties, especially young 

men. Graduates of orphanages are the most prepared for independent life. If before graduation 

they rated their SB significantly lower compared to foster children, then in the post-interna-

tional period they took leading positions among others. In the conditions of o\o, the students 

from the group of those returned from the family felt significantly less prosperous compared 

to others. In independent life, they have new opportunities, the level of self-esteem, satisfac-

tion with security and relationships with relatives and friends increases. The article provides 

recommendations for post-international support of graduates. 

Keywords: subjective well-being, subdomains, students of institution, graduates, organization 

for orphaned children, foster families, returned after unsuccessful family life. 
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Введение 
Отправной точкой в истории сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является 2010 год, когда в рамках реализации 

положений Послания Президента Федеральному Собранию дано поручение Правительству 

России обеспечить разработку и реализацию программ социальной адаптации и сопровожде-

ния выпускников детских домов. 

Сопровождение не может быть эффективным, если выпускники не подготовлены к само-

стоятельной жизни, а обязательной такая подготовка стала в связи с принятием Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» с 2016 года [17]. 

Многие регионы принимают нормативный акт, в котором сопровождение выпускников ин-

ституционального воспитания, возлагается на организацию, где воспитывался выпускник, 

начиная с момента выпуска (в среднем около 16 лет). При этом дети-сироты, переданные на 

воспитание в замещающую семью, с подготовкой к самостоятельной жизни не вошли ни в 

один нормативный правовой документ, поскольку подразумевается естественная подготовка 
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в семье. После совершеннолетия выпускники, вышедшие из-под попечительства, редко при-

бегают к услугам сопровождения. 

Выпуск из организации для детей-сирот и приемной семьи — это поворотное стрессовое 

событие в биографии молодых людей, переход в совершенно новую социальную ситуацию 

развития, в рамках которой они впервые начинают выступать в качестве субъекта своей само-

стоятельной жизни. По А.К. Осницкому, «самостоятельная жизнь — это полная интеграция в 

общество, внутреннее осознание жизненных целей и задач, способствующих выработке меха-

низмов взаимодействия с окружающим миром, включающих способность дать адекватную 

оценку возникающим проблемам, а также поиск правильных решений для их устранения, 

также обеспеченность жильем и социальная устроенность» [15]. Это переход из привычного в 

неизведанное, нередко провоцирующий и без того высокую сепарационную тревогу у сирот, 

страх изменений, которые нередко препятствует социальному функционированию [8; 31]. 

Это время также связано с получением профессионального образования или уже соци-

ально-трудовой адаптацией на рабочем месте. Выпускник должен принять основные компо-

ненты профессиональной деятельности: ее задачи, предмет, средства, способы и ценностные 

ориентации, а характеристики работы должны войти у него «в круг основных факторов удо-

влетворенности жизнью» [24]. 

В силу личностных дефицитов, сформированных под влиянием травмы сиротства [12], их 

социально-трудовая адаптация в большей степени, чем у других категорий оптантов, зависит 

от субъективного благополучия. Чем благополучнее они себя чувствуют, тем их трудовая ак-

тивность более продуктивна; положительные изменения наблюдаются и в их социальных от-

ношениях [26; 27]. 

Условия работы, напряженность труда, зарплата, психологическая и физическая безопас-

ность зачастую оцениваются выпускниками с позиции удовлетворенности отношениями с ак-

торами внешней социальной сети (преподавателями, непосредственным начальником, настав-

ником). Выпускники крайне болезненно реагируют на любые замечания, легко дестабилизи-

руются и не удерживаются на рабочем месте. Начинается «кочевание» по местам работы, ко-

торое нередко заканчивается снижением адаптационного потенциала и переходом в статус 

«вечного безработного» [13]. В связи с этим отслеживание уровня субъективного благополу-

чия выпускников в рамках подготовки к самостоятельной жизни и постинтернатного сопро-

вождения можно рассматривать в качестве инструмента их социально-трудовой адаптации. 

СБ рассматривается как глобальная оценка удовлетворенности жизнью в тесной связи с та-

кими конструктами, как «счастье», «качество жизни», «удовлетворенность жизнью», «пози-

тивный аффект»; как то, что способствует «процветанию» молодых людей, т. е. чувство хоро-

шего и эффективного функционирования на индивидуальном и межличностном уровнях [25; 

29]. По концепции Э. Динера (E. Diner), субъективное благополучие складывается из когни-

тивного и аффективного компонентов, где когнитивный включает в себя удовлетворенность 

жизнью в целом и ее конкретными сферами, а аффективный — сумму пережитого положи-

тельного и отрицательного аффекта [28]. 

По мнению Р.М. Шамионова и коллег, СБ включает в себя 5 компонентов эмоциональное 

благополучие, экзистенциально-деятельностное благополучие, эго-благополучие, гедонисти-

ческое благополучие и социально-нормативное благополучие [22; 23]. 

СБ связано с осознанной саморегуляцией как системой своих универсальных и специаль-

ных ресурсов (когнитивных, личностных) [1]. 
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В рамках авторской концепции, основанной на идеях Е. Динера, теории отношений лично-

сти В.Н. Мясищева, субъективное благополучие выпускников организаций для детей-сирот и 

приемных семей рассматривается как удовлетворенность молодых людей системой своих от-

ношений: к себе — считает себя привлекательным внешне и по характеру, считает, что другие 

его положительно оценивают; с другими — имеет положительную поддерживающую сеть, 

включающую взрослых (педагогов, наставников и т. д.), сверстников с нормативным поведе-

нием, с которыми можно построить доверительные отношения, имеет возможность вести та-

кую же жизнь, как и другие молодые люди, его мнение учитывается при решении важных 

вопросов, связанных с его жизнью; со средой — живет (учится, работает) в условиях физиче-

ской и психологической безопасности, считает свое психологическое пространство суверен-

ным; а также «хронотопом» (удовлетворен своим прошлым, настоящим и перспективами на 

будущее. Субъективное благополучие является одним из условий психологической готовно-

сти выпускника к самостоятельной жизни, которая понимается как высший уровень сформи-

рованности всех психологических качеств личности, таких как активная жизненная позиция, 

адекватная самооценка, стремление реализовать себя, сознательное принятие идеалов обще-

ства и превращение их в личные для человека убеждения и ценности, социальная адаптация, 

готовность к созданию семьи [6]. 

Организация, методы и методики эмпирического исследования 
Программа исследования 
Цель исследования — проанализировать особенности субъективного благополучия у моло-

дых людей из числа детей-сирот в условиях перехода к самостоятельной жизни. 

Задачи исследования. 

1. Провести сравнительный анализ показателей СБ у воспитанников и выпускников различ-

ных форм устройства детей-сирот. 

2. Разработать предложения по организации постинтернатного сопровождения выпускников 

замещающих семей и детских домов для стандартов деятельности по подготовке выпуск-

ников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, а также по сопровож-

дению выпускников в постинтернатный период и по завершении пребывания в замещаю-

щей семье после 18 лет, разрабатываемые в 2023 году. 

Гипотеза: существуют различия в удовлетворенности отдельными субдоменами СБ у вы-

пускников различных форм жизнеустройства. 

Описание полученных результатов по СБ структурировано относительно форм жиз-

неустройства детей-сирот (организация для детей-сирот/приемная семья). 

Выборка исследования. 

В исследовании приняли участие 1225 человек из числа детей-сирот и лиц из их числа, 

среди них 201 выпускник (101 юноша и 100 девушек), 1024 подростка (561 мальчик и 462 

девочки) разных типов жизнеустройства. Группы не различались по полу (2 = 1,425, р = 

0,132). Среди них: из детского дома (474 подростка и 107 выпускников); из приемной семьи 

(396 подростков и 41 выпускник). Выделилась группа, в которую вошли воспитанники и вы-

пускники после неудачного семейного жизнеустройства, т. е. пережившие возвраты из прием-

ных семей (далее — «пережившие возвраты») — 154 старших подростков и 53 выпускника. 

Средний возраст выпускников — 19,1 + 1,7; средний возраст воспитанников — 14,9 ± 1,36. 
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Подавляющее большинство выпускников (89%) в условиях самостоятельности проживают в 

среднем около двух лет. 

Схема проведения исследования. 

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации № 073-00038-23-01 от 08.02.2023 г. «Научно-методическая разработка 

системы оценки готовности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выпускников замещающих семей к самостоятельному проживанию 

и успешной социальной адаптации после выпуска из организаций и завершения пребывания в 

замещающих семьях» в 2023 году. Опрос осуществлялся анонимно, с помощью авторской ан-

кеты, включившей социально-демографические сведения о выпускнике, вопросы, связанные 

с оценкой его готовности к самостоятельной жизни и доверием к «другим», а также ряда пси-

ходиагностических методик. Опрос был организован службами сопровождения выпускников. 

Процедура занимала от 60 до 90 минут и соответствовала этическим стандартам декларации 

Хельсинки 1964 года. Респонденты были ознакомлены с целями и задачами исследования и 

дали информированное согласие на участие. 

Методы и методики. 

Исследование проводилось с помощью опросника «Субъективное благополучие выпускни-

ков», разработанного на основе авторской операциональной модели СБ [14] и включившего 

11 субдоменов СБ, критерием оценки которых стала удовлетворенность: 

3. здоровьем и самочувствием (глобальная оценка своего здоровья и самочувствия); 

4. активным образом жизни (физическая активность, спорт, энергичность); 

5. безопасностью (психологическая и физическая в разных социальных контекстах: д/д, об-

разовательная организация, работа, место проживания); 

6. внутренней поддерживающей сетью (отношения с родными и близкими); 

7. внешней поддерживающей сетью (отношения со сверстниками, наставником, педагогами, 

соучениками, начальниками и коллегами по работе); 

8. возможностью доверять другим (сверстникам и взрослым); 

9. нормализацией жизни (не хуже в сравнении с другими молодыми людьми): жизнью в це-

лом, здоровьем, едой, одеждой, собственными вещами, индивидуальным вниманием, ме-

дицинской помощью, гаджетами и др.); 

10. суверенностью психологического пространства (понимается в соответствии с определе-

нием С.К. Нартовой-Бочавер), как «…наиболее значимая характеристика прочности гра-

ниц, переживаемой человеком как суверенность собственного Я, которая дает чувство уве-

ренности, доверия к миру, безопасности, позволяет человеку ощущать свою жизнь как 

аутентичную» [9; 10]; 

11. удовлетворенностью материальным положением; 

12. своим «хронотопом» (интерпретируется как субъективное время личности, временная пер-

спектива) [2; 4; 11; 16; 20]; 

13. учетом мнения (насколько учитывается мнение респондентов при решении жизненно важ-

ных для них вопросов). 

Измерение проводилось с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта (от «абсолютно не согла-

сен» до «абсолютно согласен» или «от никогда» до «всегда»). 

Анализ внутренней согласованности опросника СБ с помощью коэффициента альфа Крон-

баха указал на высокую внутреннюю согласованность: α Кронбаха СБ = 0,858. 
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Для оценки удовлетворенности собой использовалась Шкала самооценки Розенберга (α 

Кронбаха — 0,98). [5], а также модифицированная под цели исследования «Методика опреде-

ления стрессоустойчивости Т. Холмса и P. Paгe». Опросник также содержал вопросы, направ-

ленные на оценку готовности к самостоятельной жизни и признание себя равным тем, у кого 

не было опыта сиротства. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием стати-

стического пакета программ SPSS-21. Проверка на нормальность распределения данных про-

водилась с использованием критерия Колмогорова—Смирнова, рассчитывались медианы для 

сравнения полученных средних значений по всем шкалам используемых опросников. Для 

сравнения по качественным показателям использовался критерий χ² Пирсона. 

Результаты 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывавшиеся в разных фор-

мах жизнеустройства, по-разному оценивают удовлетворенность своей готовностью к само-

стоятельной жизни (χ² = 19,294; р = 0,013). 

Значительная часть молодых людей, независимо от форм жизнеустройства, затруднились с 

оценками своей удовлетворенности готовностью к самостоятельной жизни (рис. 1). Из них 

большинство воспитывались в приемных семьях, чаще, чем каждый второй респондент. Вы-

пускники организаций для детей-сирот чаще других оценивали свою готовность как удовле-

творительную, а «пережившие возвраты» значительно чаще сомневались в своей готовности, 

при этом их оказалось большинство среди положительно ответивших на этот вопрос. 

Чувствуют себя адаптированными в самостоятельной жизни — 45% юношей и 55% деву-

шек. 

Таблица 1 

СБ сирот в зависимости от пола, статуса, типа семейного жизнеустройства 

С
та

ту
с 

 Э
та

п
ы

 

СБ Среднее значение ± стандартное от-

клонение: для сирот в зависимости 

от пола, статуса, типа семейного 

жизнеустройства 

Значение F и уровень значимо-

сти различий р (df = 2,1212) 

Тип семейного жизнеустройства Тип жиз-

неустрой

ства* 

Статус 

Тип жиз-

неустрой

ства* 

Пол 

Тип жиз-

неустрой

ства* 

Статус* 

Пол 

П
о
л
 

Детский 

дом 

Приемная 

семья 

Смешан-

ный 

1 Самоуважение М 15,7+2,4 15,7+2,2 14,4+4,1 F = 4,890 

р = 0,008 

F = 1,622 

р = 0,198 

F = 0,854 

р = 0,426 Ж 15,6+2,4 15,6+2,1 13,1+4,8 

2 М 15,9+2,4 16,4+2,4 15,8+2,9 

Ж 16,6+2,9 16,2+2,5 15,9+3,5 

1 Здоровье и  

самочувствие 

М 3,6+0,8 3,7+0,7 3,2+1,1 F = 0,893 

р = 0,410 

F = 0,921 

р = 0,398 

F = 0,609 

р = 0,544 Ж 3,4+0,7 3,4+0,7 2,9+1,1 

2 М 4,1+0,6 3,9+0,5 3,9+0,8 

Ж 4,0+0,5 4,1+0,4 3,7+0,8 
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1 Активный образ 

жизни 

М 3,4+1,2 3,5+1,2 3,1+1,5 F = 0,943 

р = 0,390 

F = 1,876 

р = 0,154 

F = 1,073 

р = 0,342 Ж 2,9+1,2 3,1+1,1 2,9+1,4 

2 М 3,7+0,9 3,2+1,0 3,6+1,1 

Ж 3,0+0,8 3,3+1,1 3,2+0,9 

1 Безопасность М 3,8+0,7 4,0+0,6 3,1+1,3 F = 9,634 

р = 0,000 

F = 0,072 

р = 0,930 

F = 0,379 

р = 0,684 Ж 3,7+0,6 3,9+0,6 3,2+1,2 

2 М 3,9+0,9 3,8+0,5 3,9+1,1 

Ж 3,8+0,7 3,8+0,5 3,7+0,9 

1 Удовлетворен-

ность внутрен-

ней поддержи-

вающей сетью 

М 3,4+0,7 3,6+0,7 3,0+1,2 F = 3,276 

р = 0,038 

F = 1,671 

р = 0,188 

F = 1,028 

р = 0,183 Ж 3,3+0,6 3,6+0,7 3,0+1,2 

2 М 3,7+0,7 3,2+0,7 3,4+0,9 

Ж 3,4+0,7 3,5+0,8 3,3+0,8 

1 Удовлетворен-

ность внешней 

поддерживаю-

щей сетью 

М 3,4+0,9 3,2+0,9 2,9+1,2 F = 2,736 

р = 0,065 

F = 0,044 

р = 0,957 

F = 1,535 

р = 0,216 Ж 3,5+1,0 3,0+0,9 3,2+1,2 

2 М 3,9+0,6 3,8+0,6 3,5+1,0 

Ж 3,8+0,5 3,9+0,7 3,1+1,2 

1 Нормализация 

жизни 

М 3,9+0,9 4,2+0,8 3,2+1,4 F = 10,021 

р = 0,000 

F = 0,137 

р = 0,872 

F = 0,319 

р = 0,727 Ж 3,9+0,8 4,3+0,6 3,5+1,3 

2 М 3,0+0,3 2,96+0,4 2,97+0,4 

Ж 2,98+0,4 2,98+0,3 2,96+0,4 

1 Суверенность 

пространства 

М 3,8+0,8 4,1+0,7 3,2+1,3 F = 18,358 

р = 0,000 

F = 0,043 

р = 0,3 90 

F = 1,518 

р = 0,220 Ж 3,8+0,7 4,2+0,7 3,4+1,3 

2 М 2,1+0,7 2,2+0,8 2,3+0,6 

Ж 2,2+0,5 1,8+0,7 2,3+0,6 

1 Удовлетворен-

ность матери-

альным положе-

нием 

М 3,5+0,8 3,9+0,7 2,99+1,0 F = 19,962 

р = 0,000 

F = 0,723 

р = 0,485 

F0,023 

р = 0,977 Ж 3,5+0,8 3,97+0,7 3,1+0,9 

2 М 2,4+0,8 2,2+0,9 2,5+0,9 

Ж 2,2+0,7 2,2+0,7 2,5+1,0 

1 Наставник М 3,2+1,7 2,6+1,8 3,3+1,7 F = 0,395 

р = 0,674 

F = 4,435 

р = 0,012 

F = 7,491 

р = 0,001 Ж 3,3+1,8 2,3+1,7 3,2+1,7 

2 М 3,8+1,7 2,1+1,6 3,7+1,8 

Ж 3,5+1,9 4,1+1,6 3,7+1,7 

1 Доверие М 3,9+0,8 4,0+0,8 3,2+1,4 F = 7,411 

р = 0,001 

F = 4,758 

р = 0,009 

F = 2,909 

р = 0,055 Ж 3,7+0,8 3,9+0,8 3,6+1,2 

2 М 4,1+0,8 3,4+1,0 3,9+1,1 

Ж 3,9+0,8 4,0+0,7 4,0+0,5 

1 Удовлетворен-

ность прошлым 

М 3,1+1,0 3,3+1.1 3,1+1,5 F = 2,014 

р = 0,134 

F = 1,643 

р = 0,194 

F = 0,937 

р = 0,392 Ж 2,9+1,0 3,0+1,0 3,1+1,4 

2 М 3,2+1,1 2,7+1,3 2,5+1,0 

Ж 2,8+1,2 2,8+1,1 2,7+1,1 
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1 Удовлетворен-

ность настоя-

щим 

М 3,8+0,9 4,0+0,9 3,3+1,5 F = 4,400 

р = 0,012 

F = 3,787 

р = 0,023 

F = 1,135 

р = 0,322 Ж 3,6+0,9 4,1+0,8 3,2+1,5 

2 М 4,0+0,8 3,4+1,1 3,3+1,3 

Ж 3,9+0,9 4,1+0,6 3,5+1,3 

1 Удовлетворен-

ность перспек-

тивами буду-

щего 

М 3,7+0,7 3,8+0,6 3,1+1,2 F = 0,315 

р = 0,730 

F = 0,709 

р = 0,493 

F = 0,109 

р = 0,896 Ж 3,7+0,6 3.8+0,6 3,4+1,3 

2 М 3,6+0,9 3,8+1,0 3,1+1,2 

Ж 3,5+0,7 3,7+0,7 3,2+1,1 

1 Хронотоп М 3,5+0,7 3,7+0,6 3,2+1,1 F = 1,915 

р = 0,148 

F = 0,909 

р = 0,149 

F = 1,383 

р = 0,251 Ж 3,4+0,6 3,6+0,6 3,2+1,1 

2 М 3,6+0,8 3,3+1,0 3,0+0,9 

Ж 3,4+0,8 3,5+0,6 3,2+1,0 

1 Учет мнения М 3,8+0,9 3,9+0,9 3,1+1,4 F = 2,496 

р = 0,084 

F = 0,392 

р = 0,682 

F = 0,263 

р = 0,768 Ж 3,8+0,9 3.9+0,9 3,4+1,2 

2 М 4,2+0,9 3,9+0,9 3,7+0,9 

Ж 4,1+1,0 3,9+1,1 3,6+1,1 

1 Общий уровень 

СБ 

М 3,6+0,5 3,8+0,5 3,1+0,9 F = 6,019 

р = 0,003 

F = 1,109 

р = 0,330 

F = 0,830 

р = 0,436 Ж 3,5+0,6 3.7+0,4 3,2+0,9 

2 М 3,5+0,3 3,2+0,3 3,2+0,5 

Ж 3,3+0,3 3,3+0,3 3,1+0,5 

1 Стрессы М 3,9+4,7 2,9+4,2 7,3+8,1 F = 16,393 

р = 0,000 

F = 3,132 

р = 0,044 

F = 2,031 

р = 0,132 Ж 3,7+3,6 2,2+2,9 6,6+7,3 

2 М 8,1+6,3 14,3+16,2 10,1+10,6 

Ж 7,6+4,9 9,2+5,7 8,5+4,8 

Оценки удовлетворенности большей части субдоменов зависят от двух факторов: статус 

(воспитанник—выпускник) и пол респондента. Единственным субдоменом, имеющим зависи-

мость от трех факторов (статус, пол и форма жизнеустройства), является удовлетворенность 

отношениями с наставником. 
Сравнительный анализ общего уровня СБ (рис. 1) по выделенным группам позволил обнаружить 

наличие значимых различий по статусу и форме жизнеустройства. У всех выпускников его значения 

ниже по сравнению с воспитанниками. До выпуска по уровню СБ группы воспитанников распредели-

лись следующим образом: самые удовлетворенные своим благополучием — подростки из замещаю-

щих семей; самые неудовлетворенные дети, которые пережили возвраты из семьи в д/д — «пережив-

шие возвраты» или «смешанная группа»; по середине — воспитанники д\д. В самостоятельной жизни 

лидерство переходит к выпускникам д/д, респонденты из замещающих семей и «пережившие воз-

враты» стали очень близки по уровню СБ. 

Значимые различия между группами обнаружены и по уровню удовлетворенности собой 

(методика Розенберга «Самоуважение») в зависимости от формы жизнеустройства и статуса 

респондента. У респондентов, независимо от выделенных факторов, общий балл соответ-

ствует низким показателям (от 10 до 18 баллов), что свидетельствует о чувстве недостаточной 

компетентности, адекватности и трудностях при решении жизненных задач [5]. В самостоя-

тельной жизни выпускники чувствуют себя более достойными самоуважения по сравнению с 

воспитанниками, включая респондентов из групп «переживших возвраты». Последние обра-

щают на себя внимание тем, что уровень самоуважение у них стал значимо выше. 
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Рис. 1. Соотношение уровня СБ у воспитанников и выпускников различных групп  

(z-значения) 

Уровень своей физической и психологической безопасности воспитанники и выпускники 

различных форм жизнеустройства оценивают по-разному. Приемные дети чувствуют себя в 

значительно большей психологической и физической безопасности, чем другие. После вы-

пуска они чувствуют себя самыми незащищенными. Дети из группы «переживших возвраты» 

оценивали свою безопасность значительно ниже других, после выпуска их удовлетворенность 

значительно повысилась и практически сравнялась с лидерами по данному показателю — вы-

пускниками д/д. 

Оценки удовлетворенности внутренней поддерживающей сетью (родные и близкие) у вос-

питанников и выпускников разных форм жизнеустройства также различаются. До выпуска в 

самостоятельную жизнь приемные дети выше других групп оценивали свою удовлетворён-

ность отношениями во внутренней сети (с приемными родителями, сиблингами, родственни-

ками). Наименее удовлетворенными были воспитанники из группы «переживших возвраты». 

У бывших приемных детей удовлетворенность внутренней поддерживающей сетью значимо 

снизилось, у остальных повысилось. Выше других оценивают внутреннюю поддержку вы-

пускники детских домов. 

Уровень удовлетворенности внешней поддерживающей сетью (учителя, воспитателя, 

наставник, сверстники) не зависит у респондентов ни от статуса, ни от пола, ни от формы жиз-

неустройства. В целом, уровень удовлетворенности ближе к среднему. При этом выявлены 

значимые различия по оценке отношений с наставником у респондентов в зависимости от ста-

туса, пола, формы жизнеустройства. Наставник для ребенка-сироты выполняет роль значи-

мого взрослого. У приемных детей удовлетворенность отношениями с наставником объек-

тивно ниже по сравнению с детьми из д/д, так как они либо его не имеют, либо он не является 

для них столь значимым, поскольку эту роль выполняют приемные родители. После выпуска 
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наставник появляется в рамках сопровождения после подписания соответствующего договора. 

Девушки, воспитывавшиеся в приемных семьях, вполне успешно используют этот ресурс. У 

юношей уровень удовлетворенности отношениями с наставником довольно низкий. Фактиче-

ски, юноши оказываются без поддержки взрослого. По сравнению с воспитанниками выпуск-

ники д/д и «пережившие возвраты» в большей степени довольны отношениями с наставником. 

Хотя у девушек из д/д удовлетворенность ниже, чем у юношей. 

Оценки «нормализации жизни» (жизнь не хуже, чем у других) зависят от статуса респон-

дентов. В самостоятельной жизни все молодые люди начинают считать свою жизнь хуже, чем 

у других. В семье приемные дети чаще других оценивали свою жизнь как вполне нормальную. 

У выпускников уровень удовлетворенности нормализацией жизни ниже практически в два 

раза. В группе «переживших возвраты» оценка подростками нормализации своей жизни самая 

низкая, после выпуска она фактически сравнялась с представителями других групп. 

Еще одно разочарование, которое испытывают молодые люди после выпуска независимо 

от формы жизнеустройства — это нарушения «суверенности личностного пространства». Вы-

пускники значительно чаще, чем воспитанники, считают свое пространство депривированным 

и небезопасным, значительно чаще указывают на вторжение «других» и нарушение границ со 

стороны окружающих. Если приемные дети достаточно высоко оценивали суверенность, зна-

чительно выше по сравнению с другими, то в самостоятельной жизни по данному показателю 

группы выпускников сблизились. 

Независимо от формы жизнеустройства все выпускники чувствуют себя значительно менее 

удовлетворенными своим материальным положением. Приемные дети, по сравнению с «дру-

гими», оценивали свое материальное положение как удовлетворяющее их потребности. После 

выпуска наиболее неудовлетворенными своим материальным положением стали «пережив-

ших возвраты» и выпускники приемных семей. 

Довольно высокие значения получил субдомен «доверие в межличностных отношениях». 

Сравнительный анализ показал, что оценки по данному субдомену различны в зависимости от 

формы жизнеустройства, статуса и пола. В д/д и приемной семье мальчики в большей степени 

удовлетворены доверием в межличностных отношениях. У возвращенных детей имеет место 

обратная тенденция. У девочек значение по субдомену выше по сравнению с мальчиками. 

Приемные девочки заняли лидирующие позиции в своей гендерной группе. Выпуск из прием-

ной семьи больнее всего «ударил» по приемным мальчикам: уровень доверия у них значи-

тельно ниже в сравнении с девочками. Метаморфоза наблюдается в группах «переживших воз-

враты» из выпускников: их удовлетворенность возможностью доверять в межличностных от-

ношениях значительно выше, как у девушек, так и у юношей. 

Уровень удовлетворенности «хронотопом» (прошлым, настоящим и будущим) не получил 

значимых различий по всей выборке, у подростков и выпускников его уровень ближе к сред-

нему. Среди временных периодов хронотопа (рис. 2) удовлетворенность будущими перспек-

тивами, как и положено молодым людям, выше, чем другими периодами. Удовлетворенность 

прошлым — сиротским детством — значительно ниже. Во временном пространстве имеются 

различия только по субдомену «удовлетворенность настоящим». Сравнительный анализ вы-

делил значимые различия в уровне оценки своей жизни в настоящем у воспитанников и вы-

пускников различных форм жизнеустройства и разного пола. Удовлетворенность настоящим 

была наиболее высокой у приемных детей и наиболее низкой у сирот, имеющих опыт неудач-

ного жизнеустройства: в замещающих семьях выше у приемных девочек; в д/д ниже всех у 
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«переживших возвраты» мальчиков. После выпуска наиболее неудовлетворенной группой 

оказались юноши, воспитывавшиеся в приемных семьях. При этом у девушек субъективное 

ощущение удовлетворенности настоящим практически не изменилось. У «переживших воз-

враты» уровень удовлетворенности после выпуска практически имеет те же значения, что и до 

него. 

 

Рис. 2. Соотношение удовлетворенности различными временными периодами жизни  

у воспитанников и выпускников (z-значения) 

Обращает на себя внимание то, что значения субдоменов «Здоровье и самочувствие» и «Ак-

тивность образа жизни» не получили значимых различий, хотя оценки субъективного здоро-

вья выше, чем активности жизни. Т.е. все респонденты считают себя достаточно здоровыми, 

при этом физической активности им явно не хватает. Также не получили значимых различий 

и оценки, которые выше средних по субдомену «Учет мнения». 

Уровень жизненных стрессов не входит в оценку СБ, но оказывает значительное влияние 

на адаптацию молодых людей в самостоятельной жизни как до, так и после выпуска. 

Сравнительный анализ по выделенным группам позволил обнаружить значимые различия 

по статусу респондентов, форме жизнеустройства и полу. Мальчики независимо от статуса 

отмечали большее количество стрессовых событий, которые с ними произошли за последние 

два года, чем девочки. Самое низкое количество стрессовых событий наблюдается у приемных 

детей и самое высокое — у группы «переживших возвраты». После выхода в самостоятельную 

жизнь независимо от формы жизнеустройства и пола уровень воспринимаемого стресса зна-

чительно повысился у всех. Выделяется группа приемных детей, где он вырос почти в 5 раз. 



Ослон В.Н., Одинцова М.А., Семья Г.В.,  

Зайцев Г.О., Колесникова У.В.  

Субъективное благополучие молодых людей  

из числа детей-сирот в условиях перехода  

в самостоятельную жизнь 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 272–293 

Oslon V.N., Odintsova M.A., Semya G.V.,  

Zaitsev G.O., Kolesnikova U.V. 

Subjective Well-Being of Young People  

from Among Orphans in the Conditions  

of Transition to Independent Life 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 272–293 

 

284 

Значительно выше (практически в два раза) он повысился у бывших воспитанников детского 

дома. 

Обсуждение результатов 
Вступление в самостоятельную жизнь молодых людей из числа детей-сирот — сложный 

этап личностного и социального развития в условиях неопределенности, новых требований, 

событие, которое, с одной стороны, для многих является кризисным, а с другой — несет с 

собой потенциал новых возможностей. 

Полученные результаты сравнительной оценки уровня готовности к самостоятельной 

жизни выпускников организаций и приемных семей коррелируют с выводами другого иссле-

дования (N = 3162), которое показало, что «в самостоятельной жизни готовность и ресурсность 

выпускников из замещающих семей к решению проблем адаптации не оказались значимо 

выше, чем у молодых людей из организаций». [18]  

После выпуска молодые люди независимо от формы устройства открыли для себя, что жи-

вут хуже своих сверстников по всем параметрам (здоровье, жилье, одежда, гаджеты, матери-

альное обеспечение, отношения и др., т.е. все то, что необходимо молодому человеку для «нор-

мальной» жизни). Особенно пострадали границы личностного пространства. В исследовании 

Н.Е. Харламенковой показано, что способность контролировать свое психологическое про-

странство позволяет успешно разрешать жизненные задачи, расширять потенциал возможно-

стей личности в совладании с жизненными трудностями конструктивным способом, реорга-

низовать их в потенциал личностного роста и развития, а при снижении оценки суверенности 

ЛП повышается уровень переживаний, связанных с угрозой и опасностью [21]. Значение этих 

показателей самые низкие в профиле СБ выпускников. У бывших приемных детей эти потреб-

ности наиболее фрустрированы. 

В исследованиях хронотопа как субъективного времени личности, ее временной перспек-

тивы у воспитанников д/д (К.А. Абульханова - Славская, Н.Л. Белопольская И.В. Дубровина, 

Л.А. Запорожец, М.И. Лисина, В.С. Мухина, В.Н. Ослон, A.M. Прихожан, Н.К. Радина, 

А.Г. Рузская, H.H. Толстых и др.) описываются «нарушения», «сокращения», неадекватность 

временной перспективы, отсутствие четких представлений о своем прошлом, ориентация на 

настоящее время, выраженная в преобладании в их жизни сиюминутных потребностей, фруст-

рация будущих перспектив как последствие психических травм. [20]. Исследование времен-

ной трансперспективы у подростков, оставшихся без попечения, выявило высокую эмоцио-

нальность прошлого, которое преобладает над эмоциональной окраской будущего и настоя-

щего; большую эмоциональную заряженность модуса настоящего, чем модуса будущего, вы-

сокую оценку его активности [19]. В нашем исследовании сравнительный анализ удовлетво-

ренности временной трансперспективой показал, что у воспитанников и выпускников, девочек 

и мальчиков, представителей различных форм жизнеустройства, она не имеет значимых раз-

личий, как в целом по хронотопу, так и по удовлетворенности прошлым и перспективами на 

будущее. Различия получены исключительно по удовлетворенности настоящим. Удовлетво-

ренность прошлым одна из самых низких, как в структуре хронотопа, так и СБ в целом. Это 

подтверждают результаты других исследований, выполненных на детях и подростках органи-

заций для детей-сирот. При этом оказалось, что временная трансперспектива у выпускников в 

период ранней взрослости, различных форм устройства по эмоциональным оценкам прошлого 

и будущего не отличается от подростков-сирот, воспитывающихся в организации, пережива-

ния настоящего действительно более эмоционально заряжено у всех. 
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По результатам отечественных и зарубежных исследований, для подростков-сирот харак-

терна депривация доверия [7]; доверие имеет связь с удовлетворенностью жизнью [3]. По дан-

ным исследований, мальчики и юноши демонстрируют большее базовое доверие к незнако-

мым другим, чем женщины [30]. В нашем исследовании депривация доверия в межличност-

ных отношениях характерна для группы воспитанников, возвращенных после неудачного се-

мейного жизнеустройства в д/д, преимущественно для мальчиков, и юношей — выпускников 

замещающих семей. У последних это отражает кризис перехода. У воспитанников и выпуск-

ников д/д удовлетворенность доверием зависит от пола: у мальчиков она выше, чем у девочек. 

Тема доверия у подростков-сирот и лиц из их числа — краеугольная для психологии сиротства 

и нуждается в дальнейших исследованиях. 

Результаты сравнительного анализа уровня СБ по группам позволили выявить особенности 

вступления в самостоятельную жизнь воспитанников и выпускников из различных форм жиз-

неустройства. 

Бывшие приемные дети, по терминологии А. Адлера, переживают «травму свержения с 

трона». Судя по значительному числу субдоменов, по которым резко снизилась удовлетворен-

ность (внутренняя поддерживающая сеть, суверенность психологического пространства, ма-

териальное положение), а также по большому числу стрессов по сравнению с другими; уход 

из семьи стал для них поворотным кризисным событием. В субъективных оценках они лиши-

лись многого из того, что у них было в «нормальной» жизни: нормального жилья, материаль-

ного обеспечения, возможности жить в условиях психологической и физической безопасности 

и т. д, а также тех, кто мог бы их поддержать. Наиболее неудовлетворенными оказались 

юноши, хотя до выпуска они значительно выше оценивали свое СБ. 

Молодые люди, пережившие отказ приемных родителей от их воспитания, до выпуска были 

самой неудовлетворенной и незащищенной группой. После выпуска они ощутили новые воз-

можности. Их показатели по отдельным субдоменам значимо повысились и стали достигать 

уровня других групп. Это относится к удовлетворенности настоящим, отношениями с акто-

рами внутренней сети, оценкам своей физической и психологической безопасности. Судя по 

сниженным оценкам удовлетворенности всеми показателями СБ до выпуска, они не могли 

адаптироваться ни в одной из систем (ни в д/д, ни в семье), но после выпуска почувствовали 

себя более свободными и защищенными. 

Подростки, воспитывающиеся в условиях д/д, занимали срединное место по сравнению с 

другими группами, но после выпуска стали превосходить по уровню СБ, ряду субдоменов 

(удовлетворенность внутренней поддерживающей сетью, удовлетворенность настоящим) и 

количеству переживаемых стрессов другие группы. Они действительно оказались лучше под-

готовленными к самостоятельной жизни, чем другие. 

Соотношение оценок у девочек и мальчиков СБ и его субдоменов до и после выпуска пока-

зало, что девушки, воспитывавшиеся в приемных семьях, чувствуют себя более адаптирован-

ными в самостоятельной жизни, чем юноши. Возможно, это связано с тем, что они меньше 

привязываются к своим замещающим семьям, чем мальчики, и уровень их сепарационной тре-

воги ниже. Девушки-выпускницы независимо от группы фиксируют меньшее количество 

стрессов, чем юноши, и выше оценивают свою адаптированность. При этом девушки чаще не 

чувствуют себя равными другим, не имеющим опыта сиротства. 
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Выводы 
1. Выпуск детей-сирот из любой формы жизнеустройства является поворотным кризисным 

событием для молодых людей. У них значительно ниже оценки «нормальности» своей жизни, 

они чувствуют себя менее здоровыми, менее удовлетворены своим материальным положе-

нием; суверенностью своего психологического пространства, у них значительно чаще фикси-

руются стрессовые события. Наиболее фрустрированной группой являются выпускники заме-

щающих семей. Они, по терминологии А. Адлера, переживают «травму свержения с трона». 

Все оценки СБ у них значительно ниже по сравнению с выпускниками детского дома. Осо-

бенно страдают юноши, у которых, по всей вероятности, значительно выше сепарационная 

тревога в силу большей привязанности к семье. Выпускники детских домов занимают лиди-

рующие позиции в отношении своего СБ. Они действительно оказались лучше подготовлен-

ными к самостоятельной жизни и чувствуют себя в ней более адаптированными и менее фруст-

рированными по сравнению с другими группами. Выпускники группы, представители которой 

пережили отказ замещающей семьи от их воспитания и были возвращены в д/д, до выхода из 

организации были в значительно большей степени не удовлетворены своей жизнью по срав-

нению с другими. После выпуска они почувствовали себя более состоятельными и достой-

ными уважения, их оценки удовлетворенности физической и психологической безопасностью 

значительно повысились, они стали выше оценивать удовлетворенность отношениями с род-

ственниками и близкими. 

2. У выпускников, независимо от формы жизнеустройства, повышается уровень самоува-

жения, они чувствуют себя более компетентными. Девушки, независимо от формы жиз-

неустройства, считают себя более адаптированными, чем юноши, хотя чаще ощущают себя в 

неравной позиции по сравнению с теми, кто не имел опыта сиротства. В работе подтвердились 

результаты исследований восприятия временной трансперспективы, выполненных на детях и 

подростках организаций для детей-сирот, в отношении большей эмоциональной заряженности 

настоящего, но не подтвердились в отношении депривации доверия у воспитанников и вы-

пускников. Это требует дальнейшего изучения; 

3. Необходимо выделить в отдельную целевую группу выпускников замещающих семей и 

активно вовлекать их в постинтернатное сопровождение. Долгое время считалось, что они в 

нем нуждаются в меньшей степени по сравнению с выпускниками детского дома, так как се-

мейное жизнеустройство дает гарантии успешной адаптации в самостоятельной жизни, что не 

подтверждается данными исследования. Процесс перехода в самостоятельную жизнь, занима-

ющий не менее двух лет, независимо от формы жизнеустройства детей-сирот, необходимо 

рассматривать в качестве кризисного периода постинтернатного сопровождения, когда вы-

пускник нуждается в индивидуальном кураторе и интенсивной психологической помощи. 

Таким образом. мониторинг субъективного благополучия выпускников в рамках подго-

товки к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения можно рассматривать в 

качестве инструмента диагностики уровня адаптированности выпускников в самостоятельной 

жизни, а также их социально-трудовой адаптации. 

В качестве перспективы исследования можно выделить расширение выборки выпускников, 

более углубленное изучение проблемы доверия и временной трансперспективы у воспитанни-

ков и выпускников различных форм жизнеустройства. 

Полученные результаты указывают на необходимость полноценной подготовки к самосто-

ятельной жизни выпускников приемных семей и разработки мер поддержки и контроля до и 
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после выпуска. Возможными вариантами могут стать новые услуги специалистов служб со-

провождения замещающих семей, включение в договор о приемной семье требования такой 

подготовки; добровольное согласие приемных родителей на проведение оценки готовности 

подопечных к самостоятельному проживанию, выявление уровня субъективного благополу-

чия и т. д. Часть этих предложений можно включить в стандарты деятельности по подготовке 

выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, а также по со-

провождению выпускников в постинтернатный период и по завершении пребывания в заме-

щающей семье после 18 лет, разрабатываемые в 2023 году. 
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SAFETY AND WELL-BEING OF SOCIALLY VULNERABLE CHILDREN. 

THEMATIC ATTACHMENT 

Ограничение и лишение родительских прав в условиях 

повышения социальной роли семьи и укрепления  

традиционных духовно-нравственных ценностей 
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независимый исследователь, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3497-9248, e-mail: aet@bk.ru 

Статья посвящена рассмотрению проблем реализации полномочий органов опеки и по-

печительства в сфере лишения и ограничения родительских прав, отобрания ребенка у 

родителей с учетом ориентации на сохранение ребенка в кровной семье, в условиях 

укрепление государственной политики по защите традиционных семейных ценностей, 

включение категории нравственности в систему нормативных регуляторов семейного 

права, введение в Российской Федерации запрета на смену пола, пропаганду нетради-

ционных сексуальных отношений, предпочтений и педофилии. Проведенный опрос 

специалистов органов опеки и попечительства (N = 851 чел.) показал, что эти вопросы 

вызывают трудности при применении их на практике и необходимость их включения в 

программы повышения квалификации органов опеки и попечительства, специалистов 

по работе с семьей. В статье приводятся результаты анализа законодательной практики, 

которые показали, что до настоящего времени не создан специальный процессуальный 

регламент рассмотрения такой категории дел. Авторы предлагают регламентировать 

специальный порядок рассмотрения судами таких дел, который должен опираться на 

междисциплинарный подход, сочетающий правовые средства, социальные механизмы, 

психологическую диагностику и экспертизу, способные обеспечивать социализацию и 

исправление самых сложных ситуаций, адаптировать все способы помощи семье, вклю-

чая временное устройство ребенка в альтернативные семьи, к главной цели — сохране-

ние и воссоединение кровной семьи. 

Ключевые слова: лишение родительских прав, ограничение родительских прав, восста-

новление родительских прав, законный представитель, право ребенка на защиту, орган 

опеки и попечительства, близкие родственники, принцип диспозитивности, ограниче-

ние родительской ответственности. 
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The article is devoted to the problems of implementing the powers of guardianship and 

guardianship authorities in the field of deprivation and restriction of parental rights, taking a 

child away from parents, taking into account the orientation towards preserving a child in a 

blood family, in conditions of strengthening state policy to protect traditional family values, 

including the category of morality in the system of regulatory regulators of family law, the 

introduction in the Russian Federation of a ban on changing gender, propaganda of non-tradi-

tional sexual relations, preferences and pedophilia. The conducted survey of specialists of 

guardianship and guardianship authorities (N= 851 people) showed that these issues cause 

difficulties in applying them in practice and the need to include them in professional develop-

ment programs. The article presents the results of the analysis of legislative practice, which 

showed that to date no special procedural regulations have been created for the consideration 

of such a category of cases. The authors propose to regulate a special procedure for the con-

sideration of such cases by the courts, which should be based on combining legal means, social 

mechanisms, psychological diagnosis and expertise capable of ensuring socialisation and cor-

rection of the most difficult situations, adapting all means of assistance to the family, including 

temporary placement of the child in alternative families, to the main goal of preserving and 

reuniting the birth family. 

Keywords: deprivation of parental rights, restriction of parental rights, restoration of parental 

rights, legal representative, child’s right to defence, guardianship and custody authority, close 

relatives, dispositive principle, restriction of parental responsibility, rights of custody. 
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Введение 
В 2024 г. состоится празднование 30-летнего юбилея Международного года семьи [26], ра-

бота государств по подготовке которого ведется в рамках универсальной международной Ор-

ганизации объединенных наций (далее — ООН) и на государственном уровне [5]. В России 

это Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской 

Федерации Года семьи» [15]. 

Научные исследования в области проблем лишения и ограничения родительских прав, а 

также отмены ограничений и восстановления в родительских правах в отечественной док-

трине относятся к периоду 10-летней давности и ранее. Среди диссертационных исследований 

тематики лишения и ограничения родительских прав, не утративших своей актуальности, 

можно выделить такие работы как: диссертационное исследование П.Н. Мардахаевой [4] и 

И.И. Ординарцева [12]. Отдельным проблемам защиты прав ребенка посредством института 

лишения родителей родительских прав посвящены научные работы Т.В. Шершень [16] и 

Л.А. Шигониной [17], А.В. Гришина [1]. Современные аспекты лишения и ограничения роди-

тельских прав находят отражение в исследовании Е.Е. Лекановой [3], на концептуальном 

уровне ряд ученых (Н.В. Тригубович, О.А. Хазова, С.Ю. Чашкова, Е.А. Чефранова) предла-

гают проработку законодательства, регулирующего отношения детей и родителей [13]. 

Следует отметить, что иностранный опыт исследований носит часто междисциплинар-

ный, а не узкоправовой характер. Отличие регулирования в иностранных правопорядках [20; 

21; 23; 28] от российского прежде всего выражается в том, что, за исключением стран СНГ, не 

закрепляется как таковой механизм лишения или ограничения «родительских прав». Исполь-

зуются основания для отобрания (изъятия) ребенка у родителей, которые не справляются с 

родительскими обязанностями, устройства ребенка к временным или постоянным опекунам, 

родственникам, в социальные учреждения; регламентируется работа с семьями и родителями 

с целью оказания им необходимой помощи, содействия, восстановления детско-родительских 

отношений [19; 25]; исследуются проблемы, связанные с указанными отношениями. Для ино-

странного правового регулирования характерно более общее универсальное понятие «право 

опеки», которое применяется к родительской и замещающей (альтернативной) опеке; соответ-

ственно, дети изымаются от родителей и право опеки последних ограничивается или утрачи-

вается. 

В зарубежных исследованиях используются термины «ограниченное родительство» [18], 

лишение родительской опеки [24] и анализируются одни из основных причин этого явления 

— злоупотребление родителями запрещенными веществами или жестокое обращение с 

детьми; рассматриваются особые национальные меры государственной поддержки 
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родительства, такие как родительское представительство в судебных делах и междисципли-

нарные юридические бюро, способствующие воссоединению семей [6; 24]. Отдельного вни-

мания заслуживают работы, посвященные регулированию родительских прав и анализу госу-

дарственных мер противодействия насилию в семье в разрезе проблем индивидуального вы-

бора родителями методов воспитания и защиты от непропорционального государственного 

контроля за родителями (на примере опыта Канады и Германии) [27]. 

В зарубежных исследованиях в настоящее время разрабатывается социально-экологиче-

ский подход к проблеме изъятия, воссоединения детей и родителей, сохранения семьи [22]. 

Именно такой подход комплексно опирается на оценку психологических рисков, как для ро-

дителей, так и для детей при изъятии ребенка; учитывает стремление родителя воссоединиться 

с ребенком, переживания, связанные с устройством ребенка в новую семью. Социально-эко-

логический взгляд на проблему сохранения семьи и учет всех психологических особенностей 

семейных отношений даже в самых сложных ситуациях, например, когда родитель (особенно 

мать) злоупотребляет психоактивными веществами, позволяет междисциплинарно (правовые 

средства, социальные механизмы, психологические технологии) социализировать и исправ-

лять ситуацию, адаптировать все способы помощи семье, включая временное устройство ре-

бенка в альтернативные семьи, к главной цели — сохранить/воссоединить кровную семью. 

Организация и методы исследования 
Актуальность исследования связана с влиянием на институт семьи целого ряда негативных 

факторов общецивилизационного ценностного характера (изменение ценностных ориентаций 

в условиях социальной действительности); последствий пандемии, цифровизации, миграци-

онных и гуманитарных кризисов. Каждая страна регулирует национальную политику в обла-

сти семьи, ориентируясь на эти общие кризисные явления, с учетом национальных особенно-

стей и традиций. Сегодня в России проводится укрепление государственной политики по за-

щите традиционных семейных ценностей, включение категории нравственности в систему 

нормативных регуляторов семейного права, введение в Российской Федерации запрета на 

смену пола, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и педофи-

лии. Специалистам органов опеки и попечительства (далее — ООиП) приходится учитывать в 

своей работе все эти новые реалии. 

Гипотеза исследования. Специалисты ООиП непосредственно работающие с детьми и их 

родителями по разрешению негативных ситуации, в части методической и правовой под-

держки не готовы к работе в новых условиях «сохранения кровной семьи для ребенка» и при-

нятия новых законов о запрете смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений. 

Цель исследования — выявление условий реализации полномочий ООиП в делах по огра-

ничению и лишению родительских прав в условиях повышения социальной роли семьи и 

укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: 

• выявление потребностей в методической, правовой поддержки специалистов ООиП в сфере 

реализации полномочий в делах по ограничению/отмене и лишению/восстановлению роди-

тельских прав; 

• анализ законодательства и судебной практики по выявлению проблем законодательства и 

возможных путей их устранения в соответствии с потребностями практики специалистов 

ООиП. 



Лашкул М.В., Тарасова А.Е. 

Ограничение и лишение родительских прав  

в условиях повышения социальной роли  

семьи и укрепления традиционных  

духовно-нравственных ценностей 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 294–307 

Lashkul M.V., Tarasova A.E. 

Restriction and Deprivation of Parental Rights  

in the Context of Enhancing the Social Role  

of the Family and Strengthening  

Traditional Spiritual and Moral Values 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 294–307 

 

298 

Методы исследования: 

• опрос специалистов ООиП по специально разработанной анкете. Выборку составил 851 

специалист из 64 регионов, проходящие повышение квалификации в МГППУ; 

• качественный анализ источников судебной практики межгосударственных органов и наци-

ональных судов РФ, отчеты уполномоченных по правам ребенка органов опеки и попечи-

тельства по вопросам ограничения/лишения или восстановления родительских прав. 

Результаты и обсуждение 
Результаты опроса специалистов ООиП. 

Главным специалистом, занимающимся вопросами отобрания ребенка, подготовки иско-

вых заявлений (заключений) в суд по ограничению и лишению родительских прав (далее — 

РП), является специалист ООиП, и от его квалификации зависит судьба ребенка и родителей. 

В 2023 г. число детей, родители которых были лишены РП, составило 32677 человек, ограни-

чены в РП — 11094 человек, а число детей, отобранных у родителей при непосредственной 

угрозе жизни и здоровью, — 1626 человек. 

Для выявления проблем, связанных с применением на практике существующих норм, был 

проведен мониторинг, включающий вопросы, связанные с практикой, а также предложениями 

специалистов по изменению процедур и законодательства. 

Основной вопрос анкеты: «Укажите, что вызывает у Вас затруднения в ходе выполнения 

полномочия по отобранию ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью 

(статья 77 СК РФ), подготовке иска в суд (заключения) об ограничении, лишении родитель-

ских прав (возможен выбор нескольких вариантов ответа)» — показал следующие результаты 

(табл. 1.) 

Таблица 1 

Затруднения в ходе выполнения полномочий 

Вопросы респондентам Количественные 

показатели 

Критерии для немедленного отобрания ребенка 82% 

Оценка ресурсности семьи для воспитания ребенка 73% 

Общение с детьми разных возрастных групп, выявление их мнения по 

вопросам, затрагивающим их жизнь, в том числе при ограничении и ли-

шении их родителей родительских прав 

68% 

Основания ограничения родителей в РП и снятие ограничения 68% 

Причины, признаки, критерии детского и семейного неблагополучия 64% 

Основания лишения родительских прав и восстановление в РП 61% 

Обеспечивается ли общение с родителями (иными лицами, на попечении 

которых находится ребенок)? 

34% 

Встречались ли вы в своей работе со случаями смены пола родителями, 

в том числе приемными, нетрадиционными сексуальными отношениями, 

предпочтениями? 

3% 
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Показано, что наибольшее затруднение у специалистов ООиП вызывают критерии немед-

ленного отобрания и оценка ресурсности семьи, т. е. целесообразности ее сохранения исходя 

из интересов самого ребенка. 

Далее был проведен анализ данных о необходимости: 

• внесения изменений в законодательство в данной сфере (ответили утвердительно 82%, но 

предложить конкретные изменения смогли только 148 человек); 

• включения в программы повышения квалификации обзора международного опыта (поло-

жительно ответили 547 человек, но привести примеры зарубежной практики смогли только 

112 человек). 

На вопрос о традиционных семейных ценностях, которые должен учитывать и поддержи-

вать специалист ООиП в своей работе, самый распространенный ответ — право ребенка жить 

и воспитываться в семье, не допускать насилие в отношении ребенка в семье. На вопрос 

«Встречались ли вы в своей работе со случаями смены пола родителями, в том числе прием-

ными, нетрадиционными сексуальными отношениями, предпочтениями» ответили положи-

тельно 3% респондентов. Но в комментариях они отметили, что очень сложно доказать нали-

чие нетрадиционных отношений в замещающих семьях, когда после приема ребенка в семью 

одним родителем на законных основаниях впоследствии появляются тети, дяди, друзья, кото-

рые начинают жить в этой семье. 

Таким образом, вопросы отобрания, ограничения в РП, лишения РП, снятия ограничения и 

восстановления в РП являются актуальными образовательными потребностями, удовлетворе-

ние которых способствует как профессиональному развитию, так и сокращению числа непра-

вомерно принятых решений, связанных с сепарацией ребенка и семьи. Это, в свою очередь, 

будет способствовать ориентации специалистов ООиП на сохранение кровной семьи для ре-

бенка в условиях повышения социальной роли семьи и укрепления традиционных духовно-

нравственных ценностей. 

Результаты анализа законодательства и судебной практики. 

Вопросы лишения/ограничения родителей в родительских правах, как и отмена ограниче-

ния и восстановление РП отнесены к компетенции судебных органов. При этом суд не опре-

деляет форму устройства для ребенка, чьи родители (родитель) ограничены/лишены родитель-

ских прав, оставляя вопрос выбора законного представителя в компетенции органа опеки и 

попечительства [7; 8; 9; 10]. 

Анализ полномочий органа опеки и попечительства в вопросах, связанных с ограничением 

и лишением родительских прав и защитой детей, оставшихся без попечения родителей, позво-

ляет сделать вывод о том, что их функции по взаимодействию с семьей ребенка носят довольно 

узкий и строго регламентированный характер. Органы опеки и попечительства не являются 

теми инстанциями, на которые возложены функции восстановления детско-родительских от-

ношений, исправления родителей с целью отмены ограничения или восстановления родитель-

ских прав. 

В настоящее время при активном развитии семейных форм устройства ребенка, оставше-

гося без попечения родителей (опека/попечительство, приемная, патронатная семья), обеспе-

чивать баланс, с одной стороны, между защитой ребенка, чьи родители ограничены/лишены 

родительских прав, и, с другой стороны, устройством несовершеннолетнего на воспитание в 

семью, становится достаточно сложной задачей. 
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Вмешательство органа опеки и попечительства в отношения кровно-родственной семьи 

ограничено законом и в большинстве случаев подвергается общественной критике. Орган 

опеки реагирует по факту нарушения прав ребенка исключительно посредством тех механиз-

мов и процедур, которые предусмотрены законодательствомк таковым и отнесено, в частно-

сти, «ограничение или лишение родительских прав». 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве» и СК, органы опеки и попечитель-

ства включены в юридический механизм привлечения родителей к семейно-правовой ответ-

ственности и не являются элементом технологий восстановления детско-родительских отно-

шений и исправления родителей. 

Специальных процедур (процессуального регламента) по рассмотрению дел об ограниче-

нии и лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах в ГПК не закреп-

лено, что является, на наш взгляд, существенным упущением и не отвечает современным при-

оритетам государственной политики в сфере семьи и защиты традиционных семейных ценно-

стей. К традиционным ценностям, в частности, относятся крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, преемственность поколений [14]. 

Согласно п. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав допускается в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным 

для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из 

них) родительских прав. 

Тенденцией правоприменительной практики является сокращение общего числа дел о ли-

шении родительских прав и увеличение числа случаев ограничения родительских прав по ос-

нованиям виновного поведения родителей, при этом ограничение в родительских правах при-

обретает неопределенно длительный характер [11]. 

В полной правовой неопределенности остаются ситуации, когда после первичного ограни-

чения родительских прав суд отказывает в иске органа опеки и попечительства о лишении 

родительских прав (заявленного по истечение 6-месячного периода), не отменяя при этом меру 

в виде ограничения родительских прав и не возвращая ребенка в кровную семью. Или случаи, 

когда сами родители не обращаются с требованиями об отмене ограничения родительских 

прав и органы опеки и попечительства не инициируют лишение таких родителей родительских 

прав [12], имея отрицательный опыт заявления подобных требований в суд. Представляется, 

что оставление указанных вопросов без соответствующих процессуальных решений и уточне-

ния материальных норм будет и дальше способствовать латентному неблагополучию семей. 

Закон не устанавливает какую-либо критическую продолжительность ограничения или ли-

шения родительских прав, после которых восстановление или отмена ограничения родитель-

ских прав невозможны (естественным пределом будет достижение ребенком 18 лет). 

Данный вопрос не только этически и морально-психологически сложный, но и юридически 

решен, на наш взгляд, не совершенно. Во-первых, во многих случаях ограничение родитель-

ских прав фактически заменяет статистику по лишению родительских прав. Во-вторых, когда 

же ограничение родительских прав носит действительно срочный, временный характер, ак-

тивная государственная поддержка семейных форм устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей, приемных семей, опекунов/попечителей, формирует на практике конфликтные 

ситуации и борьбу за детей уже не между кровными родителями (споры о месте жительства, 

о порядке общения, о выезде за границу), а между кровными родителями (шансы которых 
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восстановиться в правах достаточно велики) и замещающими родителями (альтернативные 

семейные формы устройства детей — приемная, патронатная семья, опекуны/попечители). 

ВС РФ дает, на наш взгляд, важные практические руководства для разрешения споров, за-

трагивающих психологические аспекты семейных отношений, без корректной квалификации 

и учета которых невозможно правильно рассмотреть дела, связанные с воспитанием несовер-

шеннолетних. При установлении тех или иных обстоятельств, требующих специальных зна-

ний, суд назначает экспертизу для диагностики внутрисемейных отношений и взаимоотноше-

ний ребенка с каждым из родителей, для выявления психологических особенностей каждого 

из родителей и ребенка, для психологического анализа ситуации в целом (семейного кон-

фликта), для определения наличия или отсутствия психологического влияния на ребенка со 

стороны одного из родителей. В этих целях судами, в частности, должны быть назначены су-

дебно-психологические, судебно-психиатрические, а также комплексные судебные экспер-

тизы (психолого-психиатрические, психолого-педагогические, психолого-валеологические, 

социально-психологические) [8]. В связи с новыми законами о запрете смены пола, запрете 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (в РФ нет закона о нетрадиционных 

сексуальных отношениях!!!) эти вопросы следует включить в разные виды экспертиз. 

C психологической точки зрения, влияющей на правовые решения, в вопросах разлучения 

и воссоединения детей и родителей выделяют следующие важные аспекты: 

• важность связи между родителями и детьми для здоровья и благополучия детей; 

• проблемы, с которыми сталкиваются родители перед изъятием ребенка; 

• опыт родителей при изъятии ребенка (травмирующее воздействие опыта изъятия детей, как 

на родителей, так и на детей, а также глубокое чувство родительского/семейного горя и 

потери, которое оно порождает); 

• опыт родителей в службах поддержки (комплексные услуги поддержки имеют решающее 

значение для обеспечения устойчивого воссоединения, учитывая травмирующие обстоя-

тельства, которые обычно способствуют изъятию ребенка) [2; 22]. 

Осложняется решение вопроса воссоединения семей недостаточным регулированием про-

цедуры восстановления и отмены ограничения родительских прав в современных условиях 

активного развития альтернативных форм устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Выводы 
Проведенный анализ практики позволяет сделать вывод о том, что назрела потребность вне-

сения изменений в законодательство и разработки специальных процедур (процессуального 

регламента) рассмотрения судами категории дел по ограничению и лишению родительских 

прав, отмене ограничения и восстановлению родительских прав, возвращению ребенка роди-

телям. Они нуждаются в четком правовом закреплении, включая особенности разрешения спо-

ров между законными представителями подопечного и воссоединяющимися родителями. Тре-

буется разграничить правовое регулирование, материальные основания и процессуальный по-

рядок для виновного и не виновного ограничения родительских прав, включая сроки установ-

ления ограничения, последствия окончания сроков, основания отмены ограничения. Споры о 

воспитании детей, включая лишение/ограничение родительских прав, воссоединении семьи, 

выборе реабилитационных мер необходимо разрешать на основе комплексного экспертного 

подхода с привлечением специальных познаний (заключения органов опеки и попечительства 
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и мнение прокуратуры не являются достаточными), что также нуждается в процессуальном 

регламенте и отвечает тенденции развития правоприменительных подходов в практике Вер-

ховного Суда РФ. 

Вместе с тем сегодня существуют единичные случаи лишения и ограничения РП в связи 

нетрадиционным поведением родителей, например, ограничение в родительских правах с уче-

том социальных и индивидуальных обстоятельств трансгендерного перехода. Поэтому необ-

ходима разработка критериев оценки ситуаций, связанных с новыми законами о запрете смены 

пола, запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. 

Любые программы подготовки и повышения квалификации специалистов органов опеки и 

попечительства необходимо начинать, наряду с основами деятельности ООиП, с практических 

занятий по обсуждению традиционных семейных ценностей, и того, как они должны учиты-

ваться в работе специалистов. 

В программы должны быть включены семинары дискуссионного характера о роли органов 

опеки в сохранении кровной семьи для ребенка, основанные на анализе существующего феде-

рального и регионального законодательства, выявлении правовых лакун и разработке возмож-

ных путей совершенствования законодательства. Специалисты должны учитывать психологи-

ческие аспекты при рассмотрении вопросов разлучения и воссоединения детей и родителей 

(важность связи между родителями и детьми для полноценного развития ребенка; травмиру-

ющие последствия для психики, как детей, так и родителей; понимание глубокого чувства ро-

дительского/семейного горя и потери, которое оно порождает. 

В условиях сокращения числа детей, которые ежегодно выявляются как оставшиеся без по-

печения родителей, числа воспитанников в организациях для детей-сирот и, как следствие, 

сокращения числа приемных семей, фокус внимания специалистов ООиП смещается на работу 

с неблагополучными семьями с целью сохранения ребенка в семье. Такая практика существует 

сегодня в ряде субъектов Российской Федерации на основании региональных законов. Это но-

вая деятельность для органов опеки и попечительства, которую необходимо однозначно за-

крепить в федеральном законодательстве, предусмотрев соответствующие изменения в пол-

номочиях, структуре органов опеки и попечительства. 
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Исследование направлено на изучение оценки безопасности и благополучия подрост-

ков через их субъективную оценку. Проведен сравнительный анализ субъективного 

благополучия (СБ) в зонах военных конфликтов и регионах России с использованием 

«Опросника субъективного благополучия» (Ослон В.Н. и др.), который помимо суб-

доменов СБ включает ряд вопросов, позволяющих более качественно интерпретиро-

вать результаты. В общей сложности в опросе участвовали 13 342 подростка из ДНР, 

включая 54% девушек и 46% юношей в возрасте от 13 до 17 лет. Результаты исследо-

вания позволили оценить условия жизни, обучения, переживаемые стрессы и безопас-

ность, взгляды подростков, стремящихся встроиться в нормальную жизнь. Детальный 

анализ ответов выявил, что большинство подростков, находящихся в зоне военных 

конфликтов, достаточно высоко оценивают свою удовлетворенность различными ас-

пектами жизни. Однако сравнительный анализ субдоменов СБ показывает, что субъ-

ективная удовлетворенность у таких подростков ниже, чем в целом по российской 

выборке (151 тыс. человек). Исследование показало, что наряду с социально-

психологической помощью детям квалифицированными специалистами на местах и 

при выезде в другие регионы не меньшее значение для благополучия имеет создание 

условий для нормализации жизни в своей республике, в том числе восстановление 

детской инфраструктуры. 
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The study is aimed at examining the assessment of safety and well-being among adolescents 

through their subjective evaluation. A comparative analysis of subjective well-being (SWB) 

was conducted in areas of armed conflict and regions of Russia using the Subjective Well-

Being Questionnaire (Oslon V.N. et al.), which, in addition to SWB subdomains, includes a 

set of questions allowing for a more qualitative interpretation of the results. In total, 13,342 

adolescents from the Donetsk People’s Republic (DPR) participated in the survey, including 

54% girls and 46% boys aged 13 to 17. The research results allowed evaluating living condi-

tions, education, experienced stress, and safety, as well as the perspectives of adolescents 

seeking integration into normal life. A detailed analysis of the responses revealed that the 

majority of adolescents rated their satisfaction with various aspects of life quite high. How-

ever, a comparative analysis of SWB subdomains indicates that subjective satisfaction is 

lower than the overall Russian sample (151,000 people). The study showed that, along with 

socio-psychological support for children by qualified specialists locally and during visits to 



Семья Г.В., Зайцев Г.О., Зайцева Н.Г., Телицына А.Ю. 

Особенности оценки собственной безопасности  

и благополучия подростками на территориях  

военных конфликтов 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 308–328 

Semya G.V., Zaitsev G.O., Zaitseva N.G., Telitsyna A.Yu. 

Assessment Peculiarities of Adolescent Subjective  

Well-being and Safety in Areas of Military Conflicts 

 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 308–328 

 

310 

other regions, the creation of conditions for normalizing life in their republic, including the 

restoration of child infrastructure, is of no less importance for well-being. 

Keywords: safety, subjective well-being, teenagers, zones of military conflicts, stress, nor-

malization of life. 
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Введение 
На протяжении последних 30 лет количество детей, живущих в зонах военных конфлик-

тов, увеличилось почти вдвое и составляет 1,7 млрд детей (68% от всего детского населения 

Земли) [6; 23]. 

Военные действия имеют тяжелые последствия для ментального здоровья граждан всех 

возрастов [16], но дети особенно уязвимы, ведь им не обязательно даже находиться на терри-

тории военных конфликтов, достаточно, чтобы их отцы принимали участие в военных дей-

ствиях и получили посттравматическое стрессовое расстройство, которое оказывает влияние 

и на их детей [15]. 

Психологическое благополучие детей, находившихся в зоне вооруженного конфликта, по-

лучает ментальный урон; исследования показывают, что такие дети страдают от тревоги, де-

прессии и посттравматического стрессового расстройства средней или тяжелой степени [1; 2; 

26; 27; 31; 32]. 

Подростки, прибывшие из зон боевых действий, подвержены внутриличностному кон-

фликту, они не находят себе места в новых реалиях и приходят к выводу, что для них нет ме-

ста в социуме [36]. Они страдают от психосоматических нарушений: невозможность сразу 

заснуть, ночные просыпания с тревожными мыслями, ночные кошмары, расстройства аппе-

тита, головные боли, нервные тики, иногда и заикания [34]. 

Эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль, жесткость, конформность также 

относятся к одним из реакций, характерных для детей, страдающих посттравматическим 

синдромом [33]. 

Наиболее разрушительным последствием для детской психики исследователи считают по-

терю видения жизненной перспективы, что, в свою очередь, может повлечь остановку лич-

ностного развития [35; 40]. 

Для успешной адаптации детей, прибывших из зоны военных действий, отечественные 

исследователи рекомендуют концепцию психолого-педагогического сопровождения [34; 36; 

37; 39]. Для реабилитации детей, которые находились в зоне военных действий, успешно 

применяются арт-терапия [28], семейные и групповые занятия, техники релаксации [19]. 

Известно, что специалисты, работающие с травмированными клиентами, подвержены 

вторичному травматическому стрессу, также описываемому как викарная травматизация или 

усталость от сострадания [20]. 
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Усталость от сострадания включает в себя вторичный травматический стресс и эмоцио-

нальное выгорание. Развитие негативных состояний, связанных с усталостью от сострадания, 

признается основным профессиональным риском специалистов, работающих с травмирован-

ными людьми [14]. 

Те, кто оказывает психологическую помощь, сами могут попасть в уязвимое положение 

[24]. Как правило, специалисты испытывают психологическую травму чаще, чем посттрав-

матическое стрессовое расстройство [11]. У психологов и психотерапевтов, консультирую-

щих и оказывающих поддержку людям, находившимся в зоне боевых действий, обнаружива-

ется риск развития вторичной травматизации [13]. Можно предположить, что такие же про-

блемы возникают и у других специалистов, работающих с детьми, например специалистов 

опеки и попечительства, центром помощи семье и детям и пр. 

Кроме этого, трудности в оказании качественной психосоциальной помощи детям, по-

страдавшим от военных действий, связаны с плохо скоординированной работой кластеров 

различных направлений помощи [30]. 

В целом, пострадавшим детям свойственно развитие функциональных нарушений физи-

ческого здоровья и постстрессовой психической симптоматики вплоть до развития ПТСР. 

С целью минимизации тяжелых травматичных последствий войны, Межведомственный 

постоянный комитет при ООН разработал «Руководство МПК по психическому здоровью и 

психосоциальной поддержке в чрезвычайных ситуациях» (IASC, 2007) [8; 38]. Данные руко-

водящие принципы можно представить как пирамиду из четырех блоков, которые вместе со-

ставляют комплексную систему опор [29]. Два верхних уровня этой пирамиды сосредоточе-

ны на психологической поддержке детей, которые когда-либо находились в зоне боевых дей-

ствий [29]. 

Одной из опор является создание условий для нормализации жизни детей в данных регио-

нах: создание новой детской инфраструктуры, обучение кадров, работающих с детьми. 

Организация, методы и методики эмпирического исследования 
Цель исследования — выявить особенности оценки подростками собственной безопасно-

сти и благополучия на территориях военных конфликтов. 

Задачи исследования: 1) провести анализ оценок условий жизни, образования, детско-

родительских отношений подростков ДНР; 2) провести сравнение параметров субъективного 

благополучия подростков на территории СВО и «спокойных» регионов России. 

Гипотеза заключается в предположении, что безопасность и благополучие будут отли-

чаться степенью выраженности для подростков, проживающих на территории военных кон-

фликтов в сравнении с подростками российских регионов. Также можно предположить, что 

стрессовые ситуации будут определяться, в первую очередь, проживанием на территории во-

енных конфликтов и участием/мобилизацией родителей и близких родственников в СВО. 

Для оценки субъективного благополучия использовался опросник «Субъективное благо-

получие подростков» [7], включающий 11 субдоменов, критерием оценки которых стала 

удовлетворенность: здоровьем и самочувствием, активным образом жизни (физическая ак-

тивность, спорт, энергичность); безопасностью (психологической и физической); внутренней 

поддерживающей сетью (отношения с родными и близкими); внешней поддерживающей се-

тью (отношения со сверстниками, наставником, педагогами, соучениками и пр.); доверием; 

(сверстникам и взрослым); нормализацией жизни (не хуже в сравнении с другими молодыми 

людьми); суверенностью психологического пространства; удовлетворенностью материаль-
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ным положением; своим «хронотопом»; учетом мнения (насколько учитывается мнение ре-

спондентов при решении жизненно важных для них вопросов). 

Измерение проводилось с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта (от «абсолютно не согла-

сен» до «абсолютно согласен» или от «никогда» до «всегда»). 

Анализ внутренней согласованности опросника СБ с помощью коэффициента Альфа 

Кронбаха указал на высокую внутреннюю согласованность: α Кронбаха СБ = 0,858. 
Сам опросник, помимо субдоменов, определяющих СБ, содержит также ряд вопросов, ответы на 

которые позволяют более качественно интерпретировать полученные результаты СБ. 

Выборка. Всего в опросе приняли участие 13342 подростка, проживающих в Донецкой 

Народной Республике из них 54% девушки и 46% юноши, в возрасте от 13 до 17 лет со сле-

дующим распределением по возрастам (табл. 1) 

Таблица 1 

Распределение по возрастным группам участников исследования (N = 13342) 

Возраст 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Доля 24% 28% 25% 19% 4% 

По семейному статусу 92% живут в биологической семье (из них в многодетной семье — 

19%, неполной — 30%), семье родственников — 5%, опекунской семье — 2%, в организации 

для детей-сирот — 1%. 

ДНР является одним из 24 регионов, где в октябре-ноябре 2023 года проводось изучение 

СБ подростков, поэтому для выявления специфики отдельных субдоменов СБ использова-

лись данные всей базы опросов, которую составили 151 тысяча подростков. 

Для участия подростков в опросе младше 14 лет было получено согласие родителей, 

старше 14 лет — согласие самих подростков. 

Результаты 
Стрессы 

В состав опросника СБ вошел перечень стрессов, включающий 30 жизненных ситуаций, с 

которыми могут столкнуться подростки, с учетом событий в стране. Из 13341 подростков, 

проживающих в ДНР, указали на то, что они пережили стресс, 9427 человек. 

На рис. 1 представлен относительный профиль стрессов, построенный на основании вы-

боров респондентов в ДНР (разница между уровнем стрессов в выборке детей в ДНР и в це-

лом по всей базе подростков относительно общей базы данных). В связи с необходимостью 

показать весь профиль стрессов пришлось пожертвовать названиями по оси Х. 

Так, ожидаемыми стрессами, имеющими значимые различия, стали высокие значения 

стрессов: 

• проживание на территории СВО (35,6% — превышение среднего уровня стрессов по всей 

базе); 

• смена места жительства в связи с СВО (13,6%); 

• мобилизация родителя или родственника (10,6%); 

• ранение родственника или знакомого (10,1%). 

На фоне новых стрессов достоверно менее значимыми по величине по сравнению с общей 

выборкой стали все стрессы, связанные с сиротством (отобрание детей у родителей, переме-

щение в другой детский дом, известие о том, что ты приемный ребенок), рождением брата 

или сестры, переводом в закрытую школу для трудных подростков, тюремное заключение 



Семья Г.В., Зайцев Г.О., Зайцева Н.Г., Телицына А.Ю. 

Особенности оценки собственной безопасности  

и благополучия подростками на территориях  

военных конфликтов 

Психология и право. 2023. Том 13. № 4. С. 308–328 

Semya G.V., Zaitsev G.O., Zaitseva N.G., Telitsyna A.Yu. 

Assessment Peculiarities of Adolescent Subjective  

Well-being and Safety in Areas of Military Conflicts 

 

Psychology and Law. 2023. Vol. 13, no. 4, pp. 308–328 

 

313 

родителя. Остальные стрессы попадают в область незначимости и, следовательно, их выра-

женность находится на уровне общей выборки (как и всех подростков в 24 регионах). 

 

Рис. 1. Относительный профиль стрессов (значимыми являются: проживание на территории 

СВО, смена места жительства с связи с СВО, мобилизация родителя или родственника, 

ранение родственника или знакомого). Относительный профиль рассчитывается как разница 

между средним уровнем стресса в выборке подростков в ДНР и общей базы, деленная на 

среднее значение стресса в общей базе. Диапазон между коричневыми линиями является 

зоной незначимости значений с достоверностью 0,95 

Субъективное благополучие 

Измерение СБ дает понимание того, как подросток оценивает качество собственной жиз-

ни, в том числе по сравнению со своими сверстниками. Конструкт субъективного благополу-

чия позволяет оценить удовлетворенность информантов системой своих отношений: к себе, 

другим, со средой, к своему хронотопу [7]. 

На рис. 2 «Профиль относительного субъективного благополучия подростков в ДНР» 

представлены достоверные отклонения показателей СБ от их среднего значения по всей рос-

сийской выборке ( рассчитывается как разность показателей СБ для выборки подростков 

ДНР и регионов России, деленная на средние показатели всей базы). За исключением показа-

теля «удовлетворенность материальным положением», все остальные имеют достоверно зна-

чимые отрицательные значения (среднее значение = ‒1,4%). Максимальное по величине от-

рицательное отклонение имеет показатель хронотопа (прошлое, настоящее, будущее) (‒2,3%) 

и «Удовлетворенность достижениями» (2,1%). 
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Рис. 3. Профиль относительного субъективного благополучия подростков в ДНР 

Безопасность 

Подростков попросили оценить свою безопасность дома, в школе, месте проживания, Ин-

тернете, стране. В табл. 2 приведены субъективные оценки детьми уровня своей безопасности. 

Таблица 2 

Результаты опроса по блоку «Безопасность» 

Степень безопасности В школе Дома В районе  

проживания 

В городе, селе,  

где вы живете 

В интернете В России 

Очень опасно 3% 1% 5% 6% 2% 4% 

Опасно 4% 2% 12% 15% 5% 4% 

Трудно сказать 21% 7% 40% 37% 23% 30% 

Безопасно 46% 29% 32% 29% 39% 34% 

Абсолютно безопасно 26% 61% 13% 13% 31% 27% 

Наиболее безопасно подросткам дома (90% ответили абсолютно безопасно и безопасно); 

на втором месте школа — 72%. Менее половины детей чувствуют себя в безопасности в ре-

гионе — 45% (при этом ситуация оценивается как очень опасная и опасная у 17% опрошен-

ных и еще 40% затруднились оценить), в месте проживания — 42 % (опасная и очень опас-
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ная — 21%, трудно сказать — 37%). Вероятно, это напрямую связано с неодинаковой ситуа-

цией в разных районах ДНР в связи с СВО, присоединением новых территорий. 

Достаточно безопасным представляется опрашиваемым Интернет (70%), хотя ответы на 

дополнительные вопросы показали, что у 29% подростков были случаи, когда на них совер-

шали нападки в соцсетях, троллили в чатах или онлайн-играх; у 9% были случаи, когда спе-

циально создавалась онлайн-группа, веб-страница, интернет-видео, где высмеивали их и их 

поступки. Еще 8% детей указали на ситуации, когда личные письма, фотографии, видео, в 

том числе сексуального характера, пересылали без их ведома. 

Но Интернет не только угроза, но и источник денежных средств — интернет используют 

для получения дохода от своей деятельности 13% подростков. 

Отношения в семье 

Для выяснения качества детско-родительских отношений подросткам задали вопросы: 

«Нравится ли тебе отношение родителей и других взрослые членов семьи» и «Нравится ли 

тебе отношение братьев, сестер, детей, с которыми ты живешь». Ответы показали, что 

большинству подростков нравится, как к ним относятся родители и другие члены семьи 

(88,8%.), только 5,6% опрошенных чувствуют к себе негативное отношение. Сиблинговые 

отношения устраивают 72% подростков, а 20,6% подростков не могут оценить их. Доверя-

ют родителям «всегда» 57% подростков, 25% опрошенных — «часто» и еще 12% — в зави-

симости от ситуации. 

В табл. 3 приведены данные по частоте общения детей с родителями и видам совместного 

проведения времени. 

Таблица 3 

Распределение ответов подростков на вопрос  

«Как часто и каким образом ты и твои родители вместе проводите время» 

Как часто под-

ростки вместе с 

родителями 

проводят время 

Вместе 

ужинают 

Вместе  

обсуждают 

проблемы, 

общаются 

Вместе  

проводят 

свободное 

время 

Вместе ездят 

отдыхать на 

каникулах 

Вместе  

делают  

работу по 

дому 

Доверяют ли 

подростки  

взрослым, с ко-

торыми живут 

Никогда 4% 5% 4% 7% 4% 3% 

Редко 10% 11% 14% 13% 9% 4% 

Бывает  

по-разному 

17% 20% 30% 23% 25% 12% 

Часто 28% 32% 30% 24% 32% 25% 

Всегда 41% 32% 22% 34% 30% 57% 

Важно не только количество времени, проведенное вместе в семье, но и качество этого 

времени. Чаще всего подростки ужинают вместе с родителями (69%), общаются и обсужда-

ют проблемы (64%), вместе делают работу по дому (62%). Вместе проводят свободное время 

с родителями «всегда и часто» 52% опрошенных и еще 30% — иногда. 

Вне дома совместный отдых на каникулах отметили 58% опрошенных и 23% ответили, 

что бывает по-разному, 7% — ответили, что никогда и 13% — что редко. 

Примерно каждый пятый-шестой подросток «никогда или редко» проводит время со сво-

ими родителями. К сожалению, опросник не позволяет выяснить причины этого: неблагопо-

лучная семья либо СВО и участие родителей в ней или другие причины. 
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Отношение к школе 

На то, чтобы добраться в школу, 85% подростков тратят менее 30 минут, до часу — 13% и 

более 1 часа — 2%. Занятия в школе ведутся на русском языке у 97% обучающихся, при этом 

ничего не понимают только 1% детей, плохо понимают — 1%, понимают, но не все — 7%. У 

3% ребят занятия ведутся на русском и национальном языках. Данные, характеризующие от-

ношение подростков к школе, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Качество отношения подростков к школе 

Вопросы Очень не 

нравится 

Не  

нравится 

Не знаю Нравится Очень  

нравится 

Нравится ли тебе в образовательной  

организации, в которой ты учишься? 

4,3% 6,5% 22,5% 49,1% 17,6% 

Нравится ли тебе, как ты ладишь  

со своими учителями? 

2,5% 5,8% 21,6% 52,4% 17,7% 

Нравится ли тебе, как к тебе относятся  

ребята, с которыми ты вместе учишься? 

2,8% 5,4% 20,3% 50,6% 21,0% 

От 8 до 10% обучающихся не удовлетворены отношениями между участниками образова-

тельного процесса, которые складываются в их школах, еще более 20% не могут их оценить. 

Удовлетворенность образовательной организацией продемонстрировали 66,6% подростков, 

70,1% — отношениями с учителями и 71,6% — с ребятами, с которыми вместе учатся. Удо-

влетворенность подростков успехами в школе показана в табл. 5. 

Таблица 5  

Удовлетворенность подростков своими успехами 

Удовлетворенность успехами Никогда Редко Довольно 

часто 

Очень 

часто 

Всегда 

В изучении учебных предметов 1,8% 18,3% 42,9% 20,9% 16,0% 

В изучении русского языка 1,8% 13,6% 34,5% 24,2% 25,8% 

В изучении математики 7,1% 29,9% 29,5% 17,3% 16,1% 

В изучении иностранных языков 7,7% 26,0% 30,8% 17,1% 18,4% 

В занятиях физкультурой и спортом 4,5% 11,9% 21,9% 19,2% 42,5% 

В том, что сделано своими руками 6,7% 18,3% 25,6% 20,8% 28,7% 

В тех интересных делах, которым  

посвящено свободное от школы время 

4,9% 11,3% 21,3% 21,4% 41,1% 

Трудности у подростков вызывает изучение математики (37% человек ответили, что «ни-

когда» и «редко» они бываю довольны своими успехами) и иностранного языка (34,7%). 

Каждый пятый испытывает значительные трудности в изучении учебных предметов (20,1%). 

Своими успехами они больше всего довольны на занятиях физкультурой и спортом (83,6%). 

Русский язык не вызывает особых сложностей у каждого второго учащегося и еще 34,4% 

подростков довольно часто удовлетворены своими успехами в освоении языка. 

Занятия интересными делами вне школы (кружки, секции и пр.) вызывают чувство удо-

влетворенности почти у 89%, что способствует повышению их самооценки. 
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На общий вопрос о том, есть ли достижения, которыми можно гордиться за прошедшую 

неделю, 12,6% опрошенных сказали, что у них нет достижений и им нечем быть довольным, 

и, соответственно, 87,4% ответили положительно. 

На вопрос: «Были ли вы довольны школьной жизнью за прошедшую неделю?» очень до-

вольными оказались 10%, довольными — 44%, затруднились ответить — 29% подростков. 

Здоровье и активность в жизни 

ВОЗ определяет здоровье как «…состояние полного физического, психического и соци-

ального благополучия, а не отсутствие болезней или физических дефектов». На уровне эм-

пирических исследований было доказано, что более высокий общий уровень субъективного 

благополучия приводит к улучшению здоровья [9]. Подростков попросили охарактеризовать 

свое здоровье, и «нормальным» его назвали 24,4%, «хорошим» — 27,2% и «очень хорошим» 

— 20,4% опрошенных и только 3% выбрали ответ — «плохое». 

Спортивные площадки, дворы парки являются местами для занятия спортом для 40,3% 

подростков, а спортивные школы и спортивные секцияи — для 36,6%. При этом 45% под-

ростков нравится заниматься спортом в спортивной секции. Не посещают уроки физкульту-

ры по состоянию здоровья — 4,3%, не занимаются спортом — 24,9% подростков. 

Вспоминая прошедшую неделю, чувствовали себя полными энергии почти всегда — 

21,9% ребят, постоянно — 11,3%, достаточно часто — 35,5%, а 26,6% — редко, отрицатель-

но ответили около 5% человек. 

Учет мнения 

Согласно Конвенции о правах ребенка, учет мнения ребенка — одно из четырех главных 

прав ребенка, которое реализуется через учет его мнения при принятии решений, затрагива-

ющих его интересы. 

Ответы подростков на основные жизненные ситуации выбора представлены в табл. 6. 

Таблица 6 

Учет мнения подростков 

Учет мнения подростка Никогда Редко Бывает  

по-разному 

Часто Всегда 

По поводу одежды, которую ему покупают 3,3% 4,1% 15,2% 20,8% 56,6% 

Организации свободного времени 4,3% 6,3% 21,8% 26,6% 41,0% 

Каникулярного отдыха 4,6% 6,0% 22,2% 24,9% 42,3% 

Госпитализации при заболевании 9,6% 8,0% 24,0% 21,5% 36,9% 

Встреч с друзьями 4,1% 5,9% 17,0% 25,7% 47,3% 

Выбора кружков и секций 7,7% 5,7% 14,5% 17,1% 55,0% 

Выбора профессии и образовательного учреж-

дения, в котором можно получить профессию 

5,3% 5,0% 17,8% 19,3% 52,6% 

Практически у каждого второго подростка всегда интересуются мнением и его учитывают 

при покупке одежды, выборе кружков и секций, будущего образовательного учреждения, 

встреч с друзьями. Чуть меньший процент (67%) ребят согласны с утверждением, что его 

мнение учитывается при организации каникулярного отдыха и свободного времени. Вероят-

но, это связано с ограничениями возможностей в связи с проживанием на особой террито-
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рии. Самый низкий показатель голоса ребенка относится к госпитализации при наличии за-

болевания. 

Никогда или редко учитывают мнение около 10% подростков по всем ситуациям выбора, 

и еще у 17% нет выбора в ситуации госпитализации. 

Хронотоп 

На рис. 3 представлена диаграмма, отражающая оценку подростками ДНР и российских 

регионов своего хронотопа, на диаграмме видно, что респонднты намного выше оценивают 

свое настоящее (3,89 баллов по шкале Лайкерта), по ставнению с прошлым (3,43), и 

перспективы на будущее имеют достаточно высокую оценку (3,85). Все показатели по 

хронотому имеют те же тенденции, что и для всей российской выборки, но значения по всем 

показателям ниже. 

 

Рис. 3. Хронотоп подростков в ДНР и регионах России 

Будущее 

Табл. 7 содержит оценку подростками своих перспектив на будущее. 

Таблица 7 

Оценка подростками своих перспектив на будущее 

Оценка подростками своих перспектив  

по следующим направлениям 

Очень 

низкие 

Низкие Трудно 

сказать 

Высокие Очень  

высокие 

Хорошее образование 2,0% 4% 37% 42% 15% 

Крепкая семья, благополучные дети 3,8% 4,2% 22,5% 38,2% 31,4% 

Любимая работа 2,1% 3,0% 29,9% 38,2% 26,8% 

Успехи, достижения в профессиональной 

деятельности 

1,8% 2,9% 30,1% 39,1% 26,1% 
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Материальный достаток, обеспечивающий 

нормальные условия жизни 

1,2% 2,0% 23,5% 42,1% 31,2% 

Уважение, авторитет в ближайшем  

окружении 

1,4% 2,4% 24,3% 43,9% 28,0% 

Интересный круг общения, верные друзья 1,7% 2,9% 20,1% 40,9% 34,4% 

Полноценный отдых, развлечения,  

путешествия 

2,0% 3,4% 25,8% 38,1% 30,6% 

Анализ ответов на вопрос: «Как вы оцениваете свои перспективы?» показывает, что под-

ростки региона видят в будущем интересный круг общения, верных друзей (75,3%), матери-

альный достаток (73,3%), уважение, авторитет в ближайшем окружении (71,9%). Подростки 

верят в то, что могут создать крепкую, благополучную семью (69,5%), будут иметь любимую 

работу (65%) и успехи, достижения в профессиональной деятельности (65,2%), полноценный 

отдых, развлечения, путешествия. Наибольшее беспокойство у них вызывает получение хо-

рошего образования (57%). 

Обсуждение результатов 
Взрослые и дети живут на территории, где проводились или проводятся военные дей-

ствия, и эта жизнь становится для них обыденной, привычной. Сегодня там восстанавливает-

ся детская инфраструктура: работают детские сады, школы, поликлиники, обучение прохо-

дят различные специалисты (учителя, специалисты органов опеки и попечительства и пр.), 

работающие с детьми. 

Проведенные исследования позволили оценить уровень безопасности, благополучия и пе-

реживаемые стрессы, отношение с родителями и отношение к школе глазами подростков 

(СБ), которые пережили многое и стремятся встроиться в нормальную жизнь, как у всех под-

ростков России. Подробный статистический анализ ответов показывает, что большинство 

подростков высоко оценивают многое в своей новой жизни, свои достижения, здоровье. Од-

нако сравнительный анализ субдоменов СБ показывает, что значения показателей, за исклю-

чением одного, ниже, чем в целом по всей российской выборке. 

В большей степени подростки удовлетворены нормализацией своей жизни. Немаловаж-

ную роль в этом играет восстановление и развитие детской инфраструктуры. В ситуациях, 

когда детей из бывших зон локальных боевых действий вывозят в другие районы, они с тру-

дом находят себе место в новых реалиях и могут прийти к выводу, что для них нет места в 

социуме. В противоположность этому подростки на «своей» территории планируют свою 

дальнейшую судьбу. Проблемной зоной пока является удовлетворенность своими достиже-

ниями. 

Безопасность является ключевым условием для развития ребенка. Неоднородность полу-

ченных оценок, вероятно, напрямую связана с неодинаковой ситуацией в разных районах 

ДНР, присоединением новых территорий в результате СВО. Поэтому наименее безопасно — 

в районе непосредственного проживания: 21% подростков оценили ситуацию как опасную и 

очень опасную, а 37% не смогли оценить. При этом половина подростков считают, что Рос-

сия — это безопасное для них место (51%) и она выступает в некотором роде гарантом бу-

дущей безопасности. 

Родители — главные участники жизни детей, и в отношениях между родителями и ребен-

ком эмоциональная теплота родителей, время, проведенное вместе, могут сыграть положи-
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тельную роль в психическом развитии ребенка. Дети нуждаются в родительской заботе, 

стремятся к безусловному принятию и признанию; родители должны обеспечить детям ак-

тивную и здоровую жизнь и оптимистичное будущее [3; 25]. Огромное исследование о влия-

нии времени, проведенного с родителями, на благополучие детей в Китае показало, что дети 

демонстрировали положительные эмоции, когда родители проводили с ними время, и увели-

чение этого времени было ключом к улучшению самочувствия детей [25]. 

Подростки ДНР оценили свою безопасность дома выше всего (90%). Полученные резуль-

таты показывают, что более чем половина опрощенных отметили положительное отношение 

к ним со стороны родителей, их поддержку и свое доверие родителям, что способствует 

улучшению детско-родительских отношений и психическому самочувствию. Статус терри-

тории, участие родителей в СВО сплачивает семьи. Следует отметить, что более половины 

детей проводят с родителями совместно время. Это важно в условиях проживания на терри-

ториях военных конфликтов, где велики риски тревоги, депрессии и посттравматического 

стрессового расстройства подростков, а такое отношение между родителями и детьми могут 

выступать положительным психологическим ресурсом. 

Подростки демонстрируют активность своего образа жизни, достаточно высоко оценива-

ют субъективное здоровье, но при этом каждый третий показал низкий уровень энергетично-

сти (32%). Это значение существенно ниже по сравнению с показателями дворовой активно-

сти, занятий спортом (около 80%) и возможно связано с последствиями посттравматического 

стресса [7; 9; 19; 24]. 

Занятия в системе дополнительного образования удовлетворяют больший процент обуча-

ющихся по сравнению со школой, где проблемы с математикой и английским языком вызы-

вают большие сложности. Подростки удовлетворены отношениями с учителями и ребятами, 

с которыми учатся (71%), образовательной организацией (66,6%). 

Со школой связана и часть хронотопа — оценка возможностей в будущем. Здесь, конечно, 

определенную роль играют установленные Правительством России льготы для поступления 

в любой вуз в любом регионе. 

Наиболее разрушительным для детской психики исследователи считают потерю видения 

жизненной перспективы, что, в свою очередь, может повлечь остановку личностного разви-

тия [35; 40]. Полученные нами данные по оценке хронотопа показывают, что у большинства 

подростков присутствует видение жизненной перспективы и ценности будущей жизни. 

Выявленная специфика стрессов, переживаемая подростками в ДНР, указывает на множе-

ственность психотравмирующих факторов, и тот факт, что для многих из них стрессовая си-

туация продолжается, означает, что психологическая травматизация продолжается. Такое 

отрицательное влияние на психику подростков может привести к тому, что долгосрочные 

последствия могут оказаться более разрушительными, чем моментальные. [3]. Усилия по 

психологической реабилитации и восстановлению психической устойчивости детей являют-

ся наиболее труднореализуемыми, и они имеют решающее значение, поскольку эмоциональ-

ные раны войны напоминают о себе спустя длительное время после прекращения боевых 

действий [18; 32]. 

Вместе с тем полученные нами результаты показывают, что нормализация жизни под-

ростков (не хуже, чем у других), заключающаяся в восстановлении детской инфраструктуры, 

в положительной субъективной оценке своего благополучия (семья, школа, будущее) снижа-

ет возможность и степень проявления ПТСР. 
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Выводы  
Безопасность и благополучие детей в зоне локальных военных операций существенно ни-

же, чем в целом по стране. Это обусловлено иной группой стрессов, переживаемых подрост-

ками, пересмотром взглядов на жизнь и свои возможности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на сегодняшний день процент под-

ростков, удовлетворенных различными аспектами жизни, попадает в основном в коридор 

50—70%. Наибольшие различия в сравнении с общероссийской выборкой получили такие 

показатели, как удовлетворенность своим хронотопом, достижениями, социальным контек-

стом (удовлетворенность школой, внутренней и внешней поддерживающей сетью). 

Исследование показало, что наряду с социально-психологической помощью детям квали-

фицированными специалистами на местах и при выезде в другие регионы не меньшее значе-

ние для благополучия имеет создание условий для нормализации жизни в своей республике. 

Вместе с подготовкой психологов, специалистов по реабилитационной работе, необходимо 

обеспечить и профессиональное развитие специалистов в сфере защиты прав детей, в первую 

очередь опеки и попечительства, которые каждый день работают с травмированными под-

ростками и их семьями, подвержены вторичному травматическому стрессу, усталости от со-

страдания. 

Нормализация жизни подростков в ДНР тесно связана с переходом на российское законо-

дательство, которое должно быть завершено в 2026 году, когда в полную силу заработают 

законы по защите прав детей, все виды помощи и поддержки семьи и детей. 

Полученные результаты могут лечь в основу мониторинга субъективного благополучия, 

определяя вектор усилий региона, государства по созданию условий для полноценного раз-

вития детей. 
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