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Работа направлена на выявление психологических предикторов девиантного поведения 

воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений (далее — СУВУ). На 

основе подобранной методолого-диагностической модели жизненной позиции несо-

вершеннолетнего с девиантным поведением были описаны психологические характе-
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регионах РФ, в возрасте от 12 до 17 лет (M = 15,4; SD=1,2), из которых 402 (86,5%) — 
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мужского пола. Полученные результаты, в частности, выявили у воспитанников СУВУ 

сформированную групповую сплоченность; незначительное нарушение потребностей 

в контроле и осмысленном существовании; склонность к конвенциональному при-

нуждению и оправданию агрессии; недостаточный уровень развитости копинг-

процессов в стрессовых, трудных жизненных ситуациях. Обращает на себя внимание 

достаточно высокий уровень осознанности и взаимосвязанности в общей структуре 

индивидуальной регуляции подростков. 

Ключевые слова: девиантное поведение, жизненная позиция несовершеннолетних, 

профилактика, психологические предикторы, профиль личности, специальные учеб-

но-воспитательные учреждения. 
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This study aims at identifying psychological predictors of deviant behavior of pupils in spe-

cial educational institutions (hereinafter - SEI). Based on the selected methodological and 

diagnostic life position of a minor with deviant behavior model, the individual psychological 

characteristics of adolescents were described, and a personality profile of SEI pupil was 

compiled. The study involved respondents (N=465) from 15 SEIs located in different re-

gions of the Russian Federation aged 12 to 17 years (M=15.4; SD=1.2), 402 (86.5%) - male. 

The results obtained, in particular, revealed formed group cohesion; a slight violation of the 

needs for control and meaningful existence; a tendency to conventional coercion and justifi-

cation of aggression; an insufficient level of development of self-regulation processes in 

stressful, difficult life situations. Attention is drawn to a fairly high level of awareness and 

interconnectedness in the overall structure of individual regulation of adolescents. 

Keywords: deviant behavior, minors` life position, prevention, psychological predictors, per-

sonality profile, special educational institutions. 
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programs for the prevention of social risks used in institutions of the system for the prevention of 

neglect and juvenile delinquency” according to the state assignment of the Ministry of Education 

No. 073-00037-24-01 dated 02/09/2024. 

For citation: Boykina E.E., Gurina O.D., Kupriyanova E.А., Radchikov A.S., Shpagina E.M., 

Chirkina R.V. Psychological Predictors of Deviant Behavior of Minors. Part 1. Portrait of a Special 

Educational Institution’s Student. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2024. Vol. 14, 

no. 4, pp. 1–14. DOI:10.17759/psylaw.2024140401 (In Russ.). 

Введение 
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних как комплексная актуальная 

задача затрагивает многоаспектную проблематику на разных уровнях [10; 18; 21; 23], в том 

числе в таких отдельно взятых структурах, как специальные учебно-воспитательные учре-

ждения закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением (далее — СУВУ), куда 

по решению суда помещаются несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом. 

Первоочередной целью СУВУ можно считать формирование конструктивной жизненной по-

зиции через создание соответствующих воспитательных пространств, нацеленных на всесто-

роннее социально-позитивное развитие ребенка [14; 18; 19; 21; 22]. 

В контексте формирования эффективной, доказательной системы профилактики девиант-

ного поведения воспитанников СУВУ необходимо соотнести подходящие технологии и со-

ответствующие мишени воздействия, в связи с чем необходимо проанализировать и выде-

лить те психологические предикторы девиантного поведения подростков, вокруг которых 

будет выстроен порядок направленного воспитания. 

Как правило, психологические предикторы девиантного поведения подростков разворачи-

ваются в системе особенностей его личностного развития, в основе которого выделяют 
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смысложизненные ориентации [12], жизненную позицию несовершеннолетнего [5], социаль-

ную идентичность [9], способность к саморегуляции [11], структуру нарушенных потребно-

стей [2; 10], ксенофобские установки [7]. Представленный список в области исследования 

рисков девиантного и деструктивного поведения не является исчерпывающим, особо значи-

мыми работами являются также исследования Е.Г. Дозорцевой, М.Ю. Кондратьева, В.Ф. Пи-

рожкова, А.Ш. Гусейнова и других. 

Обращая внимание на практическую задачу оценки результатов эффектов программ вос-

питания и психологической профилактики, а также выделения значимых параметров для 

снижения рисков девиантного поведения, в том числе рецидивов правонарушений, были вы-

делены следующие компоненты для индивидуально-личностной диагностики (на основе ра-

боты о структуре жизненной позиции, по С.В. Бонкало, 2012) [5]: акмеологический (профес-

сиональное самоопределение, осознанность и направленность ближних и дальних целей); 

когнитивный (целостное представление о мире, знания о нравственных ценностях и приори-

тетах); аксиологический (жизненные ценности и приоритеты, потребности и мотивы поведе-

ния, направленность личности); экзистенциальный (представления о жизни и смерти, осмыс-

ленность жизни, представления о смысле своей жизнедеятельности); эмоциональный (отно-

шение к себе как к личности, самооценка своих возможностей, отношение к Другому — 

ближнему и дальнему окружению, эмоциональная устойчивость); поведенческий (поступки и 

деятельность в целом, направленность деятельности, саморегуляция поведения). 

Программа исследования 
С учетом содержания указанных компонентов был проведен подбор соответствующих ме-

тодик для оценки рисков в учреждениях системы профилактики для подростков с деструк-

тивным и антисоциальным поведением, а также для анализа результатов исследования эф-

фектов программ воспитания и психологической профилактики. 

Стоит отметить, что в данной работе представлен результат первого этапа комплексного 

исследования, построенного по принципу формирующего эксперимента с несколькими пси-

ходиагностическими срезами. Первый этап, констатирующий, ставит перед собой цель — 

представить психологический профиль воспитанника СУВУ на основе комплексной модели 

жизненной позиции личности [5]. 
Выборка. 465 воспитанников 15 СУВУ, расположенных в разных регионах РФ, в возрасте 

от 12 до 17 лет (средний возраст — 15,4 ± 1,2 года), юноши — 86,5%. 

Методики. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССПМ-2020», разработанный В.И. Моро-

сановой (далее ССПМ-2020) для диагностики акмеологического компонента [15]. 

Для диагностики когнитивного компонента используются две методики: методика диа-

гностики диспозиций насильственного экстремизма (Д.Г. Давыдов, К.Д. Хломов, 2017) [8]; 

методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (SACS) (адаптация 

Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2009) [6]. 

Аксиологический компонент представлен методиками, применяемыми в паре: «Шкала 

субъективного остракизма» (подростки, молодежь), «ШСО-ПМ» (Бойкина Е.Э., и др. 2023) 

[3]; «Шкала нарушенных потребностей. Остракизм» (подростки, молодежь), «ШНПО-ПМ» 

(Бойкина Е.Э. и др., 2024) [4]. 

Экзистенциальный компонент изучен с применением «Теста смысложизненных ориента-

ций» Д.А. Леонтьева, 1992 (СЖО) [13]. 
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Для исследования эмоционального компонента применялись: тест «Дерево» Д. Лампена (в 

модификации Л.П. Пономаренко, 1999) [17]; опросник «Самоотношение» С.Р. Пантилеева, 

В.В. Столина, 1988 [20]. 

Для диагностики поведенческого компонента использовался «Тест жизнестойкости» 

(краткая версия) Е.Н. Осина, Е. И. Рассказовой, 2013 [16]. 

Процедура. Исследование проводилось посредством заполнения испытуемыми онлайн-

формы на ресурсе anketka.mgppu.ru, в которую входили следующие блоки: 1) преамбула 

(приветствие и объяснение фабулы); 2) демографический блок (код организации с номером 

участника; пол; возраст); 3) далее предъявлялся стимульный материал методик. 

Описание результатов и их интерпретация 
На основе полученных результатов представляется возможным описать интегральный 

профиль личности воспитанника СУВУ (с помощью модели жизненной позиции). 

Анализ аксиологического компонента модели личности воспитанника СУВУ дает пред-

ставление о том, что, несмотря на фактическую остракизацию от социума (пребывание в 

условиях закрытого учреждения), воспитанники в подавляющем большинстве не ощущают 

себя полностью остракируемыми. Показательно, что наиболее остро воспитанники ощущают 

социальную исключенность, в меньшей — игнорирование и лишь 1,5% заявили о наиболее 

агрессивной и декларативной форме остракизации — об открытом отвержении. Полученные 

данные реплицируют результаты другого исследования авторов, что подтверждает их досто-

верность [15]. В среднем лишь пятая часть воспитанников ощущают депривацию ряда по-

требностей. При этом кластер потребностей во власти и провокации, который предполагает 

применение силовых и деструктивных методов реинтеграции в социум, нарушен незначи-

тельно выше, чем аффилиативные потребности. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: подавляющее большинство 

воспитанников полностью интегрировано в сообщество СУВУ, можно говорить о наличии 

крепких социальных связей, о становлении внутригрупповой идентичности. Несмотря на 

предполагаемую положительную коннотацию результатов, стоит добавить, что зафиксиро-

ванная внутренняя сплоченность может свидетельствовать о тенденциях к поляризации в 

контексте «мы—они». Данный фактор может быть актуализирован в деструктивном ключе 

при попадании воспитанника в иной социум, в том числе по возвращении в общество. 

Акмеологический компонент. Обращает на себя внимание достаточно высокий уровень 

осознанности и взаимосвязанности в общей структуре индивидуальной регуляции подрост-

ков. Можно предположить, что для воспитанников СУВУ в системе институционального 

проживания создаются все необходимые, поддерживающие условия, связанные с различны-

ми видами активности (профессиональная, творческая, познавательная и др.), где они чув-

ствуют себя уверенно и стремятся к достижению успеха. Сниженные показатели относи-

тельно других компонентов саморегуляции у респондентов в исследовании показала шкала 

«Надежность», которая отражает устойчивость осознанной саморегуляции психической ак-

тивности и практической деятельности человека в сложных, психологически напряженных 

ситуациях. 

Обращаясь к когнитивному компоненту жизненной позиции несовершеннолетнего, сре-

ди преобладающих стратегий преодоления стрессовых ситуаций оказались асоциальные и 

агрессивные действия, высокие показатели — соответственно у 30,0% и 50,9% респондентов. 

Просоциальные стратегии развиты у несовершеннолетних в меньшей степени, высокие пока-
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затели по этим формам стратегий представлены лишь у 17,2% и 32,8% подростков. Таким 

образом, раскрывается недостаточный уровень развитости копинг-процессов у воспитанни-

ков СУВУ именно в стрессовых, трудных жизненных ситуациях. 

Анализ результатов 11 субшкал методики диагностики диспозиций насильственного экс-

тремизма Д.Г. Давыдова, К.Д. Хломова (табл. 1) выявил как наиболее сильно развитую дис-

позицию в среде воспитанников СУВУ — диспозицию к конвенциональному принуждению 

(14,2%). Согласно авторам методики, «…индивид, подавляя враждебные чувства по отноше-

нию к себе или авторитетам своей группы, переносит «плохие» качества — воображаемую 

непорядочность, корыстность, властолюбие — на группы чужаков» [7, c. 86]. В данном слу-

чае речь идет о внутренней индульгенции на разрешение наказания других, о неспособности 

к «многоконтекстуальному восприятию сложных социальных ситуаций» [там же]. 

Результаты данной методики представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Описательные статистики по субшкалам методики диагностики диспозиций  

насильственного экстремизма Д.Г. Давыдова, К.Д. Хломова (N = 465) 

Показатель Группа риска, чел. (более 23 баллов) Доля, % 

Культ силы 14 3,0% 

Допустимость агрессии 44 9,5% 

Интолерантность 25 5,4% 

Конвенциональное принуждение 66 14,2% 

Социальный пессимизм 13 2,8% 

Мистичность 35 7,5% 

Деструктивность и цинизм 17 3,7% 

Протестная активность 28 6,0% 

Нормативный нигилизм 8 1,7% 

Антиинтрацепция 25 5,4% 

Конформизм 29 6,2% 

Группа риска 36 7,7% 

Данное исследование также выявило тот факт, что 9,5% воспитанников СУВУ твердо сто-

ят на позиции допустимости агрессии. В данном случае можно говорить о некой взаимосвязи 

в структуре «фрустрация—агрессия»: не найдя по тем или иным причинам выхода для своей 

агрессии и постоянно сдерживая свои агрессивные импульсы, подросток может прибегнуть к 
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«смещенной агрессии», т. е. направить ее не в адрес «условного обидчика», а на совершенно 

непричастное лицо. 

Общий показатель осмысленности жизни по тесту СЖО Д.А. Леонтьева демонстрирует 

незрелость экзистенциального компонента у воспитанников СУВУ, что может указывать 

на недостаточный уровень осмысленности жизни, отсутствие целеустремленности и пер-

спектив, неудовлетворенность своей жизнью в настоящем и в прошлом, неверие в свои силы 

и возможность контролировать события своей жизни в перспективе. 

Рассматривая эмоциональный компонент модели жизненной позиции подростка, пребы-

вающего в СУВУ, по методике «Опросник самоотношения» по шкале «Глобальное самоот-

ношение» у 62,2% респондентов ярко выражено чувство «за» самого себя, у 21,9% сформи-

ровано положительное самоотношение и у 15,9% подростков чувство самоотношения не вы-

ражено. По шкале «Самоуважение» у 36,1% ярко выражена вера в себя, в свои способности, 

самостоятельность; у 28,8% эти параметры выражены средне и у 35,1% не сформировано са-

моуважение, самопонимание и внутренняя последовательность. По шкале «Аутосимпатия» у 

40,2% ярко выражено одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и 

позитивная самооценка; у 29% выражена «дружественность» к своему Я; у 30,8% выявлены 

видение в себе преимущественно недостатков, низкая самооценка, готовность к самообвине-

нию. По шкале «Самоинтерес» у 39,4% подростков явно выражены уверенность в своей ин-

тересности для других, готовность общаться с Другими на равных; у 26% — средний уро-

вень данного параметра; у 34,6% данный параметр не выражен. По шкале Ожидаемое от-

ношение от других лишь у 5,4% респондентов ярко выражено ожидание позитивного отно-

шения к себе окружающих; у 31,8% данный параметр выражен средне и 62,8% подростков 

ожидают негативное отношение к себе от окружающих. Таким образом, приходится конста-

тировать тот факт, что подавляющее большинство таких несовершеннолетних имеют нега-

тивные предустановки относительно отношения к ним со стороны окружающих. Позиция 

«весь мир меня ненавидит; я для всех плохой», солидаризуясь с особенностями подростково-

го возраста, как правило, результирует протестное и антисоциальное поведение в русле 

«лучшая защита — нападение». 

В отношении уровня социально-психологической адаптации подростков в группе прожи-

вания в СУВУ было выявлено, что почти половина опрошенных (46,6%) нормально адапти-

ровались к условиям проживания, испытывают комфортное состояние, чувствуют себя 

устойчиво, настроены на общение и дружескую поддержку. 23,7% имеют установку на ли-

дерскую позицию в группе. Однако есть подростки, испытывающие кризисное состояние 

(1,7%): утомляемость, общую слабость, недостаток сил (1,1%); отстраненность, замкнутость 

и тревожность (4,1%), отделенность от группы и уход в себя (4,5%). В представлениях о сво-

ем идеальном положении подростки хотели бы усилить свои лидерские позиции, увеличить 

общение и дружескую поддержку. 

Что касается самочувствия подростков в их учебных группах, наблюдается схожая карти-

на — 50% имеют хороший уровень адаптации в учебных группах СУВУ. Значительная часть 

имеют завышенную самооценку и установку на лидерство (37,2). Также есть часть подрост-

ков (18,9%), которые испытывают различные трудности в адаптации в учебной группе, такие 

как: застенчивость, тревожность, замкнутость, утомляемость, отстраненность от учебного 

процесса, мотивацию на развлечения, кризисное состояние. 
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Анализ результатов диагностики поведенческого компонента выявил: показатели по 

шкале «Жизнестойкость» у 10,5% подростков находятся на высоком уровне; у 57,6% — в 

пределах нормы, они в состоянии справляться с возникновением внутреннего напряжения в 

стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее 

значимых. Однако у 31,8% эти показатели находятся на низком уровне, т. е. эти подростки 

достаточно сильно зависят от ситуативных переживаний, не в состоянии преодолевать по-

стоянную базовую тревогу, актуализирующуюся в ситуации неопределенности и необходи-

мости выбора. В понятие «жизнестойкость» авторы методики включают три сравнительно 

автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Так, почти у трети ре-

спондентов (31,6%) низкий уровень вовлеченности, нет убежденности в том, что мир добро-

желателен. Отсутствие подобной убежденности обычно порождает чувство отвергнутости, 

ощущение себя «вне» жизни. У 27,7% опрошенных есть ощущение собственной беспомощ-

ности, того, что усилия не могут повлиять на результат. И у 35,3% респондентов нет приня-

тия риска, т. е. идеи собственного развития через активное усвоение знаний и опыта и после-

дующее их использование. 

Заключение 
Несовершеннолетние, находящиеся в закрытых учебно-воспитательных учреждениях, как 

показало исследование, в подавляющем большинстве чувствуют себя достаточно хорошо 

адаптированными к условиям проживания и обучения в СУВУ, не ощущают себя остракиро-

ванными. Однако стоит понимать, что данная субъективная оценка применима именно к ак-

туальной ситуации, т. е. к нахождению в коллективе СУВУ. Можно достоверно утверждать, 

что у большинства воспитанников сформирована внутригрупповая сплоченность, которая, 

однако, при актуализации ряда факторов (внешняя угроза, переход в другой социум, стигма-

тизация) может привести к деструктивной поляризации, разделению на «своих» и «чужих». 

Исследование не выявило существенного нарушения ряда фундаментальных потребно-

стей, однако обозначило опасную тенденцию к нарушению кластера потребностей во власти 

и провокации (потребности в контроле и осмысленном существовании). Опасность в данном 

случае заключается в том, что их удовлетворение, как правило, реализуется через силовые 

методы, установление физического контроля над окружением или провокационные действия. 

Также воспитанники СУВУ ожидают негативное отношение к себе от окружающих, что к 

ним заведомо настроены негативно. Этот факт также может затруднить их дальнейшее 

включение в социум по окончании срока нахождения в СУВУ. Данный результат в тех или 

иных аспектах зафиксирован по данным нескольких методик. 

Следует обратить внимание на то, что примерно у трети подростков выявлены низкие по-

казатели по параметрам жизнестойкости: им сложно справляться с внутренним напряжением 

в стрессовой ситуации, ситуациях неопределенности и выбора, они сильно зависят от ситуа-

тивных переживаний, не верят в доброжелательность окружающего мира, в то, что из любой 

ситуации можно извлечь важный для себя опыт и использовать его себе во благо, что они 

способны контролировать свою жизнь и влиять на нее. Однако этот компонент активно фор-

мируется именно в подростковом возрасте и на него можно воздействовать в ходе коррекци-

онной и развивающей работы. 

Несмотря на то, что исследование не зафиксировало высокий риск по целому спектру па-

раметров, свидетельствующих о наличии диспозиции насильственного экстремизма (в груп-

пе риска 7,2% воспитанников), в качестве тенденции, требующей постоянного мониторинга, 
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стоит отметить склонность части воспитанников к конвенциональному принуждению и 

оправданию агрессии не только как метода достижения целей, решения проблем, но и как 

способа эмоциональной разрядки. 

Исследование имеет ряд ограничений. Прежде всего, несмотря на объемный диагностиче-

ский блок (9 методик), для полного исследования всех аспектов модели жизненной позиции 

воспитанника СУВУ требуется более массивная психодиагностическая батарея. Во-вторых, 

выборка исследования не является уравновешенной по полу — количество юношей — 

86,5%. 

По программе исследования второй диагностический срез должен выявить различия меж-

ду экспериментальными и контрольными площадками проекта. Во второй части данной ста-

тьи планируется представить анализ результатов исследования эффектов программ воспита-

ния и психологической профилактики, применяемых в СУВУ в отношении динамики пара-

метров, значимых для снижения рисков девиантного/деструктивного поведения. В фокусе 

внимания будут результаты, полученные на базе четырех СУВУ, выбранных в качестве пло-

щадок для апробации технологий сопровождения (техники навыкового подхода и ОРКТ, 

восстановительные практики, профессиональное наставничество и др.), направленных на 

преодоление механизма, запускающего антисоциальные, деструктивные поведенческие пат-

терны. 
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Представлены результаты серии исследований по изучению влияния социально-

политических условий — в контексте СВО и в доковидный период — на проявление 

антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред другим людям. Выборка 

состояла из подростков (N = 52, из них 19 — мальчики; Мвозраст = 16,0 лет); кадетов 

(N = 96, из них 72 — мальчики; Мвозраст = 15,4 лет), курсантов (N = 204, из них 152 

— юноши; Мвозраст = 19,3), студентов-психологов (N = 50, из них 3 — юноши; 

Мвозраст = 20,4). Проверялись гипотезы о различиях в разных контекстах: 1) в уров-

нях антисоциальной креативности (далее АК), 2) в связях АК с личностными характе-

ристиками и между личностными характеристиками, и 3) о наличии возрастных осо-

бенностей АК, не различающихся в разных социально-политических условиях. Ис-

пользовались шкалы опросников «NEO-FFI», «BPAQ-24», «Поведенческие особенно-

сти антисоциальной креативности», моральной идентичности, «Индекс толерантно-

сти» и анкета с утверждениями о наличии/отсутствии внимания к новостям о ситуа-

ции в России и мире и источникам этой информации. Полученные результаты под-

твердили выдвинутые гипотезы. Отмечается, что имеющиеся ограничения в исследо-

вании позволили выявить не только особенности антисоциальной креативности у 

подростков в разных социально-политических условиях, но и особенности, связанные 

с профессиональным контекстом (гражданские профессии и профессии силовых 

структур), позволяющие учитывать их в профилактике антисоциальной креативности 

у подростков в современном социально-политическом контексте. 
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The article presents the results of a series of studies on the influence of socio-political condi-

tions — the modern context and the pre-covid period, on the manifestation of malevolent 

creativity in behavior that harms other people. The sample consisted of adolescents (N=52, 

19 - boys; Age = 16.0 years); samples of cadets (N=96, 72 - boys; М = 15.4 years), cadets-

students (N=204, 152 — men; M = 19.3), psychology students (N=50, 3 - men; M = 20.4). 

Hypotheses about differences in different contexts were tested: 1. in the levels of malevolent 

creativity (MC), 2. in the relationship MC with personal characteristics and between person-

al characteristics, 3. the presence of age-related characteristics of MC that do not differ in 

different socio-political conditions. A battery of questionnaires was used: NEO-FFI, BPAQ-

24, “Behavioral features of antisocial creativity”, moral identity, “Tolerance Index” and a 

developed questionnaire with statements about the presence/absence of attention to the news 

about the situation in Russia and the world and the sources of this information. The results 

obtained confirmed the hypotheses put forward. It is noted that the existing limitations in the 

study made it possible to identify not only the features of antisocial creativity in adolescents 

in different socio-political conditions, but also features related to the professional context 
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(civil professions and law enforcement agencies), allowing them to be taken into account in 

the prevention of antisocial creativity in the modern socio-political context. 

Keywords: socio-political context, professional context, antisocial creativity, traits, moral 
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Введение 
В изучении феномена антисоциальной креативности, рассматриваемой как оригинальное 

решение проблемы с намеренным нанесением вреда, можно выделить два направления: ге-

нерирование решений и воплощение их в поведении. Фокус обоих направлений сосредото-

чен на нескольких аспектах: 1) выявлении самого феномена антисоциальной креативности 

как результата дивергентного мышления при решении проблем в ситуациях с просоциальной 

и негативной коннотацией; 2) исследование связи результата дивергентного мышления с де-

виантным и криминальным поведением и ее особенностей на различных выборках; 3) изуче-

ние личностных и средовых факторов, способствующих генерированию и реализации реше-

ний, наносящих вред. Цель настоящей статьи состоит в выявлении особенностей проявления 

антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред другим людям, у подростков в 

современном социально-политическом контексте и определении направлений ее профилак-

тики. 

Средовые факторы антисоциальной креативности 
Средовым факторам креативности, в общем, и антисоциальной креативности, в частности, 

уделяется большое внимание во всех концепциях и подходах к изучению феномена. Один из 

компонентов модели 4-P — Press (давление), характеризует стимулирующие творчество си-

лы окружающей среды и включает внешние мотиваторы, социальные потребности, внутриг-

рупповые и межгрупповые взаимодействия (Rhodes, 1961). Контекстуальное влияние, оказы-

ваемое культурой, климатом в группе, окружающей средой, включая предшествующие влия-

ния, такие, как подкрепление, содействие, вознаграждение, наказание, оценка, семейное по-

ложение, порядок рождения и т. д., учитывается в рамках интеракционистского подхода к 

изучению креативности с точки зрения ингибирующего или фасилитирующего воздействия 

на креативность (R. Woodman и L. Schoenfeldt, 1990). В системном подходе, предполагаю-

щем междисциплинарные исследования креативности, в качестве факторов среды выделяют-

ся группы, социальное окружение, культура и общество (Hennessey, Amabile, 2010). В 7С-

подходе Т. Любарта контекст включает в себя домашнюю среду, школьный и образователь-

ный контекст, местную, национальную и международную среду (Lubart, 2017). 

В модели динамической креативности С. Тромп и Р. Стернберг рассматривают креатив-

ность как взаимодействие личностных характеристик, задачи, которую решает индивид, и 

ситуации. Под ситуацией эти авторы понимают окружающий контекст, в котором выполня-
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ется задача, например, освещение, уровень шума и т. д., которые формируют способствую-

щую или препятствующую творчеству ситуацию. Кроме того, ситуация может включать в 

себя динамику группы, время в истории и культурную среду (Tromp, Sternberg, 2022). В мо-

дели 8P, созданной Р. Стернбергом и С. Карами на основе 4P, под давлением понимаются 

уровни среды как внешние мотиваторы творческого акта. Каждому уровню дается свое 

название: микросистема — непосредственное окружение, в котором человек действует; ме-

зосистема — сочетание нескольких микросистем; экзосистема, т. е. структура общества; 

макросистема, т. е. уровень социума (Sternberg, Karami, 2021). В «Аморальной модели тем-

ной креативности» Х. Капур и Дж. Кауфмана к факторам окружающей среды относятся ма-

териальные и социальные активы, культурная идеология (Kapoor, Kaufman, 2022). 

Легко заметить, что средовые факторы креативности включают в себя ситуацию и кон-

текст, причем некоторые авторы не разводят эти понятия, включая в понимание ситуации и 

краткосрочные, и долгосрочные условия/воздействия, в которых происходит креативный акт, 

в то время как другие авторы в контекст включают факторы среды длительного по времени 

воздействия. Между тем разведение этих средовых факторов важно, во-первых, с точки зре-

ния диагностики (так, анализ зарубежных исследований показывает, что зачастую диагно-

стировать креативный потенциал сложно без создания специальных условий (Мешкова, 

2015)), т. е. ситуации; во-вторых, — с точки зрения причинно-следственных связей антисо-

циальной креативности. Исследования последних лет показывают, что наиболее склонны к 

проявлению антисоциальной креативности в девиантном поведении студенты, которые рос-

ли в семьях, применяющих негативные стили воспитания в виде пренебрежения к ребенку 

(Cui et al., 2024) и жесткие практики воспитания в виде физического, эмоционального или 

сексуального насилия в отношении ребенка (Bedu-Addo et al., 2023), а также студенты, име-

ющие детскую травму (Li et al., 2022). В одном из исследований было установлено, что пре-

дикторами проявления антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред другим 

людям, являются не только физическое и эмоциональное пренебрежение к ребенку в семье, 

но и черты Большой пятерки — Добросовестность и Согласие (Bedu-Addo et al., 2023). К со-

жалению, эти полученные результаты не были соотнесены друг с другом, в результате чего 

могла бы появиться основа для концепции, отражающей причинно-следственные связи, что 

важно для превентивных мероприятий и профилактики антисоциальной креативности. Пока 

же на текущем этапе, полагаясь на полученные результаты связи семейных практик воспита-

ния и антисоциальной креативности, можно прийти к выводу о том, что профилактическую 

работу необходимо проводить не только с подростками, но и с семьей до рождения ребенка. 

Это могут быть семинары и интервенции в женских консультациях. 

Разумеется, контекст не исчерпывается только семьей. В рабочей схеме динамической мо-

дели социальной креативности Н.В. Мешковой понятия ситуации и контекста разведены: под 

ситуацией понимаются краткосрочные условия «здесь-и-сейчас», а под контекстом — соци-

ально-политические условия последних нескольких лет и предполагается, что контекст ока-

зывает влияние не только на креативность, но и на личностные характеристики, которые, в 

свою очередь, оказывают влияние на антисоциальную креативность (Мешкова, 2023). В про-

водящихся в рамках рабочей схемы исследованиях проверяются следующие гипотезы: 1) в 

разных социально-политических контекстах существуют различия в уровне антисоциальной 

креативности; 2) в разных социально-политических контекстах существуют особенности 

связи как антисоциальной креативности с личностными характеристиками, так и между лич-
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ностными характеристиками. Схема была опробована в пилотном исследовании, показавшем 

разнонаправленность связей между этнической толерантностью и моральной идентичностью 

в выборке студентов 1-го курса за месяц до начала СВО (январь—начало февраля 2022 г.) и 

старших школьников в марте—апреле 2022 г. Также было установлено, что у подростков 

значимо высокая моральная идентичность сочетается с более высоким уровнем антисоци-

альной креативности при генерировании вредоносных решений в ситуациях мести и в про-

социальной ситуации, чего не наблюдалось в выборке студентов. При этом выборки не раз-

личались уровнем этнической толерантности (Мешкова, 2023). Сравнение результатов сре-

зового исследования, проведенного в рамках модели на курсантах-юношах в 2023 г., с ре-

зультатами, полученными на курсантах в 2019 г., подтвердили выдвинутые гипотезы и вы-

явили следующие различия в контексте 2023 года по сравнению с доковидным периодом: 

склонность к проявлению антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред дру-

гим людям, и враждебность значимо ниже, а значения моральной идентичности и черты «Со-

гласие» выше. Также выборки различались предикторами антисоциальной креативности и 

силой связи между выявленными предикторами (Мешкова и др., 2024). 

В настоящей статье приводятся результаты исследования, проведенного на подростках в 

2024 г. Описанные выше гипотезы дополнены следующей: 3) существуют возрастные осо-

бенности в проявлении антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред, не раз-

личающиеся в разных социально-политических контекстах. Основанием для выдвижения 

этой гипотезы послужили результаты, полученные на разновозрастных выборках, согласно 

которым уровень антисоциальной креативности выше у подростков (Szabó et al., 2022; Меш-

кова и др., 2020; Бочкова, 2023). 

Метод и методики 
Исследование проходило в 2024 г. В исследовании участвовали подростки одной из школ 

г. Москвы (N = 52, из них 19 мальчики; Мвозраст = 16,0 лет, SD = 0,390). Полученные данные, 

не включенные в публикацию (Мешкова и др., 2024 в печати), сравнивались с данными 

2018 г. на кадетах (Мешкова и др., 2018; Бочкова, 2023). В сравнение также были включены 

данные 2023, полученные на курсантах и студентах-психологах и также не вошедшие в пуб-

ликации (Ениколопов и др., 2023; Мешкова и др., 2024). Состав выборок сравнения: кадеты 

(N = 96, из них 72 — мальчики; Мвозраст = 15,4 лет, SD = 0,641), курсанты (N = 204, из них 

152 — юноши; Мвозраст = 19,3, SD = 1,263), студенты-психологи (N = 50, из них 3 — юноши; 

Мвозраст = 20,4, SD = 1,617). 

Использовалась батарея опросников: шкалы «Согласие» и «Добросовестность» опросника 

«NEO-FFI» (в адаптации В. Орла, И. Сенина), «BPAQ-24» (в адаптации С. Ениколопова, 

Н. Цыбульского), «Поведенческие особенности антисоциальной креативности» (в адаптации 

Н.В. Мешковой и др., 2018). 

В выборках 2023 и 2024 годов исследования были дополнительно включены шкалы опрос-

ников моральной идентичности «Интернализация» (в адаптации Ениколопова и др., 2023), 

«Этническая толерантность» опросника «Индекс толерантности» (Солдатова и др., 2002) и 

разработанная анкета с утверждениями о наличии/отсутствии внимания к новостям о ситуации 

в России и мире (далее ЗПО; переменная измерялась по шкале от 1 до 3, где 1 — внимательно 

слежу за событиями; 2 — знаю о событиях в общих чертах; 3 — совсем не интересуюсь) и об 

источниках этой информации (далее ИПО; переменная измерялась по шкале от 1 до 4, где 1 — 

телевидение, 2 — Интернет, 3 — социальные сети, 4 — родители и знакомые). 
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Математико-статистическая обработка проводилась в программе Jamovi-2.3.24 c примене-

нием методов описательной статистики, однофакторного анализа ANOVA и пост-хок-теста 

по критерию Тьюки, корреляционного анализа с использованием критерия Спирмена, иерар-

хического регрессионного анализа, линейной регрессии для анализа взаимодействия пере-

менных. 

Для выявления возрастных особенностей в проявлении антисоциальной креативности 

проводился анализ тенденций в различиях в уровне переменных по выборкам: а) кадеты—

курсанты и б) подростки—студенты. Для выявления контекстных особенностей антисоци-

альной креативности сравнения проводились по выборкам: кадеты—подростки и подрост-

ки—взрослая часть генеральной совокупности. 

Результаты исследования 
В табл. 1 представлена описательная статистика переменных по каждой выборке. 

Таблица 1 

Описательная статистика переменных по выборкам 

Переменные Среднее, SD 

 Кадеты, 2018 г. 

(N = 96) 

Подростки 2024 

г. (N = 47) 

Курсанты 2023 г. 

(N = 2014) 

Студенты-

психологи,  

2023 г. (N = 50) 

1.Антисоциальная 

креативность 

13,8 SD = 7,26 22,2 SD = 7,92 7,95 SD = 5,81 12,1 SD = 7,08 

2.Согласие 38,6 SD = 5,98 35,3 SD = 5,48 44,4 SD = 4,52 43,2 SD = 5,72 

3.Добросовестность 43,1 SD = 7,36 37,9 SD = 5,96 48,9 SD = 5,24 41,2 SD = 7,02 

4.Физическая 

агрессия 

24,2 SD = 5,99 25,1 SD = 5,34 18,1 SD = 5,36 17,3 SD = 6,59 

5.Гнев 21,7 SD = 3,87 22,0 SD = 4,86 13,7 SD = 5,32 18,9 SD = 6,34 

6.Враждебность 22,2 SD = 5,95 22,8 SD = 4,52 14,2 SD = 4,71 19,6 SD = 6,69 

7.Интериоризация – 17,9 SD = 4,67 30,3 SD = 3,82 28,8 SD = 4,07 

8.Этническая  

толерантность 

– 24,4 SD = 4,07 29,0 SD = 5,27 32,4 SD = 5,01 

9.ЗПО – 1,43 SD = 0,645 1,44 SD = 0,545 1,94 SD = 0,373 

10.ИПО – 2,76 SD = 0,801 2,37 SD = 0,688 2,76 SD = 0,771 

Примечание: ЗПО — интерес к событиям в России и мире; ИПО — источники информации 

новостей. 

Возрастные особенности проявления антисоциальной креативности в поведении, 

наносящем вред 

Однофакторный дисперсионный анализ (One-Way ANOVA) по критерию Уэлча показал: 

1) выборки 2023—2024 годов исследования имеют различия по уровню моральной идентич-

ности (далее Интер), этнической толерантности (далее ЭТ) и ответам на вопросы анкеты; 

2) выборки 2018, 2023 и 2024 годов исследования отличаются уровнем антисоциальной креа-

тивности (далее АК), согласию (далее Согл), добросовестности (далее Доброс) и компонен-

тами агрессии (значимость различий составила p < 0,01, соответственно для всех перемен-

ных). 
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Проведенный пост-хок-тест по критерию Тьюки выявил следующие различия в выборках: 

1. Выборки кадетов и курсантов различаются по всем переменным: АК, компоненты агрес-

сии значимо выше, а Согл и Добр значимо ниже в выборке кадетов. Подростки 2024 года 

исследования отличаются от кадетов значимо высокой АК и низкими Согл и Добр. 

2. Выборки подростков и студентов-психологов различаются по всем переменным за исклю-

чением ответа на вопрос анкеты об источнике информации о положении России и в мире: 

АК, компоненты агрессии значимо выше, а Согл и Доброс значимо ниже в выборке под-

ростков. 

3. Выборки подростков, студентов-психологов и курсантов различаются по следующим пе-

ременным: Интер и ЭТ значимо ниже у подростков; ЗПО значимо выше у студентов-

психологов, при этом различий между подростками и курсантами не выявлено; ИПО зна-

чимо ниже у курсантов, при этом различий между подростками и студентами-

психологами не выявлено. 

Результаты пост-хок-теста представлены на рис. 1—10. 

   

Рис. 1. Различия средних по 

антисоциальной креативности 

Рис. 2. Различия средних по 

согласию 

Рис. 3. Различия средних по 

добросовестности 

   
Рис. 4. Различия средних  

по физической агрессии 

Рис. 5. Различия средних по 

гневу 

Рис. 6. Различия средних по 

враждебности 
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Рис. 7. Различия средних  

по интернализации 

Рис. 8. Различия средних по 

этнической  

толерантности 

Рис. 9. Различия средних по 

интересу к положению в 

стране и мире 

 

 

 

 Рис. 10. Различия средних по 

источникам информации о 

положении в стране и мире 

 

Примечание:: 1 — выборка подростков 2024 г., 2 — выборка кадетов 2018 г., 3 — выборка студентов-

психологов 2023 год, 4 — выборка курсантов 2023 г. 

Результаты корреляционного анализа по критерию Спирмена показали, что в генеральной 

совокупности все использованные в исследовании переменные шкал опросников значимо 

коррелируют друг с другом (табл. 2): АК — положительно с компонентами агрессии и отри-

цательно — с Согл, Доброс, Интер и ЭТ; компоненты агрессии — отрицательно с Согл, Доб-

рос, Интер и ЭТ; Согл, Доброс, Интер и ЭТ положительно коррелируют друг с другом. ЗПО 

положительно коррелирует с ЭТ, гневом, враждебностью и АК, и отрицательно — с Доброс. 

ИПО отрицательно коррелирует с Интер, Согл, Доброс и положительно — с гневом, враж-

дебностью, АК. 

В выборке подростков 2024 года исследования выявлены значимые корреляции: АК — 

положительные с ФАгр и отрицательные — с Интер и ЭТ; Вражд — отрицательные с Интер 
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и положительные — с Доброс; ФАгр — отрицательные с Интер, Гнева — отрицательные с 

Согл; положительные ЗПО — с Гневом. 

Таблица 2 

Корреляционная матрица переменных в генеральной совокупности и подростков  

2024 г. (критерий Спирмена) 

Пере-

менные 

Интер ЭТ Согл Доброс ФАгр Гнев Вражд АК 

ЭТ 0,440*** - - - - - - - 

Согл 0,580*** 0,280*** - - - - - - 

Доброс 0,525*** 0,192*** 0,486*** - - - - - 

ФАгр –0,428***/ 

–0,382** 

–0,384*** –0,488*** –0,363*** - - - - 

Гнев –0,397*** –0,180** –0,493***/ 

–0,320* 

–0,480*** 0,573*** - - - 

Вражд –0,407***/ 

–0,309* 

–0,200*** –0,469*** –0,462***/ 

0,351* 

0,530*** 0,688*** - - 

АК –0,464***/ 

–0,462*** 

–0,283***/ 

–0,307* 

–0,556*** –0,506*** 0,593***/ 

0,324* 

0,571*** 0,614*** - 

ЗПО 0,001 0,145* –0,058 –0,199*** –0,074 0,277***/ 

0,405** 

0,243*** 0,118* 

ИПО –0,150** 0,052 –0,128* –0,284*** 0,031 0,230*** 0,236*** 0,257*** 

Примечание: «*» — p < ,05; «**» — p < ,01; «***» — p < ,001; жирным шрифтом выделены 

значимые корреляционные связи, выявленные в выборке подростков 2024 года исследова-

ния. 

Контекстные особенности проявления антисоциальной креативности в поведении, 

наносящем вред 

Регрессионный анализ в генеральной совокупности показал, что 39% дисперсии значений 

АК объясняется враждебностью, 14% добавляет физическая агрессия, 5% — интернализация 

(β = 0,458; 0,394; –0,319; p < 0,01 соответственно), 1% — согласие (β = –0,169; p < 0,05). Ре-

грессионный анализ в выборке подростков 2024 года показал, что 26% дисперсии значений 

АК объясняется интернализацией (β = –0,669; p < 0,01). 

 Сила связи между переменными проверялась с помощью линейной регрессии, которая с 

контролем выборок исследования показала, что связь между некоторыми переменными не-

одинакова. Коэффициенты линейной регрессии приведены в табл. 3—5. По результатам ли-

нейной регрессии в выборке подростков 2024 года сила связи согласия с антисоциальной 

креативностью значительно слабее, чем в выборках кадетов и курсантов, но не отличается от 

студентов-психологов; сила связи интернализации и антисоциальной креативности значимо 

сильнее по сравнению с курсантами, но не отличается по силе от студентов-психологов; 

связь моральной идентичности и согласия значимо сильнее по сравнению со взрослыми вы-

борками. 
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Таблица 3 

Коэффициенты линейной регрессии переменных согласие, выборок  

и влияния их взаимодействия на антисоциальную креативность 

Переменные Стандартизирован-

ный коэффициент 

p SE t 

Антисоциальная креативность - < 0,001 1,295 16,60 

Согласие (центрированная переменная) –0,085 0,473 0,158 – 0,718 

Выборки 

2-1 

4-1 

3-1 

–1,2023 

–1,4894 

–1,0901 

< ,001 

< ,001 

< ,001 

1,474 

1,387 

–5,646 

–6,645 

–8,747 

–5,646 

Взаимодействие Согласия_центр. и выборок (2019—2023) 

Согл_центр. ✻ (2-1) 

Согл_центр. ✻ (4-1) 

Согл_центр. ✻ (3-1) 

–0,4171 

–0,3137 

–0,1793 

0,004 

0,025 

0,280 

0,190 

0,184 

0,220 

–2,914 

–2,255 

–1,081 

Примечание: 1 — выборка подростков 2024 года; 2 — кадеты 2018 года; 4 — курсанты 2023 

года; 5 — студенты-психологи 2023 года. 

Таблица 4 

Коэффициенты линейной регрессии переменных интернализация, выборок  

и влияния их взаимодействия на антисоциальную креативность 

Переменные Стандартизирован-

ный коэффициент 

p SE t 

Антисоциальная креативность - < 0,001 2,046 6,865 

Интернализация (центрированная переменная) –0,599 < 0,001 0,186 –4,405 

Выборки 

4–1 

3–1 

–0,656 

–0,178 

0,010 

0,501 

2,108 

2,234 

–2,597 

–0,674 

Взаимодействие Интернализация_центр, и выборок (2023—2024) 

Интер_центр. ✻ (4–1) 

Интер_центр. ✻ (3–1) 

0,408 

0,255 

0,011 

0,222 

0,218 

0,286 

2,563 

1,225 

Примечание: 1 — выборка подростков 2024 года; 4 — курсанты 2023 года; 5 — студенты-

психологи 2023 года. 

Таблица 5 

Коэффициенты линейной регрессии переменных интернализация, выборок  

и влияния их взаимодействия на согласие 

Переменные Стандартизирован-

ный коэффициент 

p SE t 

Согласие - < ,001 1,509 23,252 

Интернализация (центрированная переменная) –0,0451 0,751 0,137 –0,318 



Мешкова Н.В., Ениколопов С.Н.,  

Бочкова М.Н., Мешков И.А. 

Особенности антисоциальной креативности  

и ее профилактики у подростков в современном  

социально-политическом контексте 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 15–32 

Meshkova N.V., Enikolopov S.N.,  

Bochkova M.N., Meshkov I.A. 

Features of Malevolent Creativity  

and its Prevention in Adolescents  

in the Modern Socio-Political Context 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 15–32 

 

25 

Выборки 

4-1 

3-1 

1,4197 

1,2637 

< ,001 

< ,001 

1,555 

1,648 

5,350 

4,487 

Взаимодействие Интернализации_центр. и выборок (2023—2024) 

Интер центр. ✻ (4-1) 

Интер центр. ✻ (3-1) 

0,4769 

0,8449 

0,004 

< ,001 

0,160 

0,210 

2,869 

3,868 

Примечание: 1 — выборка подростков 2024 года; 4 — курсанты 2023 года; 5 — студенты-

психологи 2023 года. 

Обсуждение результатов 
Возрастные особенности проявления антисоциальной креативности в поведении, 

наносящем вред 

Для выявления возрастных особенностей проявления антисоциальной креативности в по-

ведении, наносящем вред другим людям, проводился анализ различий в уровне переменных 

антисоциальной креативности по выборкам: а) кадеты-курсанты и б) подростки-студенты. 

Были выявлены следующие различия: уровни переменных антисоциальной креативности 

значимо выше у подростков 2024 года и кадетов 2018 года по сравнению с более старшей по 

возрасту выборкой курсантов и студентов-психологов, обследованных в 2023 г. Несмотря на 

то, что между выборками подростков, к которым относятся и кадеты, имеются различия по 

уровню этой переменной, тенденция к сохранению различий между ними и молодежной ча-

стью выборок сохраняется, таким образом, что склонность к проявлению антисоциальной 

креативности в поведении в виде лжи, шуток и нанесения вреда в виде мести выше у под-

ростков. Полученный результат подтверждает гипотезу о наличии возрастных особенностей 

в антисоциальной креативности, которые являются постоянными в разных социополитиче-

ских контекстах, и согласуется с ранее полученными данными на курсантах и подростках 

(Мешкова и др., 2020; Бочкова, 2023) и подростках-делинквентах и осужденных взрослого 

возраста (Szabó et al., 2022). 

Контекстные особенности проявления антисоциальной креативности в поведении, 

наносящем вред 

Выборка подростков 2024 года и кадеты 2019 года различаются по уровню антисоциаль-

ной креативности так, что склонность у подростков к проявлению антисоциальной креатив-

ности выше, чем у кадетов в 2018 г., что подтверждает первую гипотезу о различиях в уровне 

антисоциальной креативности в разных социально-политических контекстах. Однако в выяв-

ленных различиях в уровне антисоциальной креативности прослеживается интересная тен-

денция: в выборках, не имеющих отношения к силовым структурам (подростки 2024 года и 

студенты-психологи 2023 года), склонность проявления антисоциальной креативности выше 

по сравнению с кадетами и курсантами, причем у курсантов она самая низкая. Отличитель-

ной особенностью курсантов стало сочетание высоких показателей добросовестности и мо-

ральной идентичности с низкими показателями гнева и враждебности. Иными словами, ор-

ганизованные и дисциплинированные люди, для которых значимы качества морального че-

ловека, с пониженным уровнем готовности к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении, не переживающие чувства несправедливости и неудовлетворенности желаний, 

наименее склонны к поведению, в котором может реализоваться антисоциальная креатив-

ность. Кадеты 2018 года отличаются от подростков 2024 года более развитыми чертами со-
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гласия и добросовестности, т. е. они более дисциплинированны и организованны, в большей 

степени склонны к сотрудничеству и менее эгоцентричны. Согласно регрессионному анали-

зу, в общей выборке главным предиктором антисоциальной креативности является враждеб-

ность, у подростков 2024 года моральная идентичность стала главным и единственным пре-

диктором. По результатам линейной регрессии связь антисоциальной креативности по силе 

меньшая с сотрудничеством и большая с моральной идентичностью в выборках, не имеющих 

отношения к силовым структурам. Иными словами, выборка подростков 2024 года имеет 

больше сходства со студентами-психологами по связям антисоциальной креативности с дру-

гими переменными. В данном случае можно говорить о контексте профессиональной специ-

фики: у обучающихся в кадетском корпусе или в вузе МВД могут целенаправленно разви-

ваться положительные характеристики, которые в конечном итоге способствуют снижению 

склонности к проявлению антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред дру-

гим, чего не наблюдается у обучающихся в обычных школе и вузе. Пример с чертой «Согла-

сие» иллюстрирует, что у кадетов и курсантов она в большей степени может контролировать 

поведение, наносящее вред, притом что по компонентам агрессии кадеты и подростки 2024 

года не имеют значимых различий. Здесь стоит отметить, что при сравнении кадетов 2018 

года и школьников 2024 года, как и при сравнении курсантов и студентов-психологов 2024 

года следует учитывать ограничение, которое состоит в отмеченной выше профессиональной 

специфике. С одной стороны, это ограничение не позволяет выявить изменения в психологи-

ческих характеристиках, которые имеют место в разных социально-политических условиях 

вне профессиональной специфики, для чего требуется продолжение исследований или про-

ведение лонгитюдных исследований. С другой стороны, оно позволяет выявить те психоло-

гические характеристики, на которые стоит обратить внимание при профилактике антисоци-

альной креативности у обычных подростков и подростков с девиантным поведением. В дан-

ном случае, основываясь на выявленных у курсантов и кадетов психологических характери-

стиках, опосредующих более низкую антисоциальную креативность по сравнению с выбор-

ками, не имеющими отношения к силовым структурам, акцент в профилактике следует уде-

лять развитию сотрудничества и кооперации, снижению эгоцентризма, развитию организо-

ванности и дисциплинированности. По полученным результатам видно, что высокая мораль-

ная идентичность у подростков 2024 года без сочетания с высоко развитыми чертами «Со-

гласие» и «Добросовестность» обеспечивает снижение склонности к проявлению антисоци-

альной креативности в поведении, наносящем вред другим людям, в меньшей степени, чем у 

кадетов 2018 года, имеющих более высоко развитые личностные черты. 

Что касается моральной идентичности и, в частности, значимости в идентичности облада-

ния качествами морального человека, то здесь следует провести аналогию по результатам 

двух исследований, проведенных ранее. Во-первых, у юношей-курсантов 2023 года уровень 

моральной идентичности значимо выше по сравнению с курсантами 2019 года, но никакой 

корреляционной связи с антисоциальной креативностью выявлено не было (Мешкова и др., 

2024). Во-вторых, у студентов-психологов в январе 2022 г. уровень моральной идентичности 

был значимо ниже, чем у подростков, обследованных в апреле 2022 г. (Мешкова, 2023). 

Можно говорить о том, что в контексте 2024 г. и нескольких предыдущих лет в условиях 

СВО у подростков, как и у студентов/курсантов активизируется моральная идентичность. 

Моральная идентичность, в данном случае та ее часть, которая включает значимость облада-

ния качествами морального человека, являясь частью социальной идентичности, активизиру-
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ется под влиянием ситуации (Aquino, Reed, 2002) и под влиянием социально-политических 

условий последних лет (Мешкова и др., 2024). Анализ связи между моральной идентично-

стью и чертой «Согласие» показал, что у подростков нет связи между этими переменными, в 

то время как у взрослой части выборки эта связь — положительная, т. е. значимость в иден-

тичности качеств морального человека сопровождается соответствующим поведением в виде 

сотрудничества и кооперации с окружающими людьми. Таким образом, полученные резуль-

таты косвенно подтверждают гипотезу о том, что в разных социально-политических кон-

текстах существуют различия в связях как антисоциальной креативности с личностными ха-

рактеристиками, так и между личностными характеристиками. 

Отдельного внимания заслуживают результаты корреляционного анализа связи антисоци-

альной креативности и ответов на вопросы анкеты. Если рассматривать молодежные выбор-

ки 2023 года, то отсутствие интереса к положению в стране и мире сочетается со склонно-

стью к проявлению антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред, с неоргани-

зованностью, недисциплинированностью, повышенным уровнем готовности к проявлению 

негативных чувств при малейшем возбуждении, с переживанием несправедливости и неудо-

влетворенности желаний, готовностью интерпретировать любые стимулы как негативные. У 

подростков 2024 года отсутствие интереса сочетается только с повышенным уровнем готов-

ности к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении. Что касается источника 

информации, то здесь интересно выяснить характеристики личности, получающей информа-

цию из официальных источников. Прежде всего это касается взрослой части генеральной со-

вокупности, поскольку никаких корреляций в выборке подростков выявлено не было. Полу-

чающие информацию из официальных источников: а) менее склонны к поведению, в кото-

ром воплощается антисоциальная креативность, к негативным чувствам и к интерпретации 

любых стимулов как негативных и б) более организованны и дисциплинированны, более 

склонны к сотрудничеству и кооперации, для них в большей степени значимы качества мо-

рального человека в собственной идентичности. Результаты исследования показывают, что 

подростки 2024 года, как и курсанты, в отличии от студентов-психологов, внимательно сле-

дят за обстановкой в стране и мире; при этом курсанты в большей степени опираются на 

официальные источники информации, а подростки и студенты-психологи — на социальные 

сети и ближайшее окружение. В условиях текущего социально-политического контекста 

снижению антисоциальной креативности может способствовать грамотная пропаганда в 

СМИ, без истерик и не вызывающая реакции гнева, не формирующая образ врага. Профи-

лактика антисоциальной креативности в современных условиях должна обязательно прово-

диться и в социальных сетях, и в образовательных учреждениях и опираться на активизацию 

моральной идентичности у подрастающей личности. Что касается активизации моральной 

идентичности у подростков и молодежи, то, принимая во внимание, что используемый для 

диагностики моральной идентичности инструментарий был разработан для выявления лич-

ности, склонной к волонтерству (Akuino, Reed, 2002), важным мероприятием, способствую-

щим снижению антисоциальной креативности, может стать и вовлечение в волонтерское 

движение. 

Выводы 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. В разных социально-политических контекстах у подростков склонность проявления ан-

тисоциальной креативности в поведении, наносящем вред другим людям в межличностном 
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взаимодействии, различается: в контексте СВО она выше, чем в относительно спокойных 

доковидных условиях. 

2. Склонность к проявлению антисоциальной креативности в поведении, наносящем вред 

другим людям (ложь, злые шутки, оригинальные способы мести) свойственна подросткам в 

большей степени, чем молодежи. Такая тенденция сохраняется в разных социально-

политических условиях (при сравнении доковидного контекста и продолжающегося контек-

ста СВО) и в разных профессиональных контекстах (при сравнении выборок силовых струк-

тур и гражданских выборок, не имеющих отношения к силовым структурам). При этом у 

представителей разных профессиональных контекстов свои особенности: уровень антисоци-

альной креативности ниже у представителей силовых структур. 

3. В текущем социально-политическом контексте у подростков и молодежи, не имеющей 

отношения к силовым структурам, уровень антисоциальной креативности в большей степени 

опосредуется таким компонентом моральной идентичности, как значимость обладания каче-

ствами морального человека: чем выше значимость, тем ниже склонность к проявлению ан-

тисоциальной креативности в поведении, наносящем вред. Профилактические мероприятия в 

социальных сетях и образовательных учреждениях по снижению антисоциальной креативно-

сти должны опираться на активизацию моральной идентичности. При этом не менее важно 

уделить внимание развитию сотрудничества и кооперации, снижению эгоцентризма, разви-

тию организованности и дисциплинированности как личностных характеристик, способ-

ствующих наибольшему снижению антисоциальной креативности. 

4. В мониторинге профессионально важных качеств и при отборе в силовые структуры 

важно учитывать следующие характеристики: наличие черт согласия и добросовестности, 

эмоциональный и когнитивный компоненты агрессии, уровень моральной идентичности. 

Интервенции с упором на данные характеристики в кадетских корпусах будут способство-

вать снижению склонности к проявлению антисоциальной креативности в поведении, нано-

сящем вред другим людям. 

Заключение 
В фокусе настоящего исследования находились подростки, обследованные в 2024 г. в 

условиях продолжающейся несколько лет специальной военной операции. Результаты пока-

зали, что склонность к проявлению антисоциальной креативности, связи с личностными ха-

рактеристиками и связи самих характеристик имеют особенности у молодежи и подростков в 

разных социально-политических условиях и в то же время схожие закономерности, если 

принимать во внимание профессиональную специфику, в данном случае принадлежность к 

силовым и гражданским профессиям. Исследование имеет ограничения, поскольку сравни-

вались результаты срезов, в которых участниками были представители двух профессиональ-

ных специализаций, не уравненных по полу. Кроме того, обследование 2023—2024 годов 

расширено по количеству переменных, что позволило лишь косвенно их сравнить с 2018 го-

дом. Однако привлечение профессионального контекста в исследование, ориентированное на 

поиск особенностей антисоциальной креативности в разных социально-политических усло-

виях, показало преимущество в выявлении тенденций феномена и определении направления 

профилактических мероприятий и интервенций для подростков и людей гражданских про-

фессий. Более того, учитывая обозначенные характеристики, можно говорить о том, что мо-

лодежь из выборки силовых структур в большей степени адаптирована к текущему социаль-

но-политическому контексту и выявленные связи и закономерности будут полезны при пси-
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хологической работе как с обычными подростками, так и с подростками с девиантным пове-

дением: важной составляющей в профилактике антисоциальной креативности является целе-

направленная работа по развитию черт личности с опорой на моральные качества. 
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Современное детство и взросление протекают в условиях новой социальной ситуации 

развития. Стремительное развитие цифровых технологий, банализация Интернета в 

практике повседневной жизни детей и подростков предоставляют не только новые 

возможности для самореализации, но и сталкивают с новыми угрозами и рисками в 

цифровой среде. Такие социально значимые проблемы, как кибербуллинг, сексуаль-

ный онлайн груминг, интернет-зависимость и другие проявления отлонящегося он-

лайн-поведения, ставят перед специалистами сложные задачи выстраивания работы с 

клиентами не только в офлайн-, но и в онлайн-режиме. В связи с этим необходимо 

осмысление новых аспектов профессиональной деятельности, связанных с необходи-

мостью оказания помощи в интернет-среде. В статье представлена концепция органи-

зации социальной и психолого-педагогической работы с подростками в сети Интер-

нет, основанная на эмпирически проверенной авторской модели компетенций специа-

листа по работе с онлайн-рисками и ресурсами и разработанная на основе схемы дея-

тельности, предложенной У. Энгестрёмом. Опираясь на типологию онлайн-рисков, 

обосновывается цель и задачи, профилактическая направленность деятельности спе-

циалистов по социальной и психолого-педагогической работе с подростками, описы-

ваются организационные аспекты такой работы. 

Ключевые слова: онлайн-риски, социальная и психолого-педагогическая работа, 

направление деятельности, абилитационная модель профилактики, компетенции спе-

циалистов, работа с подростками в сети Интернет. 
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Modern childhood and adulthood take place in a new social situation of development. The 

rapid development of digital technologies and the banalisation of the Internet in the practice 

of everyday life of children and adolescents provide not only new opportunities for self-

realisation, but also confront new threats and risks in the digital environment. Such socially 

significant problems as cyberbullying, online sexual grooming, Internet addiction and other 

manifestations pose complex tasks for professionals to build work with clients not only of-

fline but also online. In this regard, it is necessary to comprehend new aspects of profession-

al activity related to the need to provide assistance in the Internet environment. The article 

presents the concept of organisation of social and psychological-pedagogical work with ado-

lescents in the Internet, based on the empirically verified author’s model of competences of 

a specialist in working with online risks and resources and developed on the basis of the 

scheme of activities proposed by U. Engeström. Engeström. Based on the typology of online 

risks, the aim and objectives, preventive orientation of the activity are substantiated, and the 

organisational aspects of such work are described. 

Keywords: online risks, social and psychological-pedagogical work, direction of activity, 

habilitation model of prevention, competences of specialists, work with adolescents on the 

Internet. 

For citation: Bogdanovich N.V., Delibalt V.V. To the Problem of Developing the Concept of Or-

ganising Social and Psychological-Pedagogical Work with Adolescents on the Internet. 

Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 33–49. 

DOI:10.17759/psylaw.2024140403 (In Russ.). 

Введение 
Современное общество постоянно сталкивается с различными вызовами и угрозами, кото-

рые часто связаны со все возрастающим проникновением интернет-технологий в повседнев-

ную жизнь [2; 3; 5; 16]. Эти вызовы обусловлены как постоянной потребностью быть в курсе 

новых тенденций и явлений (например таких, как искусственный интеллект и его вклад в ав-

томатизацию разных процессов), так и появлением разных рисков, в том числе связанных с 

отклоняющимся поведением в сети Интернет [12; 17; 18; 21; 22]. Несмотря на то, что проис-

ходит бурное обсуждение таких негативных явлений, как кибербуллинг, группы смерти, 

фэйки, треш-контент и пропаганда разных экстремистских групп, в должностные обязанно-



Богданович Н.В., Делибалт В.В. 

К проблеме разработки концепции организации  

социальной и психолого-педагогической работы  

с подростками в сети Интернет 

Психология и право. 2024. Том 14, no. 4. С. 33–49 

Bogdanovich N.V., Delibalt V.V. 

To the Problem of Developing the Concept  

of Organising Social and Psychological-Pedagogical 

Work with Adolescents on the Internet 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 33–49 

 

35 

сти специалистов разного профиля пока не включена работа с данного рода явлениями. При 

этом в ходе научных исследований уже доказано, что они оказывают влияние на развитие 

современных детей и подростков и есть запрос на помощь со стороны самих детей и под-

ростков, их родителей, а также смежных специалистов (например, учителей). 

Обозначенные проблемы требуют обоснования и разработки концепции организации со-

циальной и психолого-педагогической работы специалистов системы образования, центров 

«Подростки России» и других учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений с подростками в сети Интернет. 

Методология и методы исследования 
В статье используется теоретическая методология, включающая анализ исследований, по-

священных онлайн-рискам, деятельностная теория Ю. Энгестрема [10; 11] для описания кон-

цепции организации социальной и психолого-педагогической работы специалистов с под-

ростками в онлайн-пространстве в соответствии со следующими пунктами: 

• возможные запросы к специалисту; 

• цель, задачи и направление деятельности специалиста; 

• нормативно-правовая база деятельности; 

• клиентские группы; 

• теоретическое обоснование деятельности; 

• компетенции специалистов; 

• организация социальной и психолого-педагогической работы с подростками в сети Ин-

тернет; 

• межведомственное взаимодействие; 

• методическое обеспечение; 

• материально-технологическое обеспечение; 

• оценка эффективности деятельности. 

Результаты и их обсуждение 
Возможные запросы к специалисту. По результатам исследования Г.У. Солдатовой, 

В.Н. Шляпникова, М.А. Журиной (2015) [22], можно выделить основные запросы к специа-

листу для работы с онлайн-рисками: так, коммуникационные риски составляют 35% обраще-

ний, технические —31% обращений, контентные — 14%, потребительские риски — 11%, а 

чрезмерная увлеченность Интернетом — 9%. 

Соответственно, авторы выделяют следующие типы запросов к специалистам в контексте 

столкновения с онлайн-рисками и их предупреждения. 

1. Коммуникативные риски: 

• кибербуллинг (травля в Интернете); 

• шантаж распространением информации о подростке (в том числе ложной); 

• сексуальное домогательство (груминг, секстинг и т. д.); 

• вовлечение в социально опасные группы (суицидальной, экстремистской и т.д. направ-

ленности); 

• общение с целью узнать личную информацию (в том числе о родителях, включая данные 

их платежных карточек и т. д.). 

2. Технические риски: 

• повреждение устройств, имеющейся на них информации и программного обеспечения; 
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• кража персональных данных в результате действия вредоносных программ; 

• взлом аккаунтов с целью использования в своих целях (в том числе с рассылкой сообще-

ний с просьбой о деньгах); 

• с помощью вредоносных программ мошенники могут вымогать у пользователей деньги, 

запугивая их угрожающими сообщениями. 

3. Контентные риски: 

• столкновение с порнографией (материалами сексуального характера); 

• просмотр агрессивного контента (жестокость, насилие, агрессия); 

• пропаганда наркотиков, алкоголя, сигарет, самоубийств, опасных способов похудения. 

4. Потребительские риски: 

• фишинг («выуживание» персональных данных); 

• кража денежных средств; 

• приобретение некачественной или контрафактной продукции. 

5. Чрезмерная увлеченность Интернетом: 

• интернет-зависимость и чрезмерное использование цифровых устройств; 

• игровая зависимость; 

• предотвращение зависимости. 

Таким образом, цель деятельности специалиста можно обозначить как оказание соци-

альной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетним при столкновении с он-

лайн-рисками и для их предотвращения, а также обеспечение подростков (а также их роди-

телей и специалистов, работающих с ними) необходимыми для полноценного развития ре-

сурсами в сети Интернет. 

При анализе деятельности данного рода специалиста [см.: 10] можно выделить следующие 

задачи: 

• проведение мониторинга рисков и ресурсов социальной среды развития подростков, 

включая использования сети Интернет; 
• разработка индивидуальной программы социальной и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетнему, в том числе при участии необходимых для этой помощи смежных 

специалистов (включая межведомственное взаимодействие), самого несовершеннолетнего 

и его законных представителей; 

• прогнозирование результатов социальной и психолого-педагогической помощи на осно-

вании оценки потребностей, личностных ресурсов и рисков несовершеннолетнего, прини-

мая во внимание его жизненную ситуацию; 

• взаимодействие со смежными специалистами (в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия) по вопросам социальной и психолого-педагогической помощи в интере-

сах несовершеннолетнего в форме консилиума и диспетчерской деятельности; 

• выбор технологий помощи несовершеннолетнему и его семье и обеспечение им доступа к 

этим технологиям; 

• подбор эффективных методов и методик социальной и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетнему в соответствии с его актуальным состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, социальным статусом; 

• определение готовности несовершеннолетнего к участию в индивидуальных и групповых 

программах в рамках программы помощи и мотивирование его и его окружения (напри-

мер, семьи) к участию в ней; 
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• консультирование и просвещение несовершеннолетнего, его законных представителей, 

специалистов образовательных, социозащитных и медицинских организаций по вопросам 

онлайн-рисков и ресурсов сети Интернет; 

• развитие и поддержание обмена профессиональными технологиями с другими специали-

стами по социальной и психолого-педагогической помощи несовершеннолетнему в сети 

Интернет; 

• оценка эффективности социальной и психолого-педагогической помощи несовершенно-

летнему; 

• оценка степени риска возникновения проблем у несовершеннолетнего после окончания 

работы и разработка рекомендаций по его сопровождению после завершения индивиду-

ального программы помощи; 

• документирование хода социальной и психолого-педагогической помощи несовершенно-

летнему и составление отчета по ее результатам для целей аудита, передача их в соответ-

ствующие инстанции. 

Направление деятельности. Акцент в деятельности данного специалиста должен ста-

виться на профилактику, понимаемую как направление деятельности специалистов системы 

профилактики (согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [25]), целью которой является «…..предупреждение 

отклонений в развитии и поведении через создание ресурсных условий для успешного фор-

мирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным 

факторам» [7; 8]. 

Нормативно-правовая база. Работа специалиста по социальной и психолого-

педагогической работе с подростками в сети Интернет имеет нормативно-правовую базу, ко-

торая, с одной стороны, относится к профилактике безнадзорности и правонарушений и 

межведомственному взаимодействию (Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Распоряже-

ние Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р (ред. от 18.03.2021) Об утверждении Концеп-

ции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них на период до 2025 года вместе с “Планом мероприятий на 2021—2025 годы по реализа-

ции Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на период до 2025 года”» [24; 25; 19]), с другой стороны — к информаци-

онной безопасности (Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2023 г, no. 1105-р «Об утверждении “Концеп-

ции информационной безопасности детей в РФ”»; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» [14; 20; 27; 26; 23]). 

Клиентские группы. С кем, собственно, должен работать данный специалист? В первую 

очередь, конечно, это подростки и их семьи (родители или лица их замещающие). Общеми-

ровые тенденции показывают, что такая работа должна начинаться намного раньше подрост-

кового возраста, поскольку это один из важных этапов превенции. Также необходимо учесть, 

что ограничиваться только работой с родителями недостаточно, порой нужно работать ком-
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плексно с окружением несовершеннолетнего — как с его расширенной семьей (братья и 

сестры, дедушки и бабушки и т. д., которые могут играть даже большее значение в его ки-

берсоциализации, чем родители), так и со сверстниками (одноклассниками, друзьями и т. д.). 

Особую клиентскую группу составляют специалисты, работающие с данными подростками 

(учителя, психологи, социальные педагоги, медики, юристы и т. д.), так как исследования 

показывают, что взрослое окружение нередко отстает в развитии цифровых компетенций, 

что, конечно, требуется преодолевать. 

Теоретическое обоснование деятельности. В основу деятельности специалиста по соци-

альной и психолого-педагогической работе с подростками в сети Интернет положена био-

психосоциальная модель, которая предполагает, что развитие человека (подростка в частно-

сти) происходит под действием различных факторов. Поэтому, с одной стороны, помощь 

должна быть основана на сборе информации из различных источников, с другой стороны эта 

помощь не должна ограничиваться работой одного специалиста (необходимо выстраивать 

межведомственное взаимодействие). Кроме того, специалист должен руководствоваться аби-

литационной моделью профилактики, которая предполагает не только устранение (нивели-

рование действия) факторов риска, но и опору на ресурсы личности и социума (или форми-

рование таких ресурсов) для решения проблем. 

Разработанная нами ранее модель специалиста основывается на концепции деятельности 

финского ученого Ю. Энгестрёма, которая в свою очередь является переосмыслением отече-

ственной культурно-исторической концепции и психологической теории деятельности. Ее 

эвристический потенциал связан с тем, что «…деятельностная концепция экспансивного 

обучения и развития Ю. Энгестрёма направлена на исследование и моделирование деятель-

ности в прикладном аспекте для решения практических задач различного рода организаций и 

профессиональных сообществ» [11], что как раз требуется для разработки модели нового ти-

па специалиста. 

Компетенции. В своей предыдущей статье, основываясь на модели деятельности специа-

листа, мы предложили следующую модель компетенций [9; 10], в соответствии с которой 

специалист, работающий с подростками в том числе в интернет-среде, должен быть способен 

и готов: 

• проводить мониторинг социальной среды (включая Интернет), в том числе оценку рисков, 

уязвимостей и ресурсов развития, и формировать просоциальную развивающую среду для 

детей, подростков и взрослых (в особенности для лиц с девиантным поведением) (пред-

метная компетентность); 

• выстраивать помощь с учетом развития трудной жизненной и юридически значимой ситу-

ации (с учетом Российского законодательства, в том числе касательно среды Интернета) 

(правовая просвещенность); 

• к содержательному взаимодействию со специалистами других организаций (в том числе 

другой ведомственной подчиненности) с целью организации комплексной помощи клиен-

ту (межведомственная компетентность); 

• рефлексивно относиться к своей деятельности и обмениваться методиками, программами 

и технологиями, доказавшими свою эффективность (коммуникативная компетент-

ность); 

• к разработке, модификации и применению научно обоснованных методик, программ и 

технологий социальной и психолого-педагогической работы с подростками в сети Интер-

нет (технологическая (цифровая) компетентность); 
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• к развитию своей профессиональной компетентности (в том числе через получение супер-

визии), а также к саморазвитию и самообразованию (личностная компетентность). 

Организация социальной и психолого-педагогической работы с подростками в сети 

Интернет. Для работы с подростками в сети Интернет необходимо для начала провести 

комплексный мониторинг социальной ситуации развития подростка. Сбор такой информа-

ции позволяет специалисту понять, какие потребности есть у подростка и как он их реализо-

вывает онлайн и офлайн. При этом специалисту необходимо владеть современными данны-

ми (и постоянно их обновлять) о тенденциях в использовании интернет-технологий (напри-

мер о новых способах общения, играх и т. д.) и владеть интернет-фольклором (слэнгом, ха-

рактеристиками интернет-субкультур) для распознания увлечений подростка и тех преиму-

ществ и опасностей, которые они несут с собой. Поэтому предполагается обмен такой ин-

формацией сделать через портал общения таких специалистов, где будет вики-словарь (за-

полняемый самими специалистами разных центров), банк диагностики (где будут анализиро-

ваться основные данные об изменениях в социальной ситуации развития), банк технологий, 

программ и методик (где будет организован взаимообмен информацией) и форум для обще-

ния, где можно обсуждать разные тенденции и получать супервизорскую помощь от коллег. 

В соответствии с данными мониторинга проводится межведомственный консилиум, куда 

специалист приглашает всех коллег (в том числе не работающих в данной организации), ко-

торые имеют отношение к проблеме подростка. На данный консилиум (на том или ином эта-

пе работы) могут привлекаться родители и даже сам подросток, если их участие будет спо-

собствовать разрешению проблемы. Решение консилиума закрепляется документально, где 

каждый участник закрепляет за собой свои действия по разрешению проблемы и согласовы-

ваются сроки. Таким образом, вырабатывается индивидуальный план сопровождения случая, 

который может быть скорректирован на последующих консилиумах. 

В ходе выполнения своей части плана специалист подбирает технологии, программы и 

методы помощи из банка технологий и адаптирует их под конкретный случай, а возможно, и 

разрабатывает необходимую программу (технологию, методику). В соответствии с опреде-

ленными рисками необходимо расставить приоритеты среди мишеней помощи. Иногда важ-

но осуществлять диспетчерскую деятельность (не функцию по перенаправлению клиента, а 

именно создание условий (в том числе мотивирования)) для предоставления необходимой 

помощи (медицинской, правовой и т. д.). Для такой деятельности специалисту необходимо 

иметь карту социальных сервисов, которую необходимо постоянно обновлять. 

Предполагается, что работа данного специалиста не сводится только к контактам офлайн с 

анализом онлайн-активности. Существует ряд технологий, позволяющих определять различ-

ные риски девиантного или виктимного поведения подростков с последующей реализацией 

программы помощи (в том числе коррекция уже сформированного отклоняющегося онлайн-

поведения). Но в таких разработках подчеркивается, что только работой онлайн деятельность 

специалиста не ограничивается, так как человек существует и в офлайн-реальности, а значит, 

можно и нужно с ним выходить на контакт, вовлекая в том числе в просоциальные виды дея-

тельности (как по месту жительства, учебы, так и на базе подростковых центров). 

Еще одна сторона деятельности такого специалиста состоит в онлайн-консультировании 

для того, чтобы люди могли и сами к нему обращаться за помощью. Здесь акцент делается не 

только на самих подростках (хотя они в приоритете), но и на их окружение (родителей или 

лиц их замещающих, родственников, одноклассников, специалистов, работающих с ними и т. 

д.). 
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Таким образом, в деятельности специалиста по социальной и психолого-педагогической 

работе с подростками в сети Интернет можно выделить несколько сценариев: 

1. мониторинг офлайн → помощь офлайн и онлайн (с привлечением смежных специали-

стов); 

2. мониторинг онлайн → помощь онлайн и офлайн (тоже с привлечением смежных специа-

листов); 

3. обращение к специалисту самого подростка и/или его окружения → помощь онлайн и 

офлайн (тоже с привлечением смежных специалистов); 

4. организация онлайн-мероприятий с последующим сопровождением нуждающихся в соци-

альной и психолого-педагогической помощи (в том числе с привлечением смежных спе-

циалистов). Возможна разработка и методическое обеспечение иных сценариев помощи. 

Взаимодействие с внешними организациями (межведомственное взаимодействие). В 

связи с тем, что работа с подростками в сети Интернет связана как с решением проблем ши-

рокого масштаба (начиная с технических, заканчивая юридическими), специалист должен 

иметь алгоритмы взаимодействия с различными организациями. Еще большую значимость 

такое взаимодействие имеет на этапе разработки программ помощи (онлайн и офлайн), в 

частности на консилиуме специалистов. Чем более комплексной и адресной будет данная 

помощь, тем более эффективной она будет, а, значит, больше возможностей обеспечить бла-

гополучие подростков (не только тех, кто нуждается в помощи, но и их окружения, которое 

может быть подвержено вторичной травматизации). 

Уже на этапе мониторинга взаимодействие должно включать как можно больше специа-

листов различных субъектов профилактики (в соответствии с 120 ФЗ [26]), что позволяет 

определить более точную стратегию оказания помощи конкретному подростку. 

При необходимости блокировки ненадлежащего контента нужно контактировать с адми-

нистраторами сайта (социальной сети, каналов в мессенджерах и т. д.). Возможно возникнет 

необходимость в повышении технической грамотности специалиста при взаимодействии с 

новыми технологиями. 

В рамках юридически значимых ситуаций, в которых существует риск жизни и здоровью 

несовершеннолетних, а также есть признаки нарушения закона, необходимо обращаться в 

правоохранительные органы. 

Методическое обеспечение. Организация полноценной деятельности специалистов по 

социальной и психолого-педагогической работе с подростками в сети Интернет требует ряда 

методических разработок. 

Многие задачи решило бы создание площадки (портала) для общения специалистов си-

стемы профилактики, где можно было бы организовать: 

• банк методик и технологий; 

• автоматизированное место работы специалиста (с автоматической обработкой методик 

сбора данных), включающее в себя базу данных о современном детстве (подростничестве) 

для совместных научных разработок и моделей (в рамках исследования девиантного пове-

дения онлайн); 

• форум для обсуждения правовых вопросов с привлечением юристов; 

• карту социальных ресурсов для определения насыщенности социальными сервисами того 

или иного населенного пункта (региона в целом); 
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• форум для обмена опытом решения различных проблем для профессионального сообще-

ства, анализа и систематизации типовых и нестандартных запросов, обсуждения кейсов из 

реальной практики;  

• ресурс для развития профессиональных компетенций, где специалист мог бы найти мате-

риал для самообразования и повысить свою квалификацю; 

Отметим, что необходима система методической поддержки работы психологов и других 

специалистов. 

Вышесказанное обобщает модель методического обеспечения специалиста (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель методического обеспечения профессиональной деятельности специалиста  

по социальной и психолого-педагогической работе с подростками в сети Интернет 

Имеющиеся методические разработки. Существующие в настоящее время методиче-

ские разработки можно условно разделить на офлайн-, онлайн- и смешанные технологии. 

Наш анализ показывает, что сейчас работа с интернет-рисками большей частью идет в 

офлайн-режиме [6]. 

Офлайн-технологии чаще всего предусматривают разную степень интерактивности (лек-

ции, дискуссии, тренинги) в обсуждении вопросов безопасности в интернет-пространстве. 

Чаще всего аудиторией таких программ являются родители или учащиеся старших классов, 

хотя классные часы разработаны для всех классов (с 1-го по 11-й) (например, см.: [15]). 

Онлайн-технологии различаются большим разнообразием — здесь можно найти как кве-

сты, квизы (тесты), кроссворды, так и специально разработанные игры, виртуальные цифро-

вые помощники и т. д. 

В принципе на данный момент для работы с подростками могут быть использованы все 

возможности Интернета, с использованием как компьютера, так и мобильного устройства. В 

социальных сетях создаются различные группы, в которых подросток может получить по-

мощь. 

Бурно развиваются чат-боты (например Сабинушка, Лейка, Асечка, Зигмунд, Псайко, 

Психаи, Парри, Куки или всякие другие, которые имеют специальные базы данных и активно 

учатся научно обоснованному психологическому консультированию). 

https://www.sabina-ai.com/ru/
https://leahelps.ru/
https://getasya.ru/
https://zigmund.online/zigmund-gpt
https://chat-bot-psycholog.ru/dogpsy/
https://psychai.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/PARRY
https://chat.kuki.ai/
https://psyaip.tilda.ws/
https://habr.com/ru/companies/yanorm/articles/779422/
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Существуют специализированные порталы, которые ставят перед собой различные цели: 

от мониторинга отклоняющегося поведения несовершеннолетних до организации межведом-

ственного взаимодействия. Существуют так называемые порталы, целью которых является 

помощь подросткам, их родителям и специалистам, работающим с ними онлайн. Так, напри-

мер, портал «Дети России онлайн» [13] представляет проекты Фонда развития Интернета и 

на нем можно ознакомиться с исследованиями по проблемам восприятия и использования 

ИКТ детьми и подростками, их социализации в развивающемся информационном обществе, 

быть в курсе новостей, можно посмотреть различные видео, позаниматься на тренажере по 

курсу «Кибербезопасность» для средней школы и т. д. 

Для мобильных устройств создаются приложения, которые решают различные задачи, 

эти приложения можно использовать в том числе для работы с подростками. Так, например, 

есть приложения, которые помогут подростку спланировать время, расслабиться (релаксаци-

онные) и т. д. 

Отдельно можно выделить онлайн-консультирование. Это не только использование раз-

личных дистантных форм связи, таких как электронные письма, мессенджеры, переписка в 

социальных сетях и видеосвязь. Но также разрабатываются системы аватаров для более про-

стого установления контакта, например с маленькими детьми [2]. 

Онлайн-технологии в большей или меньшей степени автоматизированы. Можно сказать, 

что, например, просмотр мультфильма или фильма, прохождение онлайн-тестирования не 

требуют присутствия специалиста, однако тогда и эффект такой технологии остается неиз-

вестным. Иногда обсуждение становится важной частью содействия изменениям. 

Сейчас уже разрабатываются игровые технологии, через которые предполагается разви-

тие саморегуляции и различных свойств личности. Но это может быть и использование уже 

существующих и зарекомендовавших себя игр, правда, здесь необходимы исследования для 

определения мишеней воздействия в данных играх [1]. 

Не меньшее значение имеют технологии-события, когда активность клиента при поддерж-

ке специалиста позволяет ему повысить самооценку, найти свои способы самореализации. 

Однако можно сделать вывод о том, что на данный момент существует мало технологий 

помощи для активного вмешательства в противоправные действия несовершеннолетних, хо-

тя уже разрабатывается онлайн «уличная работа», которая позволит «вытянуть» молодежь из 

околоэкстремистских движений. 

Для организации деятельности специалистов по социальной и психолого-педагогической 

помощи подросткам в сети Интернет необходимо иметь алгоритмы действий в разных случа-

ях (например: [17]), на основе которых специалист выстраивает карту межведомственного 

взаимодействия, в том числе вовлекая самого подростка в процесс оказания помощи, опреде-

ляя его ответственность в разрешении трудной жизненной ситуации. 

Материально-технологическое обеспечение. Для этой работы специалисту важно иметь 

доступ к современному компьютерному оборудованию с выходом в Интернет, с комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе оте-

чественного производства (состав определяется в программах и подлежит обновлению при 

необходимости). При необходимости в работе может быть использовано дополнительное 

оснащение (веб-камера, гарнитура и т. д.). 

Существенной частью деятельности специалиста по социальной и психолого-

педагогической помощи подросткам в сети Интернет является работа с различного рода ба-

зами данных, специальными методиками мониторинга (желательно автоматизированными) и 
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площадками общения. В связи с этим необходимо постоянное взаимодействие с технической 

поддержкой (оптимально с программистами разного профиля, так как быстро изменяющаяся 

интернет-реальность требует регулярных изменений в программном обеспечении). 

Оценка эффективности. Оценка эффективности социальной и психолого-педагогической 

работы с подростками в сети Интернет может заключаться как в количественных, так и в ка-

чественных показателях. К количественным традиционно относят статистику — количество 

случаев, программ помощи (например, утвержденных на консилиуме индивидуальных пла-

нов сопровождения случая); а также результаты мониторинга, в том числе данные психодиа-

гностики (показатели до и после вмешательства, а также отсроченные результаты) и т. д. Ка-

чественные показатели включают в себя как отчеты по сопровождению случая, отчеты о ра-

боте специалиста за год, так и анализ эффективности практик (в виде статей и выступлений 

на различных форумах и конференциях); отзывы клиентов (подростков и их родителей и т. д.); 

специалистов-смежных специальностей (тех, с которыми осуществлялось сотрудничество, и 

тех, кто не был привлечен к совместной работе, но работал с данными подростками) и т. д. 

Выводы и заключение 
В данный момент существуют острая необходимость работы специалистов с онлайн-

рисками: 

• есть запросы как собственно от несовершеннолетних, так и от их родителей (либо лиц их 

замещающих) и специалистов, с ними работающих, на основе которых сформулирована 

цель и задачи для данных специалистов; 

• существует нормативно-правовая база для деятельности специалистов данного профиля; 

• обоснована модель компетенций, которая позволяет развернуть определенную концепцию 

организации деятельности данных специалистов; 

• описано методическое и материальное обеспечение работы; 

• детализирована оценка эффективности. 

В дальнейшем предполагается создание системы научного, методического и профессио-

нального сопровождения деятельности специалистов по работе с подростками в сети Интер-

нет, что позволит быстро развернуть комплексную помощь в решении возникающих онлайн-

рисков и проблем и способствовать высокой эффективности этой помощи. 
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В статье с привлечением эмпирического материала раскрываются вопросы информа-

ционно-психологической уязвимости и психологической устойчивости в контексте 

утомленности сотрудников органов внутренних дел. Цель исследования – выявление 

взаимосвязи утомленности с психологической устойчивостью и информационно-

психологической уязвимостью сотрудников и установлений различий в выраженности 

данных параметров у сотрудников, имеющих различный уровень утомленности. Ре-

спондентами выступили 271 сотрудник органов внутренних дел. Среди обследован-
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ной подготовки Санкт-Петербургского университета МВД России, а также 85 дей-

ствующих сотрудников со стажем служебной деятельности от 3 до 7 лет, проходив-

ших повышение квалификации в СПбУ МВД России. Использовали психодиагности-

ческих методик: Субъективная оценка уровня утомленности личности, Шкала психо-

логической устойчивости личности и Шкала информационно-психологической уяз-

вимости. Установлено, что повышение утомленности сопровождается повышением 

информационно-психологической уязвимости и снижением психологической устой-

чивости. Установлено, что в группе сотрудников с низким уровнем утомленности по-

казатели информационно-психологической уязвимости находятся на низком уровне, 

тогда как психологической устойчивости – на высоком. У обследованных с высоким 

уровнем утомленности показатели уязвимости выражены на высоком уровне, а устой-

чивости – на низком. Тогда как в группе субъектов с умеренным уровнем утомленно-

сти, показатели информационно-психологической уязвимости и устойчивости выра-

жены на среднем уровне. 

Ключевые слова: служебная деятельность, тонус, активность, устойчивость, уязви-

мость, внимание, работоспособность, память. 
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The article with the involvement of empirical material reveals issues of information-

psychological vulnerability and psychological stability in the context of fatigue of employ-

ees of internal affairs bodies. The purpose of the study is to identify the relationship between 

fatigue and psychological stability and information-psychological vulnerability of employ-

ees and to establish differences in the severity of these parameters among employees with 

different levels of fatigue. The respondents were 271 employees of the internal affairs bod-

ies. Among the surveyed 97 cadets of the fifth year of full-time education and 89 students of 

the initial training of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Rus-

sia, as well as 85 current employees with service experience from 3 to 7 years who under-

went advanced training at the SPBU MVD of Russia. We used psychodiagnostic techniques: 

Subjective assessment of the level of personality fatigue, Scale of psychological stability of 

the personality and Scale of information and psychological vulnerability. It has been estab-

lished that an increase in fatigue is accompanied by an increase in information and psycho-

logical vulnerability and a decrease in psychological stability. It was found that in a group of 

employees with a low level of fatigue, indicators of information and psychological vulnera-

bility are at a low level, while psychological stability is at a high level. In those surveyed 

with a high level of fatigue, vulnerability indicators are expressed at a high level, and resili-

ence - at a low level. Whereas in the group of subjects with a moderate level of fatigue, indi-

cators of information and psychological vulnerability and resilience are expressed at an av-

erage level. 

Keywords: service activity, tone, activity, resilience, vulnerability, attention, performance, 

memory. 
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Введение 
Внимание к информационно-психологической уязвимости сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации обусловлено значимостью поддержания общественного по-

рядка и безопасности в условиях специальной военной операции и вызванными ею угрозами. 

Кроме того, в развернутой странами коллективного Запада антироссийской пропагандист-

ской компании сотрудники органов внутренних дел выступают объектами деструктивного 

воздействия. Целями этого воздействия является деморализация личного состава органов 

внутренних дел, обесценивание их деятельности в общественном сознании. Достижению це-

лей способствует современное информационное пространство. Оно позволяет распростра-

нять видео- и текстовые фрагменты, содержащие недостоверную и эмоционально окрашен-

ную информацию, на неограниченную по охвату аудиторию. Это способствует, во-первых, 

развитию негативно-враждебного отношения, как к конкретным сотрудникам органов внут-

ренних дел и членам их семей, так и органам, организациям и подразделениям системы МВД 

России; во-вторых — снижению доверия к органам внутренних дел Российской Федерации 

как наиболее крупному сегменту системы государственных правоохранительных органов. 

Следует подчеркнуть, что информационно-психологическая уязвимость сотрудников орга-

нов внутренних дел может сказываться на решении потенциальных кандидатов относительно 

поступления на службу (учебу), побуждать к увольнению, в том числе до достижения выслу-

ги лет, дающей право на пенсию. 

Актуальность исследования подкрепляется отсутствием целостных научных представле-

ний о сущности информационно-психологической уязвимости сотрудников органов внут-

ренних дел, факторах ее возникновения, регуляции и условиях проявления. В научной лите-

ратуре преобладает рассмотрение отдельных феноменов информационно-психологической 

уязвимости, что говорит об отсутствии целостного представления о данном явлении, в том 

числе и в юридической психологии. Недостаточность операционализации конструкта «ин-

формационно-психологическая уязвимость» выражается в отсутствии надежных (соответ-

ствующих психометрическим требованиям) инструментов для ее оценки, особенно у сотруд-

ников органов внутренних дел, методов ее предупреждения и профилактики. 

В рамках нашего подхода «информационно-психологическая уязвимость» рассматривает-

ся как психологическое явление, содержательно отличающееся от других индивидуально-

психологических особенностей сотрудников органов внутренних дел, проявляющихся в 

профессиональной деятельности (например виктимность, стресс-уязвимость и др.). Полага-

ем, что информационно-психологическую уязвимость необходимо рассматривать в контек-

сте оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Так, напря-

женность оперативно-служебной деятельности может приводить к утомленности сотрудни-

ка, повышая тем самым его уязвимость к различным информационным и информационно-

психологическим воздействиям, тогда как условием, препятствующим этому, выступает 

психологическая устойчивость. 

В научных представлениях о надежности субъекта профессионального труда психологи-

ческая устойчивость, равно как и утомленность рассматривались в тесной связи с качеством 
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и продуктивностью деятельности, выступали в виде комплексных показателей негативного 

воздействия деятельности на сотрудника органа внутренних дел [17]. Способность сохранять 

психологическую устойчивость и противодействовать утомлению характеризовала уровень 

профессиональной подготовленности субъектов профессий риска [16]. Считая устойчивость 

и утомленность характеристиками субъекта труда, сказывающимися на эффективности его 

деятельности [15], авторы изучают причинно-следственные отношения между ними и ин-

формационно-психологической уязвимостью. Тем самым проверяется предположение о не-

зависимости информационно-психологической уязвимости от смежных по своему воздей-

ствию на сотрудника органа внутренних дел явлений его профессиональной деятельности, а 

также конкретизируется психологическая специфика информационно-психологической уяз-

вимости. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи утомленности с психологической 

устойчивостью и информационно-психологической уязвимостью сотрудников органов внут-

ренних дел и установление различий в выраженности данных параметров у сотрудников, 

имеющих различный уровень утомленности. 

Результатами исследования является концептуализация сущности информационно-

психологической уязвимости сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации, от-

граничение ее характеристик от проявлений психологической устойчивости и утомленности. 

Исследование отношений между психологической устойчивостью, утомленностью и инфор-

мационно-психологической уязвимостью обогащает представление об их влиянии на субъек-

та труда, конкретизирует их значение как в объективном, так и субъективном измерении 

трудовой деятельности. 

Теоретические предпосылки и обзор исследований. Проблема информационно-

психологической уязвимости преимущественно поднималась в исследованиях информаци-

онно-психологической устойчивости и безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

Так, Е.Г. Барановым предложено рассмотрение сущности и содержания понятия «информа-

ционно-психологическая устойчивость» [2], А.Г. Караяни проанализировано данное понятие 

применительно к деятельности сотрудников органов внутренних дел [14], М.В. Виноградо-

вым, О.А. Ульяниной описаны психологические аспекты информационного воздействия на 

сотрудников органов внутренних дел [5], А.А. Астаховой, Ю.А. Кошкаровой устойчивость к 

деструктивным информационным воздействиям рассматривается в рамках профессионально-

го мастерства сотрудников органов внутренних дел [1], М.Б. Владимировой описаны меха-

низмы и защита от информационного воздействия [6] и др. 

Обзор исследований показал, что информационно-психологическая уязвимость как само-

стоятельный феномен является малоизученным и нуждается в дополнительном теоретиче-

ском обосновании и эмпирических исследованиях. Отметим, что в зарубежных научных ис-

следованиях вопросы «информационно-психологической уязвимости» раскрываются в не-

скольких предметных областях. Так, в исследованиях групп и сообществ информационно-

психологическая уязвимость рассматривается в виде неустойчивости представлений членов 

группы под воздействием отдельных членов группы или внешних факторов. Уязвимость ха-

рактеризует неспособность членов группы сохранять свои представления (в том числе цен-

ности, убеждения, цели, решения) и проявляется в изменчивости группового мнения (кон-

формность) [27]. Изучение подверженности членов группы внешнему воздействию показы-

вает, что сила влияния обратно пропорциональна степени эмоциональной сплоченности ее 

членов и их отождествления с группой. При этом отождествление подразумевает не только 
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социальную идентификацию с группой, но и принятие ее ценностей. Исследователи подчер-

кивают стабилизирующую роль ценностей группы в противодействии информационному 

воздействию, показывая, что максимальный эффект достигается тогда, когда предписанные 

группе (формальные) и сформированные группой (неформальные) ценности одинаково при-

знаются членами группы [36]. 

Наиболее близкими проблеме информационно-психологической уязвимости сотрудников 

органов внутренних дел выступают исследования методов когнитивной войны (cognitive war-

fare) [28]. В терминах когнитивной войны уязвимость может быть определена как способ-

ность субъекта подвергаться внешнему воздействию, целенаправленно влияющему на его 

ценности, убеждения, установки [29]. Психологическое воздействие выражается в распро-

странении информации, содержащей неверные сведения (дезинформация), формирующей 

негативное эмоциональное состояние (гнев, страх) или искажающей базовые ценности (ре-

лигиозные, социальные, этнические и иные) [34]. 

Отдельное предметное поле составляют исследования восприятия негативной информа-

ции. Уязвимость рассматривается как неспособность субъекта критически оценивать инфор-

мацию, отделяя истинную от ложной, регулировать воздействие эмоционально значимой 

информации на собственные представления, чувства и поведение [31]. Изучаются предпо-

сылки подверженности информационному воздействию, процесс восприятия и переработки 

неверной информации, решения и поступки, вызванные информационным влиянием. Пока-

зано, что информационная уязвимость приводит к снижению способности восприятия нега-

тивной, но значимой для субъекта информации, некритичностью и нарушением осмысления 

[35], сочетающимися с распространением данной информации на окружающих [33]. К пред-

посылкам подверженности информационному воздействию относят индивидуально-

психологические характеристики субъекта (интровертированность, импульсивность, подо-

зрительность, эмоциональная нестабильность) [32; 37], когнитивные особенности (интуитив-

ный стиль мышления, неосведомленность), характеристики ценностно-мотивационной сфе-

ры, предрасполагающие к принятию подобной информации (ценности, убеждения, установ-

ки) [30]. 

В целом, анализ зарубежных исследований показывает, что информационно-

психологическая уязвимость разрабатывается в междисциплинарном предметном поле, охва-

тывающем социальные, когнитивные и индивидуально-психологические аспекты восприя-

тия, переработки и использования информации субъектом труда. Уязвимость рассматривает-

ся в виде негативного психологического состояния, характеризующегося изменениями не 

только содержания информации (субъективных представлений, отношений), но и ее воспри-

ятия (оценки) и переработки (сопоставления, сравнения, категоризации, обобщения). Пока-

зано, что дезинформирование и манипулирование психоэмоциональным состоянием отно-

сится к наиболее часто применяемым средствам воздействия на личный состав правоохрани-

тельных органов стран-объектов когнитивной войны [28], а изменение представлений и цен-

ностей используется в качестве основного средства воздействия на общественное сознание 

[13; 22]. 

Вопросам утомления (утомляемости) посвящены исследования В.А. Бодрова [3], 

В.П. Зинченко, А.Б. Леоновой [12], Л.В. Куликова [18], А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской 

[19]; Н.Б. Масловой, И.А. Блощинского, В.Н. Максименко [21] и др. Влияние утомляемости 

на аспекты работоспособности изучались Б.Б. Величковским [4], В.В. Захаровым, Н.Н. Яхно 
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[10], Б.В. Зейгарник [11], А.Р. Лурией [20], Л.А. Огородниковой [23], С.Я. Рубинштейн [24], 

В.О. Ушаковой [25], Л.В. Черемошкиной, Т.Н. Осининой [26] и др. 

Укажем, что несмотря на наличие отдельных исследований, отношения информационно-

психологической уязвимости и психологической устойчивости в контексте утомленности 

сотрудников органов внутренних дел нуждаются в дополнительном теоретическом обобще-

нии и эмпирическом анализе. Актуальными являются вопросы взаимосвязи информационно-

психологической уязвимости и психологической устойчивости с утомленностью сотрудни-

ков, существования различий в выраженности уязвимости у сотрудников, имеющих различ-

ный уровень утомленности. Ответы на поставленные вопросы определяют цель нашего эм-

пирического исследования. 

Основными понятиями исследования выступают: информационно-психологическая уяз-

вимость, психологическая устойчивость и утомленность. 

Информационно-психологическая уязвимость сотрудников органов внутренних дел в ста-

тье рассматривается в двух аспектах: 

а) информационном, характеризующем негативные аспекты восприятия, оценки и исполь-

зования информации сотрудником в оперативно-служебной деятельности. Уязвимость в ра-

боте с оперативно-служебной информацией приводит к ошибкам ее восприятия (например к 

неполноте, неточности), к трудностям оценки (например к преувеличению, преуменьшению), 

проблемам использования в деятельности (например к избыточности, игнорированию); 

б) психологическом, раскрывающем негативное влияние индивидуально-

психологического состояния на восприятие, оценку и применение информации в оператив-

но-служебной деятельности. Уязвимость способствует появлению у сотрудника трудностей и 

ошибок в работе с информацией, влиянию информации на эмоциональное состояние сотруд-

ника (например, изменения настроения посредством переживания страха, гнева, печали), 

усилению субъективной значимости информации (проявление интереса или безразличия). 

При рассмотрении психологической устойчивости личности будем придерживаться пози-

ции, представленной в исследованиях Л.В. Куликова [18]. Так, психологическая устойчи-

вость — это качество личности, позволяющее преодолевать трудности, возникающие как в 

обыденной жизни, так и в служебной деятельности. 

Под утомленностью понимаем неблагоприятное психическое состояние, сопровождаемое 

субъективным переживанием снижения устойчивости и концентрации внимания, производи-

тельности, качества и надежности запоминания и воспроизведения информации, низкой ра-

ботоспособностью [8]. 

Анализируя содержание уязвимости, устойчивости и утомленности, сформулируем ряд 

предположений, базирующихся на существующих представлениях об их психологической 

сущности. Во-первых, полагаем, что информационно-психологическая уязвимость взаимо-

связана с психологической устойчивостью. Так, чем более психологически устойчив сотруд-

ник, тем меньше риск негативного воздействия информации, с которой он сталкивается (тем 

ниже его информационно-психологическая уязвимость), в том числе и в процессе решения 

оперативно-служебных задач. В частности полагаем, что психологическая устойчивость вли-

яет на полноту восприятия, объективную оценку и уместное применение новой информации 

сотрудником. Снижение психологической устойчивости нарушает восприятие новой инфор-

мации, способствует появлению ошибок в оценке информации, выражается в игнорировании 

либо избыточном использовании новой информации в осуществляемой деятельности. В слу-
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чае поступления дезинформации очевидно, что психологическая неустойчивость еще более 

исказит ее, помешает ее верифицировать, будет использоваться при принятии решений. 

Во-вторых, считаем, что информационно-психологическая уязвимость пропорциональна 

утомленности сотрудника. Поскольку оперативно-служебная деятельность в силу своей спе-

цифики (например интенсивности труда, психоэмоционального напряжения и ответственно-

сти) сопровождается существенным вовлечением психологических ресурсов, невозможность 

их восстановления закономерно приводит к состоянию утомленности. Соответственно, 

утомленность будет снижать психологическую устойчивость сотрудников органов внутрен-

них дел, повышая их информационно-психологическую уязвимость. 

Материалы и методы 
Респондентами выступили 271 сотрудник органов внутренних дел. Среди обследованных 

— 97 курсантов пятого курса очной формы обучения и 89 слушателей первоначальной под-

готовки Санкт-Петербургского университета МВД России, а также 85 действующих сотруд-

ников (стаж служебы — от 3 до 7 лет), проходивших повышение квалификации в СПБУ 

МВД России. Укажем, что достоверных (значимых) различий между обследованными груп-

пами (курсанты, слушатели первоначальной подготовки и сотрудники, проходившие повы-

шение квалификации) по показателями использованных методик установлено не было. По-

этому они были объединены в одну общую выборку. 

Цель эмпирического исследования — выявление взаимосвязи утомленности с психологи-

ческой устойчивостью и информационно-психологической уязвимостью сотрудников орга-

нов внутренних дел и установление различий в выраженности данных параметров у сотруд-

ников, имеющих различный уровень утомленности. 

В исследовании проверяются три гипотезы. 

1. Информационно-психологическая уязвимость сотрудников органов внутренних дел 

взаимосвязана с их психологической устойчивостью и утомленностью. 

2. Существуют различия в выраженности информационно-психологической уязвимости у 

сотрудников ОВД с разным уровнем психологической устойчивости и утомленности. 

3. Информационно-психологическая уязвимость сотрудников ОВД варьируется в зависи-

мости от уровня их психологической устойчивости и утомленности. 

Методы исследования. Сбор данных проводился методом стандартизированного самоот-

чета (опросника). Применялись: 

а) шкала «Информационно-психологическая уязвимость» (С.В. Духновский, А.С. Цимбал), 

позволяющая оценить потенциальную возможность субъекта стать жертвой информационно-

психологического воздействия (прямого и/или косвенного), включая его неспособность из-

бежать негативного влияния информации там, где оно объективно и/или субъективно было 

предотвратимо. Представленная шкала содержит семь пунктов, оценка которых говорит об 

уровне выраженности измеряемого качества в континууме «устойчивость—уязвимость». 

Статистическая оценка характеристик распределения ответов демонстрирует удовлетвори-

тельные результаты согласованности (ср. знач. = 27,5; станд. отклон. = 7,86; согласованность 

утверждений шкалы ( Кронбаха) = 0,84; корреляция между утверждениями = 0,51); 

б) опросник «Субъективная оценка уровня утомленности личности» (С.В. Духновский, 

Э.К. Шелепина) [8]. Применяли для выявления уровня утомленности сотрудника как прояв-

ления его доминирующего состояния в результате интеллектуальной, эмоциональной и/или 

физической нагрузки, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности, 
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выражающегося в изменении когнитивной сферы человека (памяти и внимания) и приводя-

щего к снижению его работоспособности. Анализ распределения ответов показывает удовле-

творительные результаты согласованности (ср. знач. = 38,5; станд. отклон. = 14,6; согласован-

ность утверждений шкалы (-Кронбаха) = 0,81; корреляция между утверждениями = 0,43). 

в) шкала «Психологическая устойчивость» из опросника «Переживание психологическо-

го кризиса личностью» (С.В. Духновский [9]). Статистическая оценка распределения ответов 

показывает удовлетворительные результаты (ср. знач. = 26,3; станд. отклон. = 4,74; согласо-

ванность утверждений шкалы (-Кронбаха) = 0,83; корреляция между утверждениями = 0,61). 

Методами обработки результатов выступили метод дескриптивной статистики, а также 

статистические процедуры, обеспечивающие проверку исследовательских гипотез — корре-

ляционный анализ, критерий сравнения, расчет общей линейной модели (general linear model, 

GLM). Обработка результатов проводилась при помощи программного пакета «SPSS 23.0». 

Результаты и обсуждение 
Результаты эмпирического доказательства выдвинутых нами гипотез приводятся последо-

вательно. 

Гипотеза 1. Для проверки гипотезы о существовании взаимосвязи утомленности с психо-

логической устойчивостью и информационно-психологической уязвимостью использовали 

процедуру корреляционного анализа. В результате были выявлены значимые взаимосвязи 

между ними (табл. 1). 

Таблица 1 

Интеркорреляции показателей «информационно-психологическая уязвимость»,  

«утомленность» и «психологическая устойчивость» 

Показатели Уязвимость Утомленность Устойчивость 

Информационно-психологическая уязвимость 1 0,45 –0,41 

Утомленность 0,45 1 0,42 

Психологическая устойчивость –0,41 0,42 1 

Примечание: коэффициенты корреляции — на уровне р ≤ 0,01. 

Данные табл. 1 показывают следующее. Выявлена прямая взаимосвязь показателя утом-

ленности с показателем информационно-психологическая уязвимости (0,45 при р ≤ 0,01) и 

обратная — с показателем психологической устойчивости (–0,45 при р ≤ 0,01). Таким обра-

зом, неблагоприятное изменение психического состояния в сочетании с субъективным пере-

живанием ухудшения памяти, внимания и работоспособности (показатель утомленности), 

сопровождается: 

• повышением способности субъекта стать жертвой негативного влияния информации, 

включая прямое и/или косвенное информационно-психологическое воздействие (показа-

тель информационно-психологической уязвимости); 

• снижением стойкости, уравновешенности и самодостаточности (показатель психологиче-

ской устойчивости). 

Кроме того, установлена взаимосвязь между показателями шкал «Информационно-

психологическая уязвимость» и «Психологическая устойчивость» (–0,41, при р ≤ 0,01). Соот-

ветственно, повышение уязвимости сопровождается снижением устойчивости. Наличие дан-

ной взаимосвязи может служить одним индикаторов конструктной валидности шкалы «Ин-

формационно-психологическая уязвимость». 
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Таким образом, предположение о наличие взаимосвязи показателей информационно-

психологической уязвимости, психологической устойчивости и утомленности нашло свое 

эмпирическое подтверждение. Соответственно, повышение утомленности сотрудника в ре-

зультате интенсивности и напряженности служебной деятельности сопровождается повыше-

нием его информационно-психологической уязвимости и снижением психологической 

устойчивости личности. 

Гипотеза 2. Для проверки гипотезы о существовании различий в выраженности психоло-

гической устойчивости информационно-психологической уязвимости у сотрудников ОВД с 

разным уровнем утомленности был проведен сравнительный анализ. На основании данных, 

полученных по опроснику «Субъективная оценка уровня утомленности личности» (СОУ), 

выборка была разделена на три группы: 

а) с повышенным уровнем утомленности (n = 61 человек, 65,37 ± 4,1 балла); 

б) с умеренным уровнем утомленности (n = 102 человека, 42,4 ± 3,9 баллов); 

в) с низким уровнем утомленности (n = 108 человек, 65,37 ± 4,1 баллов). 

Затем были установлены различия между данными группами (применяли t-критерий Сть-

юдента) по шкалам «Информационно-психологическая уязвимость» и «Психологическая 

устойчивость». Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Информационно-психологической уязвимость и психологическая устойчивость  

у сотрудников с разным уровнем утомленности 

Показатели уязвимости и устойчивости  Уровни утомленности 

Низкий 

(n = 108) 

Средний 

(n = 102) 

Повышенный 

(n = 61) 

Информационно-психологическая уязвимость  14,5±3,2 20,3±3,5 27,1±3,8 

Психологическая устойчивость  32,1±1,4 28,4±2,3 21,9±2,0 

Данные табл. 2 показывают наличие достоверных различий в выраженности показателей 

информационно-психологической уязвимости и психологической устойчивости между груп-

пами сотрудников с разным уровнем утомленности (значения t-критерия находятся в диапа-

зоне от 1,89 до 1,95). Так, по мере увеличения утомленности имеет место снижение значений 

показателя по шкале «Психологическая устойчивость» и увеличение значений по шкале 

«Информационно-психологическая уязвимость». Установлено, что показатели информаци-

онно-психологической уязвимости в группе сотрудников с высоким уровнем утомленности 

достоверно выше, чем в группе с низким и средним уровнем, тогда как показатель психоло-

гической устойчивости достоверно выше в группе обследованных с низким уровнем утом-

ленности, чем с высоким и средним. 

Гипотеза 3. Эмпирическая проверка гипотезы о вариативности состояния информацион-

но-психологической уязвимости в зависимости от уровня психологической устойчивости и 

утомленности осуществлялась методом обобщенных линейных моделей (General linear 

model). Использование метода позволяет оценить прямое влияние психологической устойчи-

вости и утомленности на уязвимость, а также эффект их сочетания. 

Для проведения оценки значения показателей уязвимости, устойчивости и утомленности 

были преобразованы в ранги. Основанием преобразования выступило их квартильное рас-

пределение: в первый квартиль вошли значения, составившие диапазон от 0 до 25%, второй 

— от 26—50%, третий — от 51—75%, четвертый — от 76—100%. Необходимость перевода 
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обусловлена разным диапазоном измерения используемых в исследовании методик (для уяз-

вимости размах составил 35 баллов, утомленности — 61, устойчивости — 17 баллов). После 

преобразования диапазоны сравнялись, а диапазон степеней свободы (df) снизился до 16. Ре-

зультаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Зависимость информационно-психологической уязвимости  

от влияния психологической устойчивости и утомленности 

Показатели уязвимости и устойчивости  Статистики модели 

SS df F-крит. p 2 

Модель 247,3 15 39,75 < 0,001 0,67 

Психологическая устойчивость 75,4 3 60,57 < 0,001 0,38 

Утомление  7,62 3 6,12 < 0,001 0,059 

Психологическая устойчивость и утомление 36,16 9 9,68 < 0,001 0,229 

Примечание: характеристики модели R2 = 0,67; свободный член (intercept) df = 293, F = 1960, 

p < 0,001; проверка допустимости: дисперсии гомогенны (крит. Ливена p > 0,05), распреде-

ление соответствует нормальному (крит. Колмогорова—Смирнова, p > 0,05); сокращения: 

SS — сумма квадратов отклонений, df — количество степеней свободы, p — оценка вероят-

ности ошибки, 2 — значение эффекта. 

Графически результаты представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Состояние информационно-психологической уязвимости сотрудников  

с разным уровнем психологической устойчивости и утомленности: 

По оси ординат (Y) отложены значения информационно-психологической уязвимости (где 

высокие значения — безопасность, низкие — уязвимость); по оси абсцисс (X) — значения 

утомления (где высокие значения — утомление, низкие — работоспособность). 

Уровни психологической устойчивости обозначены разным цветом: голубым (1) — низкая 

устойчивость; серым (2) — пониженная устойчивость; желтым (3) — средняя устойчивость; 

зеленым (4) — высокая устойчивость. 
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Уровни психологической устойчивости представлены в 95% доверительных интервалах 

(confidence interval). 

Результаты анализа влияния психологической устойчивости и утомленности на информа-

ционно-психологическую уязвимость свидетельствуют, во-первых, о возможности их соче-

тающегося (совокупного) воздействия, объясняющего 67% изменений состояния уязвимости. 

Этот факт подтверждает предположение об отграничении (независимости) информацион-

но-психологической уязвимости от смежных феноменов (психологической устойчивости, 

утомленности). По-видимому, информационно-психологическая уязвимость может быть рас-

смотрена в виде самостоятельного психологического явления, а ее изучение должно осу-

ществляться в более широком предметном поле, учитывающем не только индивидуально-

психологические характеристики, но и когнитивные особенности восприятия и переработки 

информации. 

В пользу данного вывода свидетельствуют различия в уровне уязвимости участников, 

оценившим ее максимально высоко (и средне оценившим свою психологическую устойчи-

вость (группы 1 и 2 на графике)) и участникам, оценившим ее низко (группы 3 и 4). На сред-

нем и высоком уровне утомления информационно-психологической защищенность снижает-

ся, что может быть объяснено не только эмоциональной нестабильностью, но и трудностями 

в работе с оперативно-служебной информацией. Кроме когнитивных особенностей, различия 

в уровне уязвимости могут быть объяснены особенностями ценностно-мотивационной сфе-

ры сотрудника. Данный вывод поддерживается различием в устойчивости у лиц с разным 

уровнем утомления и может объясняться мотивационной направленностью и ценностными 

ориентациями, обеспечивающими сопротивление негативному воздействию утомления и 

информации. 

Интерпретация результатов исследования. В ходе эмпирического исследования были 

проверены гипотезы об отношениях между информационно-психологической уязвимостью 

сотрудника органа внутренних дел, уровнем его психологической устойчивости и состояни-

ем утомленности. Необходимость исследования обусловлена как практическими соображе-

ниями предупреждения и профилактики деструктивного информационного воздействия на 

представления, переживания и решения сотрудников органов внутренних дел, так и непол-

нотой научных знаний об этом явлении. 

Отталкиваясь от предположения об информационно-психологической уязвимости как 

свойстве сотрудника органа внутренних дел, определяющей возможность подвергнуться 

негативному воздействию, эмпирическое исследование проверяло роль психологической 

устойчивости и утомления в этом процессе. 

Посредством метода общей линейной модели (general linear model) были установлены от-

ношения между уязвимостью, психологической устойчивостью и утомленностью. Выявлено, 

что уязвимость подвержена их сочетающемуся влиянию, а ее рост зависит от недостатка 

психологической устойчивости (= 1,76, df =270, t = –12,391 при р < 0,001) при нарастании 

утомления ( = 0,57, df = 270, t = –3,944 при р < 0,001). Анализируя результаты, следует при-

нять во внимание преобладающее влияние психологической устойчивости на уязвимость в 

сравнении с утомлением (F-крит. (устойчивость) = 60,57, p < 0,001 и F-крит. (утомление) = 

6,12, p < 0,001). 

С практической точки зрения это свидетельствует о целесообразности повышения инфор-

мационно-психологической безопасности посредством совершенствования психологической 

устойчивости как более сильного регулятора по сравнению с утомлением. При этом важно 
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отметить, что влияние психологической устойчивости и уровня утомления не является со-

пряженным, поскольку при их низких уровнях показатели уязвимости также находятся в 

низких диапазонах, однако при превышении средних значений утомления (М ± 0,5*) уяз-

вимость психологически неустойчивых вырастает, хотя у высокоустойчивых остается на 

практически том же уровне. 

Заслуживают внимания факты влияния утомления на информационно-психологическую 

уязвимость. Так установлено, что в группе сотрудников с низким уровнем утомленности по-

казатели информационно-психологической уязвимости находятся на низком уровне, тогда 

как психологической устойчивости — на высоком. В группе обследованных с высоким уров-

нем утомленности показатели уязвимости выражены на высоком уровне, а устойчивости — 

на низком. В группе субъектов с умеренным уровнем утомленности показатели информаци-

онно-психологической уязвимости и устойчивости выражены на среднем уровне. Данный 

факт указывает на значение психоэмоциональной регуляции в информационно-

психологической уязвимости сотрудников разной степенью утомления и нуждается в допол-

нительном изучении. 

Практическая значимость выводов обосновывается характером деятельности сотрудника 

органов внутренних дел, связанной с получением и обработкой значительных объемов ин-

формации. Высокий темп деятельности, заставляющий интенсивно использовать информа-

ционно-коммуникационные средства для решения служебных задач, повышает восприимчи-

вость сотрудников органов внутренних дел к различным источникам данных. Учитывая, что 

современные средства передачи информации характеризуются слиянием текстового, визу-

ального и аудиального способов кодирования информации (креолизацией), это задействует 

эмоциональное восприятие и снижает критичность оценки. Данная особенность объясняет 

применение креолизованных текстов в операциях информационного воздействия [29], инте-

рес ученых и практиков к их психолингвистическому анализу [7]. 

С учетом новых сведений о роли психологической устойчивости и утомления, можно за-

ключить, что противодействие информационно-психологической уязвимости нуждается в 

комплексном изучении, как ее психоэмоциональных, так и когнитивных факторов, влияю-

щих на сотрудника органа внутренних дел. 

Результаты расширяют представление об информационно-психологической уязвимости 

как самостоятельном психологическом образовании, лишь отчасти обусловленном психоло-

гической устойчивостью и утомлением, обосновывают необходимость изучения механизмов 

восприятия информации сотрудником органов внутренних дел, ее переработки и оценки, 

применения и распространения. 

Выводы 
1. Показано, что информационно-психологическая уязвимость сотрудников органов внут-

ренних дел может быть представлена как возможная подверженность воздействию информа-

ции, способной негативно влиять на оперативно-служебную деятельность и психологическое 

благополучие. 

2. Эмпирически установлено сочетающееся и разнонаправленное влияние психологиче-

ской устойчивости и утомленности на информационно-психологическую уязвимость со-

трудников. Психологическая устойчивость в целом способствует сохранению информацион-

но-психологической безопасности сотрудника с разным уровнем утомленности. Повышение 
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утомленности сопровождается повышением информационно-психологической уязвимости и 

снижением психологической устойчивости. 

3. Показано, что повышенная информационно-психологическая уязвимость имеет место у 

сотрудников с повышенной утомленностью — на фоне их неблагоприятного психического 

состояния, выражающегося в усталости, слабости, снижении ресурса сил, в сочетании с пе-

реживанием ухудшения памяти, внимания, снижения работоспособности и психологической 

устойчивости личности. Повышение информационно-психологической уязвимости сопро-

вождается снижением способности противостоять трудностям, неблагоприятному давлению 

обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность, в том числе и в пространстве слу-

жебной деятельности (психологическую устойчивость). 
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Актуальные данные официальной статистики свидетельствуют о неуклонном сниже-

нии преступлений, совершенных в нашей стране. Отмечается общий гуманистический 

вектор развития отечественной правоохранительной системы и, в частности, системы 

исполнения наказаний, выражающийся в уменьшении числа лиц, как привлеченных к 

уголовной ответственности, так и осужденных к реальному лишению свободы на 

определенный срок, создании и развитии института пробации, как системы поддерж-

ки освободившихся из мест лишения свободы. Вместе с тем проблема преступности в 

целом и повторной преступности в частности не теряет своей актуальности. В пред-

ставленной работе проводится анализ данных научных исследований, посвященных 

изучению повторной преступности. Особый акцент сделан на группе осужденных, не-

однократно отбывавших наказание в местах лишения свободы или ранее отбывавших 

наказание в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. Через призму исследования данной выборки с психологических позиций 

анализируется вопрос эффективности системы исправления лиц, совершивших пре-

ступления. 

Ключевые слова: исправление, наказание, молодежь, осужденные, повторная пре-

ступность, преступное поведение, преступность, рецидив, уголовно-исполнительная 

система Российской Федерации. 
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Current data of official statistics show a steady decline in the number of crimes committed 

in our country. There is a general humanistic vector of development of the domestic law en-

forcement system and, in particular, the system of execution of punishments, which is ex-

pressed in the reduction in the number of persons both criminally prosecuted and sentenced 

to real imprisonment for a certain period of time, the creation and development of the insti-

tute of probation as a system of support for those released from prison. At the same time, the 

problem of crime in general and repeat crime in particular does not lose its relevance. The 

presented work analyzes the data of scientific research devoted to the study of repeat crime. 

Special emphasis is made on the group of convicts who repeatedly served their sentences in 

places of deprivation of liberty or previously served their sentences in educational colonies 

of the criminal-executive system of the Russian Federation. Through the prism of the study 

of this sample, the issue of the effectiveness of the system of correction of persons who have 

committed crimes is analyzed from a psychological point of view. 
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Введение 
Обращаясь к проблеме преступности, основной задачей мы видим выражение ее не только 

в конкретных цифрах официальной статистики и в их динамике, но в первую очередь счита-

ем необходимым через цифровое выражение проблематики выйти на более общий, а потому 

более значимый, по нашему мнению, уровень понимания анализируемого феномена, отра-
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жающего духовно-нравственное состояние нашего общества. В текущих условиях современ-

ного мира обращение к данному вопросу представляется крайне важным, в особенности если 

рассматривать его через призму вовлечения в противоправную деятельность молодежи. 

Нельзя не учитывать того факта, что представители криминального мира, занимающие выс-

шее положение в преступной иерархии, целенаправленно проводят работу по вовлечению 

молодежи в противоправную деятельность, о чем свидетельствует перехваченная переписка 

между представителями криминального сообщества в местах лишения свободы: «Уделяйте 

максимальное внимание тем, кто заезжает на Централ впервые, доводите, поясняйте моло-

дежи, ведь это Наша смена в будущем и от того, как им будет все преподнесено, зависит 

многое — всегда это помните!» [5]. 

Рассматривая преступность как явление, отражающее текущее состояние общества, нельзя 

не согласиться с профессором В.А. Номоконовым, исследующим философию преступности, 

в том, что в основе нее лежит бездуховность, так как без духовного наполнения человеческая 

жизнь во всем ее многообразии мертвеет [14]. 

Закономерно возникает необходимость в определении понятия «преступность». Как объ-

ект исследования, преступность — сравнительно самостоятельное социальное явление, со-

стоящее из количественно-качественных характеристик и подчиняющееся статистическим 

закономерностям [9]. Ю.М. Антонян определяет преступность как сумму всех фактов пре-

ступного поведения конкретных личностей [1]. Преступное поведение, совокупным выраже-

нием которого является преступность, по своей природе многогранно и включает в себя как 

минимум четыре важных аспекта: юридический — как действия, запрещенные государством; 

моральный — как поведение, нарушающее принятые ненормативные регуляторы; социаль-

ный — как действия, которые нарушают установленные традициями и обычаями правила 

поведения; психологический — как поведение, приносящее удовлетворение за счет причи-

нения боли и ущерба другим [19]. Подобная детализация данного феномена, на наш взгляд, 

крайне важна, так как не только отражает сложную неоднородную сущность преступности, 

но и показывает, какие именно границы преступает человек, совершая противоправные дея-

ния. Это, в свою очередь, позволит выявить то, что побуждает к подобным действиям, вы-

вить мотивацию, которая может различаться принципиально, но при этом находить выраже-

ние в форме преступного поведения. Например, мотивация может быть протестной, оппози-

ционной, при полном социально-бытовом благополучии, а может выражаться в острой необ-

ходимости, граничащей с выживанием. Например, чтобы удовлетворить свои витальные по-

требности, при общей асоциальной или антисоциальной направленности личности. Понима-

ние этого позволит установить причины совершения подобных поступков и, как следствие, 

будет способствовать определению наиболее важных направлений путей решения данной 

проблемы. Именно по этой причине к феномену преступности обращено внимание предста-

вителей как медицинской, биологической, юридической, педагогической, философской, так 

и психологической наук. Уточним, что в самой проблеме преступности отдельным вопросом 

выделяется повторная преступность. Повторная преступность представляет собой совокуп-

ность преступлений, совершенных лицами, к которым уже применялись уголовное наказание 

или иные меры уголовно-правового характера за ранее совершенные ими преступления. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании применялись: 
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• метод анализа отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме исследова-

ния. Результаты применения данного метода позволили выработать научные представле-

ния о природе (причинах и условиях) повторной преступности и их динамике; 

• метод анализа официальных статистических данных различных правоохранительных ве-

домств (МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации) России, а также 

официальных статистических данных правоохранительных органов зарубежных стран. 

Данный метод позволил описать, условно, объективное состояние повторной преступно-

сти в Российской Федерации. 

Результаты и обсуждение 
В силу юридических и психологических особенностей данного феномена выделение по-

вторной преступности из преступности вообще вполне обоснованно именно с психологиче-

ской точки зрения, так как неоднократное совершение преступлений относительно объек-

тивно отражает устойчивую асоциальную или антисоциальную направленность личности, 

что подразумевает пропреступную систему убеждений, взглядов, ценностей и т. д. Можно 

утверждать, что лица, многократно совершающие преступления, являются основой преступ-

ности. Также это можно рассматривать в целом как своеобразный социальный феномен. 

Важно отметить, что они, являясь носителями устойчивых преступных установок, крими-

нальной субкультуры, транслируя и распространяя ее в обществе, заражают его. По этой 

причине к исследованию этой проблемы объективно не снижается не только теоретический, 

но и практический интерес. Для подробного изучения повторной преступности необходимо 

обратиться к исследованиям, отражающим практику применения права к лицам, совершив-

шим преступления, описав, таким образом, актуальный «правовой фон», на котором рас-

сматриваемая проблема будет представлена более рельефно. 

Так, в исследовании О.Р. Афанасьевой и М.В. Гончаровой, посвященном изучению пре-

ступности, на основе анализа данных о практике осуждения в России в период с 2007 по 

2017 г., было выявлено, что каждый пятнадцатый гражданин был осужден. Авторы отмеча-

ют, что в связи с общей тенденцией гуманизации уголовного законодательства за указанный 

период отмечается снижение осужденных лиц, в том числе лиц, осужденных к реальному 

лишению свободы на определенный срок. Вместе с тем доля лиц, осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, снизилась незначительно. Авторы делают, на наш взгляд, 

вполне обоснованный вывод об уже сформированном «классе преступников», прошедших 

школу «тюремного воспитания». И, как следствие, исследователи задаются вопросом об эф-

фективности применения наказания в виде лишения свободы [2]. В дополнение к выводу ав-

торов добавим, что данные тенденции отражаются на «качественном» составе контингента, 

содержащегося в исправительных учреждениях. Он стал сложнее, поскольку, как было отме-

чено выше, в исправительных колониях и тюрьмах сконцентрировались в основном те из 

осужденных, кто избрал для себя преступный образ жизни. 

Сделанные выводы отчасти корреспондируются с выводами, отраженными в исследова-

нии С.Л. Бабаяна и В.А. Анфиногенова, примерно того же временного периода. Исследова-

тели на примере лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не 

связанным с изоляцией от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительных ин-

спекциях, установили, что совершавшие преступления повторно в достаточно высокой доле 

не были заняты трудом или учебой [3]. Закономерно возникает вопрос о способах получения 

ими средств на удовлетворение своих потребностей, которыми пользовались данные лица до 
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осуждения. И с высокой степенью уверенности можно предположить об их незаконном ха-

рактере, итогом которого и стало осуждение. 

Исследование, проведенное в 2013 г. А.В. Звоновым и С.А. Пичугиным, включало в себя 

опрос сотрудников правоохранительных органов и судей на предмет причин совершения по-

вторных преступлений, по их субьективному мнению. В качестве основных причин респон-

денты высказали: отрицательные морально-психологические качества осужденного, вера в 

безнаказанность (указали 65,6% опрошенных); материальная нужда, низкий уровень доходов, 

зарплаты (50,6%); влияние окружающих лиц, в том числе криминальной среды (48,1%) [7]. 

Н.С. Артемьев и А.Н. Бурчихин отмечают, что на преступное поведение рецидивистов 

оказывают влияние такие факторы, как сильное социально-экономическое расслоение в об-

ществе, ослабление нравственного влияния института семьи, недооценка общественной 

опасности рецидивной преступности, связанной, по мнению авторов, с нарушением преем-

ственности поколений сотрудников правоохранительных органов, распространением в обще-

стве и, в особенности в молодежной среде, воровских традиций и обычаев. 

Сопоставим выводы ученых-исследователей относительно причин преступности и данных 

официальной статистики государственных органов, занимающихся правоохранительной дея-

тельностью. Так, характеризуя состояние преступности в нашей стране, следует обратиться к 

сведениям официальной статистки Генеральной прокуратуры Российской Федерации [15]. 

 

Рис. 1. Всего зарегистрировано преступлений в период с 2018 по 2023 г. 

Из данных, приведенных на рис. 1, становится видно, что динамика количества зареги-

стрированных преступлений в период с 2018 по 2022 г. имеет вид перевернутой параболы, у 

которой пик приходится на 2020 год а далее отмечается значительное снижение описываемо-

го показателя. Похожие изменения согласуются со сведениями, также отражающими отдель-

ные аспекты преступности, а именно в отношении лиц, к которым применены меры уголов-

ного наказания. 
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В.О. Коваленкова и Р.М. Жиляев в своей работе отмечают тенденции к ежегодному со-

кращению общего числа осужденных в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (далее — УИС). Данное обстоятельство ис-

следователи объясняют гуманизаций уголовной политики в нашей стране и расширением 

сферы применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных с ли-

шением свободы. Также исследователи отмечают, что число лиц, впервые совершивших пре-

ступления небольшой и средней тяжести, в среднем не превышает 3,15% от общей численно-

сти осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях [10]. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что остальная часть осужденных представляет собой груп-

пу, более сложную в плане криминальной зараженности и общей преступной ориентации. 

Проведем более детальный анализ статистических данных, характеризующих состояние 

преступности. 

 

Рис. 2. Количество выявленных лиц, совершивших преступления, лиц, ранее совершавших 

преступления, и их доля от общего числа лиц, совершивших преступления 

Сопоставляя данные, представленные на рис. 2, можно сделать вывод о том, что сужде-

ния, высказанные в представленных выше исследованиях, подтверждаются. В частности — 

вывод об усложнении качественного состава преступников. При тенденции к снижению об-

щего числа лиц, совершивших преступления, доля тех из них, кто ранее уже совершал пре-

ступления, из года в год сохраняется на стабильном уровне выше среднего. 

В качестве характеристики лиц, ранее совершавших преступления [11] (рис. 3), отметим, 

что выявляется достаточно типичная ситуация, в которой более половины представителей 

обсуждаемой группы не имели постоянного источника дохода. Данный показатель можно 

интерпретировать как минимум с двух сторон, а именно: следует отметить, что часть данных 
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лиц находились в условиях отсутствия возможности трудоустроиться, трудиться и получать 

в достаточной мере средства для удовлетворения своих минимальных потребностей, в част-

ности витальных, обусловливающих саму возможность жить в физическом понимании. Фак-

тор безработицы, относительно личности, имеет объективно-субъективный характер, так как, 

безусловно, оказывает влияние на рост преступности, в частности на рост корыстных пре-

ступлений [6]; но в то же время решение добывать средства преступным путем принимается 

человеком, как правило, осознанно, а следовательно, лежит в плоскости мировосприятия, си-

стемы допустимого и недопустимого в картине мира самого субъекта. 

 

Рис. 3. Доля лиц, ранее совершивших преступления, не имеющих постоянного источника  

дохода; доля лиц, совершавших преступления в состоянии алкогольного опьянения;  

доля лиц, совершавших преступления в состоянии наркотического опьянения,  

от общего числа лиц, совершивших преступления в период с 2018 по 2023 г 

Весьма показательными в плане характеристики лиц, неоднократно совершавших пре-

ступления, являются данные о доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения. Практически неизменным является то обстоятельство, что в подобном состоянии 

совершалась треть преступлений. Также следует при интерпретации представленных цифр 

отталкиваться от вероятных обстоятельств, в которых преступления были совершены. Весь-

ма интересна дискуссия о том, считать ли наличие алкогольного опьянения обстоятельством, 

отягощающим преступление. Ряд правоведов считают, что нахождение в состоянии алко-

гольного опьянения не отягчает преступление, так как умысел на его совершение, по их мне-

нию, у преступника уже имелся, а алкоголь лишь снял внутренние ограничения, страх его 

совершения. Вместе с тем другие исследователи данного вопроса считают иначе, относя со-

стояние алкогольного опьянения на момент совершения преступления к обстоятельствам его 

отягчающим [16]. 

Отметим, что в каждом конкретном случае наличие данного обстоятельства следует рас-

сматривать предметно, индивидуально и в комплексе с иными факторами, которые могут но-

сить объективный, субъективный и объективно-субъективный характер. Мы придерживаем-

ся мнения о том, что наличие алкогольного либо наркотического опьянения должно усили-

вать ответственность за совершенное преступление. Так как в контексте особенностей лич-
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ности лиц, неоднократно совершавших преступления, наличие у них алкогольной зависимо-

сти или «статуса» алкоголя как приоритетной формы проведения досуга свидетельствует об 

увеличении вероятности совершения ими преступлений. С практикой употребления нарко-

тических веществ прослеживается аналогичная ситуация. Кроме того, как показывают ис-

следования, осознавая у себя наличие «проблем с алкоголем», выражающихся, в том числе, в 

правонарушениях разной степени социальной опасности, лишь ничтожная часть из них об-

ращаются за квалифицированной помощью [12]. Таким образом, зная о наличии у себя такой 

криминогенной привычки или даже заболевания, люди не обращаются за специальной по-

мощью с целью избавиться от присущей им вредной привычки/заболевания. Это следует 

рассматривать как самостоятельное решение оставаться потенциально опасным для обще-

ства в период нахождения в состоянии опьянения. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что фактор личности является одной из со-

ставляющих явления преступности. Подчеркнем, что личность преступника является именно 

одним из факторов преступности в дополнение к тем условиям, в которых данная личность 

находится или в которых формировалась. 

Размышляя о личностных истоках формирования преступного поведения, обратимся к ре-

зультатам исследования несовершеннолетних делинквентов Е.И. Ильянковой, которые поз-

волили выявить ряд важных психологических аспектов вхождения человека в «преступ-

ность», формирования у него преступного поведения, к которым, как было установлено, от-

носятся потребность в острых ощущениях, наличие травматического опыта, низкий уровень 

психологического благополучия, ощущение одиночества и т. д.; в особенности нам пред-

ставляется важным в этом исследовании вывод о том, что различные формы отклоняющегося 

поведения для несовершеннолетних обеспечивают личностную самореализацию, что позво-

ляет поддерживать необходимый уровень самооценки [8]. 

Отметим интересные результаты исследования Н.А. Цветковой, посвященного изучению 

рецидивной женской преступности [18]. В заключение своей работы исследователь делает 

выводы, с которыми мы не можем не согласиться. Так, в основе совершения женщинами по-

вторных преступлений лежит совокупность негативных социально-психологических факто-

ров, носящих объективно-субъективный характер, к которым относятся проблемы трудо-

устройства после отбывания наказания за первое совершенное преступление, трудности ре-

шения проблем, связанных с местом жительства и т. д. Кроме того, к субъективным факто-

рам следует отнести и особенности личности самих исследуемых женщин в их судьбе, при-

ведшие к повторному совершению преступления, к ним можно отнести и повышенный уро-

вень делинквентности (выше среднего, по результатам исследования), неспособность сказать 

«нет» в социальных ситуациях, когда предлагается участие в сомнительном деле, в котором 

отражаются дефекты умения установления социальных контактов, в результате, как мы мо-

жем предположить, конформизма или наличия «внутренней готовности» к правопослушному 

поведению и т. д. 

В дополнение к данным результатам отметим, что в 2021 г. один из соавторов публикации 

принимал участие в исследовании, респондентами которого выступали лица, неоднократно 

совершавшие преступления, неоднократно осужденные и неоднократно отбывавшие наказа-

ние в местах лишения свободы. При этом их путь в местах лишения свободы начинался в 

несовершеннолетнем возрасте в воспитательных колониях [4; 11; 13]. Указанная последней 

характеристика имела принципиально важный характер, так как позволяла выявить, во-

первых, мотивы совершения первого преступления в несовершеннолетнем возрасте, и, во-
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вторых, установить основные мотивы совершения последующих преступлений, которые 

фиксировались после освобождения. 

Остановимся на отдельных сторонах полученных результатов. Так, более половины 

опрощенных (53,2%) на момент проведения исследования имели 2—3 судимости. 73,9% ре-

спондентов находились в возрастном диапазоне от 26 до 45 лет. Это период наибольшей 

продуктивной трудовой и интеллектуальной активности человека, однако в данном случае 

имеющийся потенциал реализован не на созидание, а на разрушение в широком смысле это-

го слова. Дополнительный и показательный штрих, указывающий на потери для общества в 

трудовом резурсе, указывает тот факт, что 76,6% имеют среднее образование (профессио-

нальное, специальное или техническое). 

Важной особенностью исследования являлось то, что осужденным предложили самим 

проанализировать причины, которые повлияли на совершение ими первого преступления. 

Согласно полученным ответам, 38,2% к таковым отнесли нахождение в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения в момент совершения преступления, 38,1% — неблаго-

приятное материальное положение, 34,8% — негативное влияние окружения. 

И именно те же самые факторы привели их к совершению повторного преступления (не-

благоприятное материальное положение / отсутствие работы — 42,2%, нахождение в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения в момент совершения преступления — 

36%, негативное влияние окружения — 31,1%). 

Приведенные данные исследований, как теоретического, так и практического характера, 

отражают окружающую действительность нашего общества в контексте рассматриваемой 

проблематики. 

Вместе с тем проблема повторной преступности актуальна и для других стран. 

Так, в исследовании D. Yukhnenko, L. Farouki, S. Fazel был осуществлен обзор рецидивной 

преступности за 6 лет в 33 странах (станы Западной и Восточной Европы, Азии и т. д.) [25]. 

На основании полученных данных исследователи, взяв за точку отсчета рецидивной пре-

ступности временной интервал в 2 года, определили, что показатель повторной преступности 

варьируется от 17,6 до 54,9% в разных странах. Указывая на сложность объективной оценки 

данного феномена, основанной на данных статистической отчетности официальных государ-

ственных органов, неизбежно содержащих в себе определенные ошибки по тем или иным 

причинам, авторы вместе с тем отметили ряд совпадений уровня повторной преступности в 

разных странах в зависимости от характера совершенного преступления. Так, по сравнению 

с лицами, осужденными за насильственные преступления, лица, осужденные за имуществен-

ные преступления, имели более высокий уровень рецидивизма. Лица, осужденные за пре-

ступления, связанные с наркотиками, имели сопоставимые показатели рецидивизма с лица-

ми, осужденными за насилие. У лиц, осужденных за сексуальные преступления и нарушения 

правил дорожного движения, наблюдался более низкий уровень рецидивизма по сравнению с 

лицами, осужденными за насильственные преступления [25]. 

В Соединенных Штатах Америки исследователи отмечают, что в течение первых трех лет 

после освобождения 68% снова совершают преступления и данный показатель увеличивает-

ся до 79% и 83% через пять и девять лет после освобождения соответственно. В качестве 

причин повторной преступности также отмечаются проблемы с трудоустройством, жильем, 

возможностью добывать себе пропитание, отсутствием или утерей (в силу длительности от-

бывания наказания и изоляции от общества) трудовых навыков, недостаточной социальной 

поддержкой и т. д. [1]. При этом в данную категорию входит потенциально наиболее продук-

тивная с точки зрения возраста часть общества. 51% вышедших на свободу находились в 



Суслов Ю.Е., Фёдоров А.Ф., Беспалова А.В. 

Современные проблемы повторной преступности. 

Социально-психологический аспект 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 68–84 

Suslov Yu.E., Fedorov A.F., Bespalova A.V. 

Modern Problems of Repeated Criminality.  

Socio-Psychological Aspect 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 68–84 

 

77 

возрастном диапазоне от 25 до 39 лет. 32% освобожденных отбывали наказание за преступ-

ления, связанные с наркотиками, 30%, — за преступления против собственности, 26% — за 

насильственные преступления и 13% — за нарушения общественного порядка [20]. 

Статистика рецидивов преступлений в Ирландии за 2019 год показывает, что 44,6% лиц, 

освобожденных из-под стражи, совершили повторное преступление в течение года после 

освобождения. В группу риска совершения повторного преступления в течения года входят 

молодые люди в возрасте младше 25 лет. В 2019 г. 53,3% лиц, совершивших повторные пре-

ступления, были младше 25 лет [23]. 

В Швейцарии было проведено изучение уголовных преступлений, совершенных в период 

с 1984 по 2014 г. лицами, родившимися в один год (1966 год). За 30 лет был изучен их кри-

минальный путь. Всего в исследовании было изучено 8690 человек [24]. Все эти лица совер-

шали преступления. В первые 9 лет повторно совершили преступления 38%. Из тех, кто со-

вершил повторное преступление, в последующие 9 лет уже 51% совершили третье преступ-

ление. Исследователи отметили одну из закономерностей в совершении повторного преступ-

ления. Чем за более количество нарушенных статей законодательства изначально осужден 

человек, тем выше риск совершения им повторного преступления в будущем. Так, если че-

ловек впервые был осужден по одной статье уголовного законодательства, то уровень реци-

дива составляет 37% в течение 9 лет после отбытия наказания за первое преступление. Дан-

ный показатель возрастает до 75% в случае, когда человек был впервые осужден по трем ста-

тьям уголовного законодательства. Также отмечается, что осужденные за более тяжкие пре-

ступления после освобождения чаще совершают повторные преступления. 

Отмечается, что чем раньше по возрасту совершено первое преступление, тем выше риски 

совершения данными лицами повторного преступления. Так, уровень рецидива у лиц, со-

вершивших первое преступление в 18 лет — 49%, в 22 года — 33%, в 26 лет — 29%. 

Что касается пола, то у мужчин уровень первого рецидива после девяти лет составляет 

40%, у женщин — 26%. 

В Австралии, согласно официальным данным, уровень повторной преступности составля-

ет от 35% до 41% в течение двух лет после освобождения. Примерно 25% совершают по-

вторное преступление в течение 3 месяцев после освобождения. В данном исследовании 

подтверждается закономерность, отмеченная швейцарскими исследователями: чем раньше 

по возрасту совершено первое преступление, тем выше риск повторного преступления [22]. 

Выводы 

Таким образом, на основании сравнительного анализа данных о повторной преступности, 

как в России в разные временные периоды, так и за рубежом, в качестве основных причин, 

способствующих совершению преступлений, в том числе повторно (два и более раз), можно 

выделить: 

• отсутствие постоянного места работы; 

• неорганизованный досуг, как у несовершеннолетних, так и у взрослых, ранее отбывавших 

наказание в местах лишения свободы; 

• криминальная субкультура. Данная причина взаимосвязана в предыдущей. Как известно, 

природа не терпит пустоты и поэтому имеющееся неорганизованное свободное время, не-

сформированные социально одобряемые формы поведения, заполняются хаотично и не-

редко деструктивными формами, в том числе и теми, которые носят явно делинквентный 

характер; 
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• социальная стигматизация со стороны окружения — стереотипное негативное восприятия 

лиц, ранее отбывавших наказание, ожидание от них противоправных действий; 

• личностная делинквентность как внутренняя готовность к противоправному поведению; 

• наличие аддикций. В первую очередь речь идет об алкогольной и наркотической зависи-

мости, способствующих или даже побуждающих к совершению преступлений. 

Приведенные данные можно трактовать двояко, так как, с одной стороны, мы отмечаем 

(основываясь на ответах респондентов) относительно устойчивые условия, в которых нахо-

дится человек и в которых он совершает преступления. С другой стороны, нельзя не учиты-

вать тот факт, что описываемые условия и их влияние могут быть нивелированы действиями 

делинквентной личности, т. е. эта сторона потенциального преступления находится в зоне 

ответственности самого человека. 

Несмотря на то, что, согласно законодательству, официально, формально подготовка к 

освобождению лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, начинается не 

позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы, в реальности она начинает-

ся с первой минуты нахождения осужденного в местах лишения свободы. 

В исправительных учреждениях лицам, совершившим преступления, прививается дисци-

плина соблюдения режима дня, труда, отдыха, самообслуживания, что на самом деле являет-

ся одним из оснований нормального, социально приемлемого и одобряемого поведения. 

Также оказывается медицинская помощь, оформляются документы, которые должны быть у 

осужденного на момент освобождения из мест лишения свободы, но которые могли у него 

отсутствовать. Оформляются льготы и пенсии, на которые он имеет по закону право и про-

чее. Кроме того, регулярно проводятся мероприятия воспитательного и психологического 

характера, способствующие личностному росту осужденного. То есть системно в социаль-

ном, правовом, медицинском, личностном плане проводится восстановление приемлемого 

уровня функционирования человека в обществе. Понятно, что данная работа, проводимая 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, направлена на ре-

шение актуальных проблем осужденных, хотя последние могут этого и не осознавать, тем 

самым профилактируя и упреждая вероятности совершения повторных преступлений после 

освобождения. Конечно, остается еще много нерешенных вопросов относительно последу-

ющей ресоциализации осужденных после освобождения из мест лишения свободы. 

С психологической точки зрения, анализируя приведенные данные исследований, прове-

денных как юристами, психологами, так и педагогами, мы видим, что лица, неоднократно 

совершавшие преступления и неоднократно отбывавшие наказание в местах лишения свобо-

ды, после освобождения возвращаются в условия такие же или подобные тем, при которых и 

совершали преступления. В качестве предположения, объясняющего данное обстоятельство, 

можно выдвинуть идею о том, что в период нахождения в местах лишения свободы многие 

значимые для осужденного вопросы решаются не им самим, а ответственным сотрудником. 

Это отчасти способствует формированию привычки к тому, что вопросы подобного рода ре-

шаются сами собой, без усилий, либо с минимальными их затратами. После освобождения 

разрешать эти задачи приходится самому осужденному, к чему он может быть не готов. Это 

приводит к тем причинам, которые, по мнению опрошенных осужденных, неоднократно со-

вершавших преступления и отбывавших наказание в местах лишения свободы, приводило их 

к совершению преступлений снова. 

Таким образом, ключевым при работе с лицами, совершающими преступления, становит-

ся развитие интернального локуса контроля. Пройдя систему исполнения наказаний, осуж-

денный должен понять, что во многом он ответственен за свою жизнь и что решать насущ-
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ные вопросы необходимо научиться самому, причем законными и социально приемлемыми 

способами. 
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Статья посвящена рассмотрению психотехнических достижений, которые использу-

ются или рассматриваются как перспективные в современной правореализационной 

практике. На основе проведенного историко-сравнительного анализа научных подхо-

дов и контент-анализа публикаций за последние 5 лет в отечественных журналах с ба-

зовым профилем «Юридическая психология» осуществлена классификация традици-

онных и инновационных психотехнических средств по четырем специфичным груп-

пам: 1) интерактивные психотехники, 2) организационно-психологические техники, 

3) информационно-технические приемы и психотехники, 4) аналитические психотех-

ники. Материал статьи актуализирует дальнейшую научную рефлексию по направле-

ниям совершенствования форм и методов реализации достижений юридической пси-

хологии в правореализационной деятельности. Показаны перспективы развития юри-

дической психологии в области разработки и применения психотехнических средств. 

Ключевые слова: личность преступника, психодиалогика, психотехнология, интерак-

тивные техники, аналитические психотехники, организационно-психологические тех-

ники, информационно-технические психологические средства. 
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The article is dedicated to examining psychotechnical advancements that are currently uti-

lized or considered promising in modern law enforcement practices. Based on a historical-

comparative analysis of scientific approaches and a content analysis of publications from the 

past five years in domestic journals with a core focus on "Legal Psychology" a classification 

of traditional and innovative psychotechnical tools has been developed into four specific 

groups: (1) interactive psychotechnics, (2) organizational-psychological techniques, (3) in-

formational-technical methods and psychotechnics, and (4) analytical psychotechnics. The 

material of the article highlights the need for further scientific reflection on improving the 

forms and methods of implementing the achievements of legal psychology in law enforce-

ment activities. The article also outlines prospects for the development of legal psychology 

in the creation and application of psychotechnical tools. 

Keywords: the personality of the criminal, psychodialogics, psychotechnology, interactive 

techniques, analytical psychotechniques, organizational and psychological techniques, in-

formation and technical psychological means. 
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Введение 
В условиях возникновения новых угроз гражданам, обществу и государству при развитии 

технического прогресса (например из-за высоких технологий, ведущих к росту краж персо-

нальных данных, составлению личных профилей для мошенничества, созданию криминаль-

ных сообществ в закрытой части Интернета и т. д.) преступность приобретает характер 

трансграничности и демонстрирует новые тренды качественных и количественных измене-

ний. Борьба с ней требует современных подходов, обеспечивающих как совершенствование 

законодательства, так и внедрение в правореализационную практику действенных психотех-

нологий, базирующихся на научных достижениях, в том числе в области применения аппа-

ратно-программных средств (видео- и иные системы распознавания, геномная экспертиза, 

искусственный интеллект и др.). 



Поздняков В.М., Петров В.Е., Кокурин А.В. 

О внедрении психотехнических достижений  

в правореализационную практику 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 85–104 

Pozdnyakov V.M., Petrov V.E., Kokurin A.V. 

On the Introduction of Psychotechnical Achievements  

in Law Enforcement Practice 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 85–104 

 

87 

Введение приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. 

№ 118 новой номенклатуры научных специальностей, а в последующем и принятие паспор-

тов по ним в области юриспруденции и психологии ориентирует на расширение междисци-

плинарных научных исследований и разработку комплексного методического инструмента-

рия, востребованного правореализационной практикой. В какой мере указанные императивы 

стали получать поддержку со стороны ученых при разработке теории, методов и при совер-

шенствовании психопрактики, может свидетельствовать анализ трендов поддержания психо-

технических традиций и активность по обоснованию инноваций, которые просматриваются в 

содержании диссертаций, монографий, а также публикаций в отечественных журналах, 

прежде всего с профильным разделом «Юридическая психология». 

Анализ публикаций свидетельствует, что юридические психологи стремятся отвечать на 

новые запросы правореализационной деятельности, а также способствовать повышению 

компетентности юристов в области современных психотехнических средств в борьбе с пре-

ступностью. Это нашло отклик в расширении публикаций прежде всего по таким отраслям 

юридической психологии, как криминальная, судебная и пенитенциарная. 

В публикациях за последние три года широко представлены психологические портреты и 

авторские классификации личности преступников, совершивших разные виды уголовно-

наказуемых деяний. Это следует рассматривать как продолжение традиции, заложенной вид-

ными отечественными учеными (Ю.М. Антонян, В.Л. Васильев, С.Н. Ениколопов, Э.П. Ко-

това, А.Н. Пастушеня, А.Р. Ратинов, О.Д. Ситковская, Л.Б. Филонов и др.). В качестве науч-

ных новаций можно считать увеличение масштаба исследований по вопросам преступности 

экстремистской и террористической направленности, рецидива преступных деяний среди 

несовершеннолетних, а также касающихся личности преступников, совершивших деяния с 

использованием современных интернет-технологий (Ю.В. Белевитина, И.Б. Бовина, 

Е.В. Васкэ, Р.Р. Гайфутдинов, Е.А. Дядченко, Е.Г. Дозорцева, А.В. Забарин, Д.Д. Завьялова, 

П.Н. Казберов, А.В. Кокурин, Л.Н. Костина, Ю.Г. Касперович, М.И. Марьин, О.Ю. Михай-

лова, Д.Д. Перфильева, В.Е. Петров, В.М. Поздняков, Н.Е. Романова, В.А. Соснин, Д.В. Со-

чивко, Р.В. Чиркина и др.). Однако при имеющихся авторских подходах, как отмечается в 

ряде публикаций [8; 50; 58], в центр внимания недостаточно выносится психотехническая 

составляющая, крайне важная для профдеятельности сотрудников оперативных, следствен-

ных и иных подразделений правоохранительных органов. На наш взгляд, это связано с тем, 

что учеными, даже в рамках диссертационных исследований, не осуществляется полноцен-

ное обоснование психотехнических инноваций в контексте доказательной парадигмы. 

На актуальность устранения выше отмеченного узкого места в современных исследовани-

ях обращено внимание в ряде публикаций ученых. Так, отечественным юристом Л.Ф. Ивано-

вой [18] в статье «Исторические этапы внедрения психологических знаний в криминалисти-

ку» отмечается актуальность дальнейшего развития теории криминалистической психологии 

и ее психотехнических средств. В зарубежном учебнике «Криминальная психология», подго-

товленном английским ученым Дэвидом Кантером и выдержавшим несколько изданий, акту-

ализирована значимость дальнейшего синтеза знаний в психологии, раскрывающих причины 

преступного поведения, способы взаимодействия с преступниками и помощи жертвам [22]. В 

отечественном учебнике «Криминалистика», неоднократно переиздававшемся, одним из ав-

торов настоящей статьи [40] представлена объемная глава «Нетрадиционные методы в рас-

крытии и расследовании преступлений: генезис и перспективы», в которой аргументировано, 

что скепсис юристов в отношении расширенного применения психотехнических инноваций 
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связан прежде всего с их недостаточной теоретической обоснованностью, а также валидно-

стью в ракурсе динамичной реальности и действующих процессуальных норм. 

В последние годы в трудах ряда видных отечественных психологов [6; 7; 15; 52; 53; 54] с 

учетом экспериментальных исследований осуществлялась валидизация ряда психотехниче-

ских средств, в том числе предназначенных и для применения в правореализационной дея-

тельности. Несомненный интерес представляют и публикации, где изначально предметом 

исследования выступали научные основы реализации психологической [26; 34] и юридиче-

ской деятельности [23; 29], а также теоретические и прикладные аспекты использования спе-

циальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве [15; 20; 48]. 

Учитывая, что юристами все активнее обосновывается возможность применения нейросе-

тей и искусственного интеллекта в правотворчестве и правоприменении [13; 33; 38], а также 

до сих пор в научном юридическом сообществе не сформировался консенсус в отношении 

понятия «психотехнология» и по процессуальной стороне применения разноплановых пси-

хотехнических достижений в правореализационной практике [35; 55], нами и было проведе-

но настоящее исследование. 

Цель и методы исследования 
Цель исследования состояла в оценке современных тенденций и выявлении перспектив-

ных психотехнических достижений в правореализационной деятельности. В рамках исследо-

вания применялись историко-сравнительный анализ научных подходов и контент-анализ 

публикаций за последние 5 лет в отечественных журналах с базовым профилем «Юридиче-

ская психология». 

Результаты исследования и их обсуждение 
В действующих отечественных нормативных правовых актах, а также в многочисленных 

диссертациях юристов указывается, что критериями для применения нетрадиционных мето-

дов при раскрытии и расследовании преступлений и соответственно приглашения разного 

рода специалистов, сведущих в узкоспециальных отраслях знаний, должны выступать по ис-

пользуемым ими средствам: 

• экономичность и доступность применения; 

• оперативность в использовании, в том числе в особых условиях; 

• информативность и доказательность по получаемым сведениям. 

Согласно профессору А.М. Столяренко [46, с. 306], профессиональная психотехника — 

это психологические действия, методы, приемы и средства, направленные на изучение лич-

ности преступника и преступных групп, а также иных психических явлений в криминальной 

сфере с целью обеспечения противодействия преступности. Психотехническую грамотность 

юристов предлагается рассматривать как неотъемлемое слагаемое их профессионализма [41]. 

Однако и в недавно изданных учебниках «Криминальная психология», рекомендованных 

УМО ВО для обучения будущих юристов [45], а также в реализуемых спецкурсах на факуль-

тетах повышения квалификации правоохранительных ведомств использование достижений 

психологии представлено преимущественно в иллюстративном плане, но без раскрытия 

масштаба применения и имеющихся научных проблем перспективного плана. 

В рамках проведенного нами исследования на основе анализа отечественных и зарубеж-

ных публикаций имеющиеся психотехнические достижения были сведены в четыре группы: 

1) интерактивные психотехники, 2) аналитические психотехники, 3) организационно-психо-
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логические техники, 4) информационно-технические психологические средства. Рассмотрим 

их содержание и востребованность в применении подробнее. 

1. Интерактивные техники — психотехники, приемы и способы получения психологи-

чески значимой информации для субъектов правоохранительной деятельности (в первую 

очередь оперативно-розыскной и следственной), а также по коммуникации и воздействиям в 

иных правозначимых реалиях (в адвокатской, прокурорской, судебной и пенитенциарной 

сферах). В основе психотехник указанной группы лежит оптимизация взаимодействия субъ-

ектов правоохранения и участников уголовного и уголовно-исполнительного процесса. 

Спектр раскрываемых в публикациях интерактивных психотехник и приемов простирается 

от установления психологического контакта до реализации продуктивной коммуникации со 

свидетелями, подозреваемыми, подсудимыми, осужденными и иными лицами. 

Анализ публикаций свидетельствует, что учеными продолжены исследования по совер-

шенствованию технологии «Когнитивное интервью», модель которого впервые обоснована в 

середине 1980-х годов американскими психологами Р.Е. Гейзельманом и Р. Фишером. Кон-

структивным является предложение A.M. Aхмеда [60] о целесообразности сочетания интер-

вью и метода нарративного анализа. Именно подобный подход позволяет установить веду-

щие конструкты (дискриминация, тюрьма, стигматизация), которые дают возможность про-

гнозировать рецидив преступной деятельности среди бывших заключенных. В отечествен-

ных публикациях дискутируются особенности «проникновения в личность» допрашиваемого 

лица, приемы установления психологического контакта, преодоление смысловых, межвоз-

растных и иных коммуникативных барьеров [17; 25; 30; 37; 47]. 

В публикациях многопланово обсуждаются нормативно допустимые приемы психическо-

го воздействия в уголовном процессе с созданием таких ситуаций, где обнаруживается скры-

ваемая и значимая для раскрытия преступления информация [4; 9; 42]. Доказывается, что си-

стема вопросов, выстроенных определенным образом, может выявить помимо мотивации 

преступника факты и обстоятельства (как правило, конкретные детали), которые могут быть 

известны только лицу, причастному к совершению преступления. Специалисты говорят о 

допустимости воздействия в том случае, когда лицо, дающее показания, остается свободным 

в выборе линии своего поведения. Наиболее часто приводятся такие психотехники и приемы, 

как: учёт и использование эмоциональных реакций человека; разноплановая трактовка пси-

хологически значимой информации, временное попустительство уловкам (например, различ-

ные редакции одного и того же по существу вопроса, неоднозначные высказывания могут 

попасть на различную мотивационную почву допрашиваемого лица); постановка мысли-

тельных задач, активизация мыслительной деятельности лиц, имеющих отношение к раскры-

тию преступления; демонстрация осведомленности и опора на опыт; синхронизация дей-

ствий участников оперативной и следственной деятельности; убеждение в бесполезности 

противодействия; особая система предъявления доказательств (например, наиболее значи-

мые для раскрытия преступления аспекты можно «подать» в момент наибольшей психиче-

ской активности допрашиваемого лица, но с неожиданной стороны). Считаются допустимы-

ми приемы психологического воздействия, основанные на эффекте «блокировки» возмож-

ных уклонений допрашиваемого лица от дачи правдивых показаний (например, следователь 

«блокирует» уловки допрашиваемого лица, демонстрирует их бесперспективность и тем са-

мым подводит к даче правдивых показаний). В публикациях упоминаются и психотехники 

уникального порядка. Так, китайскими учеными Цзяньхун Лю и Гуанчжэнь Ву [66] описана 

психотехника «процедурной справедливости», базирующаяся на значимом социальном воз-

действии в сообществах. В основе данной психотехники, правовая допустимость которой 
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критикуется, лежит феноменология страха, которая и заставляет граждан быть активными 

помощниками представителей правопорядка, содействовать в раскрытии преступлений. 

Анализ содержания современных отечественных пособий по психотехникам и приемам 

профобщения сотрудников правоохранительных органов позволяет констатировать, что они 

раскрыты в них многопланово, в том числе с учетом различий в отечественной и зарубежной 

практике [3; 14]. Из зарубежных метаанализов по профессиональной коммуникации видно, 

что сегодня важен выход ученых на разработку методологии и технологии эффективной 

психодиалогики в профессиональном общении юристов [67]. Отметим, что подобная ориен-

тация в научных разработках отечественных юридических психологов пока не получила 

должного развития, хотя филологами для преподавания будущим юристам профессиональ-

ной риторики издано учебное пособие «Юридическая диалогика» [1], а на юридических фа-

культетах гражданских вузов в последние годы стали реализовываться программы соответ-

ствующих спецкурсов. Представляется, что в контексте паспорта новой научной специально-

сти 5.3.9 «Юридическая психология и психология безопасности», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки от 24.02.2021 № 118, разработки по проблеме психодиа-

логики в профессиональной деятельности юриста являются крайне значимыми, как в науч-

ном плане, так и при психологическом сопровождении правоохранительной практики. 

2. Аналитические психотехники. Из анализа зарубежных и отечественных публикаций 

видно, что центральное место в них продолжает отводиться совершенствованию технологии 

психологического портретирования (profiling). Учитывая, что психологическое профилиро-

вание реализуется в процессе составления прежде всего психологического портрета неуста-

новленного преступника, то используются разноплановые психотехники и приемы, позволя-

ющие выйти на психотип преступника [2; 19; 65]. Кроме того, психотехника профилирова-

ния основывается на непосредственном наблюдении за подозреваемыми, а также анализе 

любой относимой к ним информации, в том числе обработанной с использованием методов 

психографологии, психолингвистики, психосемантики и других наук. Отметим, что сегодня 

особый акцент специалистами по профайлингу преступников делается на обеспечении до-

стоверности, конгруэнтности и непротиворечивости получаемой и интерпретируемой кри-

минально-значимой информации, в том числе и с соотнесением ее с личностью потерпевше-

го и иных лиц, проходящих по уголовному делу [51]. 

Аналитические психотехники связаны и с получением метаданных по разноплановой ста-

тистической и криминологической информации, в том числе с прогнозированием кримино-

генной обстановки и динамики делинквентного поведения [11; 62]. Особое внимание отече-

ственными учеными уделяется возможностям анализа, как конкретного (криминального) 

случая, так и закономерностей поведения личности в рецидиве [27; 59]. Интересен подход 

Джаны Макфарлейн Хорн [63], которая, указывая на актуальность медийной теории фрей-

минга Роберта Энтмана, использует его различные средства анализа в системе «преступник, 

причины преступления, виктимизации и наказания». Психотехнические приемы состоят в 

том, чтобы оценить, какие фреймы и как используются в каждом информационно-

криминальном средстве. Криминальный образ преступника может быть построен на основе 

описаний совершенного деяния, представленного в интернет-сообщениях (например при со-

вершении мошеннических действий). 

Психотехнический подход к анализу преступника востребован и в области корпоративной 

безопасности. В публикациях раскрывается портретирование на основе анализа активности в 

медиасфере, при краудсорсинге (сбор информации из социальных сетей) и др. [21; 39]. 
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Зарубежными учеными стали активнее проводиться исследования ранней преступной ка-

рьеры и ее связи с преступностью взрослых. Так, американские исследователи Дэниэль М. 

Каркин и Пол Е. Трейси [61], изучая возможности использования факторов времени, вида, 

тяжести преступлений несовершеннолетних и особенности судебного решения в качестве 

предвестников траектории криминальной карьеры, констатировали, что, во-первых, даже 

молодые люди из категории с низким уровнем риска с большей вероятностью подвергались 

повторным арестам, если получали наказание в виде лишения свободы, а во-вторых, необхо-

димо не только направлять ресурсы системы правосудия на исправительную работу в местах 

лишения свободы, но и подключать к ней специалистов из разнообразных учреждений и 

служб. Нами поддерживается позиция американских ученых, так как проведенная в декабре 

2022 г. Специальная перепись осужденных и лиц, содержащихся под стражей, показала, что 

эта категория спецконтингента, хотя и сокращается численно, но продолжает являться одной 

из наиболее сложных для организации процесса исправления. 

3. Организационно-психологические техники. Они ориентируют на особую (психологи-

чески обоснованную) организацию расследования преступления на основе включения эле-

ментов психологического знания в юридико-правовую действительность. В связи с этим в 

публикациях предлагаются к использованию как достаточно известные подходы (психологи-

ческий анализ уголовного дела, психологическая экспертиза проектов нормативных право-

вых актов), так и относительно новые психотехники (психологическое моделирование кри-

минального события, отдельных следственных действий). Так, при допросах предлагается 

шире использовать методы активизации памяти и мышления (например задействование ас-

социативных механизмов, использование «мягкого гипновоздействия»), в оперативно-

розыскной деятельности — психотехники нейро-лингвистического программирования [8; 32; 

44], а в профилактической деятельности деструктивных организаций антиобщественной 

направленности — методы «социально-психологического давления» [57]. 

4. Информационно-технические психологические средства. Они направлены на рас-

крытие преступлений на основе синтеза достижений техники и психологии. Так, развитие 

информационных технологий предоставило возможности применения в оперативно-

розыскной и следственной деятельности специальных поисковых кибер-программ, систем 

искусственного интеллекта [64]. Более многопланово стали использоваться средства ви-

деофиксации (например для просмотра в замедленном режиме), приборы дистанционной 

биометрии для оценки хода и результатов беседы. Визуализация места происшествия может 

восполняться на основе технологии виртуальной или дополненной реальности [16]. 

В публикациях обсуждаются перспективы метода «Компьютерный психосемантический 

анализ» (далее — КПСА). В основе данного метода лежит психозондирование — выявление 

субъективной значимости для обследуемого человека групп слов близких по смыслу, но не-

контролируемых сознательно, так как идет маскированное их предъявление и одновременно 

регистрация реакций на них. Человек, который проходит тест психозондирования, благодаря 

программе компьютера включается в своеобразную игру с нажатием на специальную кнопку, 

находящуюся в руке, после обнаружении на мониторе какого-либо стимула. В инструкции по 

прохождению данного теста обследуемому сообщается, что будут фиксироваться его внима-

тельность и ловкость реагирования. Однако реальностью психозондирования является то, 

что на экране монитора компьютера тестируемый отчетливо видит лишь хаотично располо-

женные цифры, которые программа «накладывает сверху» слов-стимулов. Учитывая, что 

время диспозиции каждого слайда крайне короткое, мозг человека, не осознает информацию, 

скрытую за цифрами, но ее фиксирует и это заставляет человека реагировать на наличие 
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скрытого изображения, но с учетом эмоций из личного опыта, накопленного в прошлом. В 

целом, за время тестирования (обычно 15—20 минут) человеку предъявляется порядка полу-

тора тысяч слов-стимулов и ведется автоматическая фиксация времени реакции на каждое из 

них. Компьютерная программа позволяет осуществить дифференциацию по времени реаги-

рования человека на значимые и малозначимые лично для него слова-стимулы, а в итоге вы-

явить нефальсифицируемые отклики подсознания тестируемого на экспертно-значимую ин-

формацию [43]. 

В качестве позитивного опыта применения КПСА на практике приведем использование 

специального программно-аппаратурного комплекса MinReader в экспертной деятельности, 

реализованной в ГНЦ имени В.П. Сербского. Так, сотрудники данного центра [49] на основе 

компьютерной программы психозондирования обследуемым предъявляли слайды, которые 

несли в себе потенциально значимые стимулы объектов аномального сексуального влечения 

и соответствующих форм активности, типичных для определенных «сексуальных аномалий» 

(значимые стимулы: гомосексуальные, гомосексуальные педофильные, гомосексуальные 

эфебофильные; садистического характера; гетеросексуальные, гетеросексуальные педофиль-

ные, гетеросексуальные эфебофильные). Учитывая, что комплекс MinReader позволяет зара-

нее заготовленные слова или фразы предъявлять, варьируя время экспозиции слайдов (слов 

или изображений) и контролируя межстимульный интервал между ними, а специальный ма-

тематический аппарат программы позволяет преобразовывать результаты тестирования в до-

ступную для понимания и интерпретации форму-отчет, то анализ полученных данных позво-

ляет делать заключение о предрасположенности обследуемого к значимой группе слов, ха-

рактеризующих отношение человека к определенной сфере жизнедеятельности и по возмож-

ным особенностям поведения в ней. 

Все больше востребованы и психотехнологии раскрытия преступления на основе оценки 

причастности к нему тех или иных лиц через специальные психофизиологические исследо-

вания с применением полиграфа (далее — СПФИ), в том числе с применением психотехни-

ческих средств нейтрализации противодействий обследуемых [10; 12; 56]. Предпринимаются 

попытки комплексного применения фМРТ и МРТ — совместимого полиграфа [26]. 

К классу организационно-психологических техник относятся и методики СПФИ, предна-

значенные для профессионального психологического отбора на службу в правоохранитель-

ные органы и при мониторинге профессиональных деструкций среди личного состава. Ана-

лиз публикаций последних лет свидетельствует о совершенствовании психотехнологий [5; 28; 

51]. Конструктивным представляется и использование возможностей нейросетей для прогно-

зирования рисков отчисления среди обучающихся в вузах правоохранительных органов [31]. 

В контексте проведенного анализа психотехнических достижений отметим, что нами под-

держивается позиция А.Л. Каткова, считающего, что «…сила действенности современных 

психотехнологий обусловлена их высокой технологичностью, базированием на своевремен-

ном выявлении, понимании, знании и результативности использования последовательностей, 

закономерностей протекания психических процессов, поведения личности в различных жиз-

ненных ситуациях и различных условиях, а также высоким уровнем исполнения» [24]. 

Выводы 
1. Наличие во многих учебниках по криминалистике и оперативно-розыскной деятельно-

сти разделов «Нетрадиционные методы в раскрытии и расследовании преступлений», где во 

всё большем объеме представляются разноплановые психотехнологии, отражает факт инно-

вационного развития юридической психологии как науки и области практики. Представляет-
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ся, что с учетом материала, представленного в данной статье, в перспективе может исчезнуть 

и стереотипный юридический шаблон «нетрадиционные». 

2. Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует о сложив-

шихся четырех направлениях внедрения в правореализационную практику психотехнических 

разработок, многие из которых доказали свою эффективность в раскрытии и расследовании 

прежде всего преступлений, которые по способу совершения и сокрытия следов преступных 

деяний востребуют именно применение достижений психологии. 

3. Перспективным для решения современных задач в области правоохранения следует 

считать выход юридических психологов на разработку психотехнологий с использованием 

возможностей систем «Искусственный интеллект» и «Большая дата». 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ |  

PENITENTIARY PSYCHOLOGY AND PENAL PRACTICE 

Особенности копинг-стратегий и психологического  

благополучия осужденных мужского и женского пола 

Шарипова Ф.А. 
Российский университет дружбы народов (ФГБОУ ВПО РУДН), г. Москва, Российская Фе-

дерация; Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ), г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6315-2801 e-mail: sharipova.fc@gmail.com 

В статье приводятся данные исследования копинг-стратегий и психологического бла-

гополучия личности осужденных мужского и женского пола, половая специфика их 

проявлений. Было обследовано 109 человек (53 мужчины и 56 женщин), находящихся 

во временной изоляции в Колонии исполнения наказания Ташкентской области Зан-

гиатинского района, комплексом методик: «Стратегии преодоления стрессовых ситу-

аций» С. Хофболла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, «Шкала 

субъективного благополучия» А. Перуэ-Баду и коллег в адаптации М.В. Соколовой, 

«Шкала психологического благополучия» К. Риффа в адаптации Т.Д. Шевеленковой и 

Т.П. Фесенко. Была выявлена половая специфика проявления копинг-стратегий и бла-

гополучия личности: у мужчин выше, чем у женщин, параметр субъективного благо-

получия «напряженность» и социально направленные копинг-стратегии (вступление в 

контакт и поиск социальной поддержки), при этом ниже параметр психологического 

благополучия цели в жизни. Для выявления общего и специфичного также были рас-

смотрены факторы мужской и женской выборки. Факторный анализ показал наличие 

трех сходных факторов: фактора «Управление средой, своим личностным ростом и 

социальным окружением», фактора «Ассоциально-манипулятивное поведение» и фак-

тора «Социально-деятельностная направленность» а также двух специфических фак-

торов. У мужчин это факторы «Социальный копинг» и «Деструктивный копинг», у 

женщин — факторы «Автономия» и «Эмоциональное состояние». 

Ключевые слова: осужденные, заключенные, изоляция, копинг-стратегии, психологи-

ческое благополучие, субъективное благополучие, стресс, субъективный копинг. 
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The article presents the results of a study of coping strategies and psychological well-being 

among male and female prisoners. The study involved 109 people (53 men and 56 women), 

prisoners of the Execution Colony of Punishments in Tashkent, region Zangiata. In this 

study we have used complex of three methods: “The Strategic Approach to Coping Scale 

(SACS)” originally constructed by Stevan E. Hobfoll (Russian adaptation by 

N.E. Vodopyanova and E.S. Starchenkova), “The Scale of Subjective Well-Being” original-

ly constructed by A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche (Russian adaptation by 

M.V. Sokolova), “Psychological Well-being scale” originally constructed by C. Ryff (Rus-

sian adaptation by T.D. Shevelenkov and P.P. Fesenko). Based on these results it is conclud-

ed that male prisoners in comparison with female prisoners experience tension and lack of 

life goals, are more focused on social coping strategies, such as Seeking Social Support and 

Social Joining. To identify the general and specific factors were also conducted factor analy-

sis. Three general factors are “Environment and self management”, “Antisocial manipula-

tion”, “Social activity”. The specific male factors are “Social coping”, “Destructive coping”. 

The specific female factors are “Autonomy”, “Emotional status”. 

Keywords: prisoners, сonvicts, isolation, coping strategies, psychological well-being, subjec-

tive well-being, stress, subjective coping. 
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Введение 
В данной работе затрагивается актуальная проблема специфики переживания и ощущения 

собственного благополучия, психологического и субъективного, а также копинг-стратегий, 

которые человек применяет, попав в стрессогенную ситуацию временной изоляции. Нахож-

дение в местах лишения свободы не проходит для человека без ощутимых последствий и 

существенным образом меняет как самоощущение личности, так и ее поведенческие паттер-

ны. В современном обществе особое значение приобретает проблема повышения качества 

жизни человека. При этом данная тенденция затрагивает не только социально адаптирован-

ную часть общества, но и тех, кто в силу своего антисоциального поведения попадает в ко-

лонию для осужденных [3; 9]. Важное значение имеет понимание специфики переживания 

лишения свободы и временной изоляции у женщин и мужчин для создания фокусных про-

грамм реабилитации и реадаптации осужденных. 
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Опираясь на работу В.И. Лебедева, анализировавшего параметры временной изоляции 

личности, мы склонны относить тюремное заключение к экстремальным условиям жизни. В 

частности, имеют место быть следующие психогенные факторы: групповая изоляция, моно-

тонность, изменение восприятия пространственной структуры, одиночество, информацион-

ная истощаемость, угроза для жизни и здоровья, десинхронизация ритмов сна и бодрствова-

ния [1; 2; 3; 4; 8]. 

Поскольку, по классификации М.Ю. Кондратьева, заключение относится к виду принуди-

тельной изоляции [10], заключение вызывает психическую дезадаптацию, снижается способ-

ность к переадаптации в изменяющихся условиях, что непосредственно проявляется в 

обострении негативных личностных качеств и реакций. «Уже само пребывание в местах ли-

шения свободы разрушает неимоверно психологическое благополучие личности, изолиро-

ванной от общества» [1, с. 34]. 

Осужденный лишается определенных прав и преимуществ, и среди них основным высту-

пает, конечно, лишение свободы. Последнее связано с тем, что у осужденного ограничены 

возможности удовлетворения ряда потребностей. Наиболее важным фактором выступает то, 

что в изоляции человек лишен возможности планировать свое поведение, снижается психо-

логическое благополучие, возникают новые модели поведения [13; 17; 19]. 

Кроме того, по мнению Э. Лимблинг, вынужденное безделье может инициировать нисхо-

дящую спираль, в которой негативные эмоции и возникающие в результате модели мышле-

ния подпитывают друг друга, ухудшая психологическое состояние осужденных и приводя к 

эпизодам насилия, членовредительства и самоубийства [22; 23]. 

Говоря о копинг-стратегиях, необходимо помнить о таком аспекте, как эффективность. 

Процесс выбора стратегии и стиля не может оцениваться эмоционально и быть по своей 

природе либо плохими, либо хорошими. Скорее их можно назвать менее уместными в опре-

деленной актуальной ситуации. По мнению М.А. Холодной, важно говорить о копинг-

стратегиях как о «продуктивных» и «непродуктивных» [14]. Однако критерий продуктивно-

сти может быть как ситуативным, т. е. оцениваться по наличию позитивного для личности 

эффекта, так и объективным, основанным на имеющихся научных исследованиях о кон-

структивных способах решения проблем. К конструктивным способам решения проблем от-

носит копинг-стратегии, нацеленные на поиск пути к поставленным целям, обращение за 

помощью к другим людям, продумывание и переработка проблемы, изменение в самго себя 

и изменение своего отношения к проблеме. Неконструктивными способами решения явля-

ются использование психологических защит, импульсивное поведение, избегание, пассив-

ность в решении проблемной ситуации, проявление агрессии в отношении проблемной ситу-

ации и ее элементов [11; 12; 15]. 

В нашей работе в качестве ситуативной оценки продуктивности копинг-стратегий осуж-

денных выступают показатели субъективного и психологического благополучия, в качестве 

объективного выступает показатель общего индекса конструктивности копинг-стратегий. 

Таким образом, «…копинг-стратегии — актуальные эмоциональные, когнитивные, пове-

денческие, ситуативно обусловленные биопсихосоциальными факторами ответы личности на 

воспринимаемую угрозу — функционируют в качестве способа управления стрессором» [8]. 

Благополучие можно рассматривать с точки зрения гедонистического подхода — как до-

стижение удовольствия и избегание неудовольствия через реализацию целей и потребностей 

личности, а также эвдемонистического подхода — как творческого развития собственной 

индивидуальности и удовлетворенности за счет самореализации личности [11; 12; 13; 14]. 
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Было обследовано 109 человек (53 мужчины и 56 женщин), находящихся во временной 

изоляции в Колонии исполнения наказания Ташкентской области Зангиатинского района. 

Это лица, осужденные сроком от 8 до 25 лет, отбывающие срок наказания от 4 лет на момент 

проведения исследования. Для анализа модели поведения личности в тюремном заключении 

мы исследовали копинг-стратегии преодоления стрессовой ситуации. В частности, диагно-

стировались выраженность в поведении ассертивных, осторожных, импульсивных, непря-

мых, асоциальных, агрессивных действий, действий с целью вступления в социальный кон-

такт, поиска социальной поддержки, действия избегания. Диагностика копинг-стратегий 

проводилась методикой «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хофболла в адап-

тации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой. 

Аспект переживания заключения мы исследовали с точки зрения ощущения благополу-

чия, а именно субъективного благополучия: напряженность и чувствительность, признаки, 

сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику, изменения настроения, 

значимость социального окружения, самооценка здоровья, удовлетворенность повседневной 

деятельностью [7] — и психологического благополучия: положительные отношения с дру-

гими, автономия, управление окружением, личностный рост, цели в жизни [13]. Для иссле-

дования благополучия личности применены методики «Шкала субъективного благополучия» 

А. Перуэ-Баду и коллег в адаптации М.В. Соколовой, «Шкала психологического благополу-

чия» К. Риффа в адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко. 

В целом, исследованная выборка характеризуется ведущей ролью копинг-стратегий 

вступления в социальный контакт (23,2 ± 3,4), поиска социальной поддержки (23 ± 3,1) и ас-

сертивных действий (21,3 ± 3), что соответствует среднему уровню выраженности. Слабее 

всего проявлен копинг агрессивных действий (13,8 ± 3,5), что соответствует верхней границе 

низкого уровня. Большинство респондентов (88,4%) имеют средний уровень общего индекса 

конструктивности копинг-стратегий. Что касается специфики переживания психологическо-

го благополучия, то средний балл по группе находится на низком уровне (302 ± 12,9). Низкие 

значения имеют такие параметры психологического благополучия, как цели в жизни 

(46,6 ± 6,2), позитивные отношения (48,7 ± 6), управление средой (50,8 ± 5). Средний уровень 

наблюдается по таким параметрам, как автономия (51,6 ± 7,2), личностный рост (54,2 ± 5,3) и 

самопринятие (50,3 ±7). Что касается субъективного благополучия, то наиболее выраженны-

ми компонентами являются самооценка здоровья (17,6 ± 2,5), признаки, сопровождающие 

основную психиатрическую симптоматику (16,8 ± 3,1) и удовлетворенность деятельностью 

(15,2 ± 2,9). Менее всего проявлено изменение настроения (11,9 ± 1,9). Общий показатель 

субъективного благополучия —выше среднего уровня (89,4 ± 8,9). 

Сравнительный анализ по полу методом непараметрического критерия Манна—Уитни 

показал, что у мужчин выше, чем у женщин, выражен такой параметр субъективного благо-

получия, как напряженность (U0,023 = 1132 при mмуж. = 62,64, mжен. = 48,86, где «U» — крите-

рий Манна—Уитни, «m» — средний ранг выборки) и социально направленные копинг-

стратегии: вступление в социальный контакт (U0,002 = 1003, 5 при mмуж. = 65,07, mжен. = 46,61) 

и поиск социальной поддержки (U0,023 = 1111,5 при mмуж. = 63,03, mжен. = 48,5). При этом у 

мужчин ниже, чем у женщин, выражен такой параметр психологического благополучия, как 

цели в жизни (U0,022 = 1126,5 при mмуж. = 48,25, mжен. = 62,24). Результаты представлены на 

рис. 1. 

Таким образом, у мужчин-осужденных сильнее выражено субъективное переживание тя-

жести выполняемой работы, потребность в уединении, потеря перспектив и убеждений, 

определяющих смысл жизни. Интересно, что в ситуации временной изоляции у осужденных 
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социальные копинг-стратегии преобладают именно у мужчин. Вероятно, это связано с про-

явлением компенсаторных механизмов, однако данный вопрос требует отдельного исследо-

вания. 

 

Рис. 1. Значимые различия осужденных — мужчин и женщин 

Для уточнения половой специфики нами был проведен факторный анализ методом глав-

ных компонент с вращением Варимакс. И у мужчин, и у женщин были выделены 5 факторов 

(представлены в табл. 1). Общим для тех и других может считаться фактор «Управление сре-

дой, своим личностным ростом и социальным окружением», в который у мужчин входят па-

раметры управления средой (0,83), личностного роста (0,8), позитивных отношений (0,76) и 

целей в жизни (–0,63), а у женщин — целей в жизни (–0,78), управления средой (0,77), лич-

ностного роста (0,77), позитивных отношений (0,62), а также общий индекс конструктивно-

сти копинг-стратегий (0,71). 

Вторым фактором, который можно считать общим, является фактор «Ассоциально-

манипулятивное поведение», в который у мужчин вошли асоциальный копинг (0,82), мани-

пулятивный копинг непрямых действий (0,73) и общий индекс конструктивности копинг-

стратегий (–0,63), а у женщин — те же асоциальный копинг (0,81), непрямые действия (0,78), 

а также импульсивные действия (0,71) и агрессивные действия (0,66). 

Третьим общим фактором является «Социально-деятельностная направленность». У 

мужчин в него вошли значимость социального окружения (0,74), удовлетворенность дея-

тельностью (0,71), а также изменение настроения (0,66). У женщин в фактор «Социально-

деятельностная направленность» вошли значимость социального окружения (0,74), удовле-

творенность деятельностью (0,83), а также самооценка здоровья (0,77). 

Специфическим фактором в мужской выборке является «Социальный копинг», вклю-

чивший в себя вступление в социальный контакт (0,73), осторожные действия (0,68) и поиск 

социальной поддержки (0,61). Также специфичен пятый фактор — «Деструктивное поведе-

ние», включающий в себя признаки, сопровождающие основную психиатрическую симпто-

матику (0,73) и агрессивные действия (–0,67). 

Что касается специфических факторов женской выборки, то это фактор «Автономия», 

который включает в себя параметры автономии (–0,69) и самопринятия (0,66), а также фак-

тор «Эмоциональное состояние», включающий в себя напряженность (0,85) и изменение 

настроения (–0,56). 
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Таблица 1 

Факторы мужской и женской выборок осужденных 

Параметры Осужденные-мужчины Осужденные-женщины 

Фактор «Управление средой, своим личностным ростом и социальным окружением» 

Управления средой 0,83 0,77 

Личностный рост 0,8 0,77 

Позитивные отношения 0,76 0,62 

Цели в жизни –0,63 –0,78 

Общий индекс конструктивности  0,71 

Фактор «Асоциально-манипулятивное поведение» 

Общий индекс конструктивности –0,63  

Асоциальный копинг 0,82 0,81 

Непрямые действия 0,73 0,78 

Импульсивные действия  0,71 

Агрессивные действия  0,66 

Фактор «Социально-деятельностная направленность» 

Значимость социального окружения 0,74 0,74 

Удовлетворенность деятельностью 0,71 0,83 

Изменение настроения 0,66  

Значимость социального окружения  0,74 

Фактор «Социальный копинг» 

Вступление в социальный контакт 0,73  

Осторожные действия 0,68  

Поиск социальной поддержки 0,61  

Фактор «Деструктивное поведение» 

Признаки, психиатрической симптоматики 0,73  

Агрессивные действия –0,67  

Фактор «Автономия» 

Автономия   –0,69 

Самопринятие   0,66 

Фактор «Эмоциональное состояние» 

Напряженность   0,85 

Изменение настроения  –0,56 

Подводя итоги, можно сказать, что нами были выявлены качественные и количественные 

различия в поведенческом аспекте и аспекте проживания ситуации вынужденной временной 

изоляции осужденных мужчин и женщин в колонии. 

Женщины в заключении являются более целеустремленными, лучше регулируют свое 

эмоциональное состояние напряженности. Имеется специфическая дихотомия переживания 

личностной автономии и принятия себя, а также состояния напряженности и лабильности 

настроения. 

Мужчины в тюремном заключении в большей мере стремятся к социально ориентирован-

ным стратегиям копинга, испытывают большую напряженность и потерю целей и смысла 

жизни. Имеется специфическая дихотомия склонности к агрессивным действиям либо про-

явлению психиатрической симптоматики. 
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Наряду с карательной, устрашающей и защитно-предупредительной функцией наказание 

имеет и ресоциализирующую функцию, направленную на социальное восстановление право-

нарушителя [16; 19; 20]. Реабилитационная программа должна быть индивидуализированной, 

поэтому важно знать некоторые характеристики осужденных (например, когнитивные, эмоци-

ональные, личностные навыки) и реализовывать программы, включающие мероприятия, адап-

тированные к этим особенностям. Перспективой дальнейшего исследования является понима-

ние специфики переживания лишения свободы и временной изоляции у женщин и мужчин для 

создания фокусных программ реабилитации и реадаптации осужденных, например: 

• создание Т-групп на базе исправительных учреждений в виде психологического консуль-

тационного круга с ведущим; 

• создание условий для моделирования статусно-ролевых позиций (психодрама, тренинго-

вые упражнение на принятие иных ролей) с целью адаптации и снижения психологиче-

ского дискомфорта. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена важностью изучения аддиктивных уста-

новок, склонностью к поиску острых ощущений и психологических защит личности у 

наркозависимых осужденных, которые учитываются при составлении психологиче-

ских характеристик в местах лишения свободы и, в дальнейшем, оцениваются в дина-

мике при отбывании осужденными уголовного наказания. Эмпирическое исследова-

ние проведено на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике. В нем 

приняли участие 114 осужденных с наркотической зависимостью и 108 осужденных, 

не имеющих наркотической зависимости. Выявленные различия характеризуют вы-

борку наркозависимых осужденных как лиц, у которых сохраняется высокая потреб-

ность и готовность к употреблению наркотических веществ даже в условиях отбыва-

ния уголовного наказания. Значимые взаимосвязи между аддиктивными установками, 

поиском острых ощущений и психологическими защитами свидетельствуют о суще-

ствующем риске деструктивного поведения осужденных. Изучение заявленных пока-

зателей позволит пенитенциарным психологам составить адекватный прогноз поведе-

ния наркозависимых осужденных в исправительном учреждении. Перспективами ис-

следуемой проблемы является разработка психокоррекционной программы с учетом 

выявленных показателей и ее использование в профессиональной деятельности пени-

тенциарных психологов. 
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The relevance of the chosen topic is due to the importance of studying addictive attitudes, a 

tendency to search for thrills and psychological defenses of personality in drug-addicted 

convicts, which are taken into account when compiling psychological characteristics in plac-

es of deprivation of liberty, and, further, are evaluated in dynamics when serving a criminal 

sentence by convicts. The empirical study was conducted on the basis of the FKU IK-1 of 

the Federal Penitentiary Service of Russia for the Udmurt Republic. 114 convicts with drug 

addiction and 108 convicts without drug addiction took part in it. The revealed differences 

characterize the sample of drug-addicted convicts as persons who still have a high need and 

willingness to use narcotic substances, even in conditions of serving a criminal sentence. 

Significant interrelations between additive attitudes, thrill seeking and psychological defens-

es indicate the existing risk of destructive behavior of convicts. The study of the stated indi-

cators will allow penitentiary psychologists to make an adequate forecast of the behavior of 

drug-addicted convicts in a correctional institution.The prospects of the problem under study 

are the development of a psychocorrection program taking into account the identified indica-

tors and its use in the professional activities of penitentiary psychologists. 

Keywords: drug-addicted convicts, addictive attitudes, search for thrills, psychological pro-

tection of personality, behavior, prison psychologists. penitentiary psychology. 
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Введение 
Вопросы психологической работы с наркозависимыми осужденными сохраняют свою ак-

туальность на протяжении двух последних десятилетий. Исследования российских и зару-

бежных авторов позволяют утверждать, что в разные годы в зависимости от региона доля 

наркозависимых преступников в местах отбывания наказаний колеблется от 20 до 50% от 

общего числа осужденных [8; 10; 22; 28; 29; 30; 31]. Личностные и поведенческие особенно-

сти наркозависимых осужденных являются объектом изучения психологов уголовно-

исполнительной системы [10, с. 191]. 

Объектом изучения пенитенциарных психологов за последние годы становились характе-

рологические, темпераментальные особенности [9], саморегуляция [7; 17], агрессивное и 

аутоагрессивное поведение [9; 11; 26], смысложизненные ориентации [14] особенности мо-

тивационной сферы [2], классификация наркозависимых осужденных [16]. 

Проведенный теоретический анализ заявленной проблемы показал, что без направленного 

психокоррекционного воздействия наркозависимый осужденный в колонии строгого режима 

характеризуется как лицо, имеющее выраженную тягу к аддиктивному агенту, склонное к 

уходу от реального восприятия действительности и замене ее иллюзорным восприятием за 

счет высокого уровня функционирования психологических защит [1, с. 41]. Поэтому психо-

логическое исследование аддиктивных установок наркозависимых осужденных, их склонно-

сти к поиску острых ощущений и выраженности психологических защит необходимо для 

точного прогноза поведения наркозависимых осужденных в исправительном учреждении. 

В контексте исследования аддиктивных установок наркозависимых осужденных важно 

отметить, что Д.Н. Узнадзе разработал психологическую теорию установки [24, с. 137]. 

С.К. Бондырева предложила понятие «наркогенной установки», определяющей поведение 

наркомана [5], Е.В. Змановская ввела в научный обиход определение «аддиктивная установ-

ка» [13]. О.Н. Чащинова предположила, что основанием аддиктиной установки является лю-

бопытство [25, с. 191]. Аддиктивная установка напрямую связана с эмоциональным компо-

нентом личностной сферы наркозависимых осужденных. С. Кулаков определяет наркотиче-

скую зависимость как болезнь эмоций [19, с. 23]. 

М. Цукерман описал общий паттерн поведения, связанный со склонностью к поиску ост-

рых ощущений и определил его как потребность в многообразных новых впечатлениях и пе-

реживаниях, стремление к социально-физическому риску для достижения этих впечатлений 

[21, с. 345]. С.Г. Лафи утверждает, что конечной целью поиска острых ощущений является 

самоутверждение, связанное с риском [20, с. 223]. 

Изучению психологических защит личности посвящены работы Ф.В. Бассина [4], 

В.С. Дмитриевой [12], Л.Ю. Субботиной [23]. Х.У. Арзамиева рассматривала психологиче-

ские защиты как механизм адаптации к условиям отбывании наказания в местах лишения 

свободы [3]. Психологическим защитам личности наркоманов и осужденных, имеющих 

наркотическую зависимость, посвящены работы П.Д. Шабанова [27], Ю.В. Власовой [8]. 

Ю.М Антоняна [2]. Т.И. Савельевой [22]. Р. Претлоу утверждает, что причиной любого ад-

диктивного поведения является такой механизм психологической защиты, как вытеснение 
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[30]. Авторы сходятся во мнении о том, что психологические защиты личности могут выпол-

нять как конструктивную, так и деструктивную функции. 

Для психологов пенитенциарной системы важно изучение аддиктивных установок, склон-

ности к поиску острых ощущений, уровня психологических защит личности у осужденных 

для понимания возможности стабилизации личности в различные периоды отбывания уго-

ловного наказания. 

Структура и методы исследования 
Эмпирическое исследование аддиктивных установок, склонности к поиску острых ощу-

щений и психологических защит наркозависимых осужденных проводилось нами на базе 

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике. Обследуемая группа составила 114 

респондентов мужского пола, имеющих наркотическую зависимость, отбывающих наказания 

в исправительной колонии строгого режима; контрольная группа составила 108 осужденных, 

не имеющих наркотической зависимости. 

Цель исследования — изучение аддиктивных установок, склонности к поиску острых 

ощущений и психологических защит у наркозависимых осужденных и осужденных, не име-

ющих наркотической зависимости. 

В качестве гипотезы исследования было принято предположение о существовании раз-

личий в уровне аддиктивных установок, склонности к поиску острых ощущений и системах 

психологической защиты личности у наркозависимых осужденных и осужденных, не имею-

щих наркотической зависимости. 

При проведении исследования были использованы следующие психологические методы: 

наблюдение, опрос, тестирование. Тестирование проводилось с использованием следующих 

психодиагностических методик: «Шкала аддиктивных установок», авторы: М.Х. Макмалан 

[18]; опросник «Склонность к поиску ощущений», автор: М. Цукерман [15]; методика «Ин-

декс жизненного стиля», авторы: Р. Плучек, Г. Келлерман, Г. Конте [6]. Полученные резуль-

таты были подвергнуты статистическому анализу с применением методов математической 

статистики U-критерия Манна—Уитни, корреляционному анализу, по Спирмену. Математи-

ко-статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью компьютерных 

программ SPSS Statistics 17.0 и Psychometriс Expert 9.2.6. 

Анализ результатов исследования осуществлялся в несколько этапов: 

1-й этап — сравнение групп осужденных с применением критерия различия сдвигов Ма-

на—Уитни; 

2-й этап — оценка взаимосвязей по показателям методик в группе наркозависимых осуж-

денных с применением корреляционного анализа, по Спирмену; 

3-й этап — анализ полученных результатов. 

Результаты исследования 
В соответствии с задачами исследования изучены аддиктивные установки, уровень склон-

ности к поиску острых ощущений и психологические защиты у наркозависимых осужденных 

в колонии строгого режима, в сравнении с осужденными, не имеющими наркотической зави-

симости. 

Наркозависимые осужденные и осужденные, не имеющие наркотической зависимости, 

находятся в идентичных условиях отбывании наказания. Соответственно, выявленные в ходе 

проведенного исследования различия обусловлены приемом наркотиков до момента поступ-

ления в исправительное учреждение. 



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

Взаимосвязь аддиктивных установок, склонности  

к поиску острых ощущений и психологических  

защит личности у наркозависимых осужденных 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 115–132 

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

The Relationship of Addictive Attitudes, Propensity  

to Search for Thrills and Psychological Defenses  

of Personality in Drug-addicted Convicts 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 115–132 

 

119 

В таблице приведены результаты математико-статистического анализа по критерию Ман-

на—Уитни в группах наркозависимых осужденных и осужденных, не имеющих наркотиче-

ской зависимости. 

Таблица 

Сравнение показателей методик в группах  

с применяем критерия различия сдвигов U Манна—Уитни 

№ 

п/п 

Показатель Наркозави-

симые осуж-

денные 

Осужденные, 

не имеющие 

наркотической 

зависимости 

U  

Манна—

Уитни 

р 

1 Аддитивные установки 120,4 84,2 20 < 0,0001 

2 Отрицание 6,97 6,81 5793 = 0,44 

3 Подавление 4,05 2,81 4515,5 < 0,001 

4 Регрессия 4,51 2,31 3046,5 < 0,0001 

5 Компенсация 3,72 2,66 4148 < 0,0001 

6 Проекция 7,61 5,59 3398 < 0,0001 

7 Замещение 3,88 1,81 3367 < 0,0001 

8 Рационализация 6,33 6,39 5884 = 0,56 

9 Реактивные образования 2,93 3,47 5090 < 0,05 

10 Поиск острых отношений 13,69 10,33 1929,5 < 0,0001 

11 Непереносимость однообразия 10,5 8,8 4525 < 0,001 

12 Поиск новых впечатлений 9,23 8,59 5553,5 = 0,24 

13 Неадаптивное стремление  

к трудностям 

12,29 10,49 4432,5 < 0,001 

В результате исследования установлены различия в уровне аддиктивных установок между 

группами наркозависимых осужденных и осужденных, не имеющих наркотической зависи-

мости. 

Наркозависимые осужденные в колонии строгого режима имеют более выраженный уро-

вень аддиктивных установок (120,4), чем осужденные, не имеющие наркотической зависи-

мости (84,2). Показатель в 120,4 соответствует показателям лиц с хронической наркотиче-

ской зависимостью. В местах лишения свободы, несмотря на отсутствие признаков физиче-

ской зависимости, таких как «ломка», тем не менее сохраняется психологическая зависи-

мость от наркотиков. У наркозависимых осужденных сохраняются потребность и мотивация 

на получение наркотического вещества и готовность к его употреблению. 

Статистически значимые различия получены по следующим показателям психологиче-

ской защиты: «Подавление», «Регрессия», «Компенсация», «Проекция», «Замещение», «Ре-

активные образования» (см. табл.). При этом уровень психологической защиты «Реактивные 

образования» в группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости, выше, чем в 

группе наркозависимых осужденных, и статистически значим. Особенность психологиче-

ской защиты «Реактивные образования» заключается в предупреждении выражения непри-

емлемых желаний путем подчеркивания противоположного отношения и поведения. Во мно-

гом поэтому осужденные, не имеющие наркотической зависимости, в условиях отбывания 

уголовного наказания демонстрируют правопослушное поведение. 
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В ходе исследования установлено, что в обеих группах осужденных максимально выра-

жена психологическая защита «Отрицание». Соответственно, для обеих групп осужденных в 

условиях отбывания ими уголовного наказания характерно игнорирование негативной ин-

формации, связанной с фактом их нахождения в местах лишения свободы. 

В группе наркозависимых осужденных отмечается высокий уровень такой психологиче-

ской защиты личности, как «Проекция». Данный факт характеризует девиантное поведение 

наркозависимых осужденных в местах лишения свободы как детерминированное сверхцен-

ными идеями несправедливости, преследования, собственной ущербности или непонимания 

со стороны окружения. В свою очередь, это может привести к проявлениям агрессивности, 

конфликтности и импульсивности. 

Значимые различия в уровне выраженности таких психологических защит, как «Регрес-

сия», «Компенсация», «Замещение», представляют наркозависимых осужденных как склон-

ных к следующим формам девинтного поведения: зависимое поведение (регрессия), агрес-

сивность, дерзость, высокомерие, необоснованные амбиции (компенсация), склонность к де-

структивным насильственным действиям, жестокость, аморальность, самоповреждающее по-

ведение и суициды (замещение). 

Таким образом, группа наркозависимых осужденных в местах лишения свободы выглядит 

как более склонная к поведенческим девиациям различного характера. 

Оценивая различия в выборках в показателях методики «Склонность к поиску острых 

ощущений» статистически значимые различая в группах выявлены по показателям «Поиск 

острых отношений», «Непереносимость однообразия», «Неадаптивное стремление к трудно-

стям» (см. табл.). 

Высокие показатели по шкале «Поиск острых ощущений» характеризуют наркозависимых 

осужденных как склонных к импульсивности и необоснованной оптимистичности. 

Высокие показатели по шкале «Непереносимость однообразия» характеризуют наркозави-

симых осужденных как склонных к повышенной и нецеленаправленной активности, им 

свойственны неуемная жажда деятельности, высокий уровень речевой активности, раздра-

жительность в ситуации монотонной деятельности. Для них характерно желание активной 

деятельности в моменте времени. В случае если такая потребность не удовлетворяется, то 

происходит рост напряжения, за которым может следовать аффективная эмоциональная раз-

рядка. 

Высокий показатель по шкале «Неадаптивное стремление к трудностям» характеризует 

выборку наркозависимых осужденных как определенного рода «правдоискателей» — потен-

циальных инициаторов конфликтов. Такие люди могут быть агрессивны, конфликтны, соци-

ально дезадаптированны. 

Корреляционный анализ  
Для выявления внутренних взаимосвязей показателей по психодиагностическим методи-

кам был проведен корреляционный анализ с применением рангового коэффициента корреля-

ции Спирмена. Установлено, что существуют значимые взаимосвязи психологических за-

щит, уровня аддиктивных установок и склонности к поиску острых ощущений в выборке 

наркозависимых осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого режима. 

На рис. 1 отражены взаимосвязи между показателями методик, полученными в группе 

наркозависимых осужденных. 
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Рис. 1. Структурограмма корреляционных связей аддиктивных установок, психологических 

защит и шкал по методике «Склонность к поиску острых ощущений» у наркозависимых 

осужденных: 1 — аддиктивные установки; 2 — отрицание; 3 — подавление; 4 — регрессия; 

5 — компенсация; 6 — проекция; 7 — замещение; 8 — рационализация; 9 — поиск острых 

ощущений; 10 — непереносимость однообразия; 11 — поиск новых впечатлений;  

12 — 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 

Диагностировано, что в группе наркозависимых осужденных наблюдаются следующие за-

кономерности: аддиктивные установки имеют положительные взаимосвязи со следующими 

психологическими защитами: «Регрессией» (rs = 0,291, p < 0,005), «Компенсацией» (rs = 0,193, 

p < 0,05), «Проекцией» (rs = 0,199, p < 0,05), «Замещением» (rs = 0,399, p < 0,0001). 

Аддиктивные установки имеют положительные взаимосвязи с показателями опросника 

«Склонность к поиску острых ощущений», такими как «Поиск новых впечатлений» (rs = 0,231, 

p < 0,05) и «Неадаптивное стремление к трудностям» (rs = 0,236, p < 0,05). 

Выявлено, что присутствуют следующие положительные взаимосвязи между психологи-

ческими защитами и показателями опросника «Склонность к поиску острых ощущений»: 

«Отрицание» имеет положительные взаимосвязи с «Поиском новых впечатлений» (rs=0,230, 
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p < 0,05) и «Неадаптивным стремлениям к трудностям» (rs = 0,372, p < 0,0001); «Подавление» 

имеет положительные взаимосвязи с «Поиском острых отношений» (rs = 0,278, p < 0,005) и 

«Непереносимостью однообразия» (rs = 0,223, p < 0,05); «Регрессия» имеет положительные 

взаимосвязи с «Непереносимостью однообразия» (rs = 0,273, p < 0,005) и «Неадаптивным 

стремлением к трудностям» (rs = 0,237, p < 0,05); «Компенсация» имеет положительную вза-

имосвязь с «Неадаптивным стремлением к трудностям» (rs = 0,289, p < 0,005). 

 

Рис. 2. Структурограмма корреляционных связей аддиктивных установок, психологических 

защит и шкал по методике «Склонность к поиску ощущений» осужденных, не имеющих 

наркотической зависимости: 1 — аддиктивные установки; 2 — подавление; 3 — регрессия; 

4 — компенсация; 5 — проекция; 6 — замещение; 7 — рационализация; 8 — реактивные  

образования; 9 — поиск острых отношений; 10 — непереносимость однообразия;  

11 — поиск новых впечатлений; 12 — 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 группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости, присутствуют положи-

тельные взаимосвязи между психологическими защитами и показателями опросника 

«Склонность к поиску острых ощущений». Показатель «Поиск острых отношений» имеет 

положительную взаимосвязь с «Подавлением» (rs = 0,343, p < 0,001). Показатель «Непере-
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носимость однообразия» имеет положительные взаимосвязи с «Подавлением» (rs = 0,465, 

p < 0,001), с «Компенсацией» (rs = 0,297, p < 0,01), с «Проекцией» (rs = 0,419, p < 0,001), с 

«Замещением» (rs = 0,408, p < 0,001), с «Рационализацией» (rs = 0,241, p < 0,05), с «Реактив-

ными образованиями» (rs = 0,368, p < 0,001). Показатель «Поиск новых впечатлений» имеет 

положительные взаимосвязи с «Подавлением» (rs = 0,263, p < 0,01), с «Регрессией» (rs = 0,401, 

p < 0,001), с «Проекцией» (rs = 0,364, p < 0,001), с «Замещением» (rs = 0,299, p < 0,01), с «Ре-

активными образованиями» (rs = 0,230, p < 0,01). Показатель «Неадаптивное стремление к 

трудностям» имеет положительные взаимосвязи с «Подавлением» (rs = 0,244, p < 0,05), с 

«Регрессией» (rs = 0,330, p < 0,001), с «Компенсацией» (rs = 0,390, p < 0,001), с «Проекцией» 

(rs = 0,610, p < 0,001), с «Замещением» (rs = 0,339, p < 0,001) с «Рационализацией» (rs = 0,234, 

p < 0,05), с «Реактивными образованиями» (rs = 0,505, p < 0,001). 

Аддиктивные установки имеют положительную взаимосвязь с «Проекцией» (rs = 0,280, 

p < 0,01) и отрицательную взаимосвязь с «Непереносимостью однообразия» (rs = –0,196, 

p < 0,05). 

В группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости, присутствуют положи-

тельные взаимосвязи между психологическими защитами и показателями опросника 

«Склонность к поиску ощущений». Показатель «Поиск острых отношений» имеет положи-

тельную взаимосвязь с «Подавлением» (rs = 0,343, p < 0,001). Показатель «Непереносимость 

однообразия» имеет положительные взаимосвязи с «Подавлением» (rs = 0,465, p < 0,001), с 

«Компенсацией» (rs = 0,297, p < 0,01), с «Проекцией» (rs = 0,419, p < 0,001), с «Замещением» 

(rs = 0,408, p < 0,001), с «Рационализацией» (rs = 0,241, p < 0,05), с «Реактивными образова-

ниями» (rs = 0,368, p < 0,001). Показатель «Поиск новых впечатлений» имеет положительные 

взаимосвязи с «Подавлением» (rs = 0,263, p < 0,01), с «Регрессией» (rs = 0,401, p < 0,001), с 

«Проекцией» (rs = 0,364, p < 0,001), с «Замещением» (rs = 0,299, p < 0,01), с «Реактивными 

образованиями» (rs = 0,230, p < 0,01). Показатель «Неадаптивное стремление к трудностям» 

имеет положительные взаимосвязи с «Подавлением» (rs = 0,244, p < 0,05), с «Регрессией» 

(rs = 0,330, p < 0,001), с «Компенсацией» (rs = 0,390, p < 0,001), с «Проекцией» (rs = 0,610, 

p < 0,001), с «Замещением» (rs = 0,339, p < 0,001) с «Рационализацией» (rs = 0,234, p < 0,05), с 

«Реактивными образованиями» (rs = 0,505, p < 0,001). 

Всего в группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости, общее количество 

взаимосвязей между показателями методик составляет 21; 20 из них — положительные и од-

на — отрицательная. Между аддиктивными установками и показателями психологических 

защит личности — одна положительная взаимосвязь, между аддиктивными установками и 

показателями методики «Склонность к поиску острых ощущений» — одна отрицательная 

взаимосвязь. Между психологическими защитами и показателями методики «Склонность к 

поиску острых ощущений» — 19 положительных взаимосвязей. 

Обсуждение результатов 
Для обеих групп осужденных характерен высокий уровень функционирования таких пси-

хологических защит личности, как «Отрицание», «Рационализация», «Проекция». Задача та-

ких защит — функциональное снижение тревоги, связанной с психотравмирующей ситуаци-

ей лишения свободы. 

Установлено, что условия отбывания уголовного наказания в колонии строгого режима 

отличаются жесткой регламентацией поведения, безукоснительным выполнением режимных 

требований и распорядка дня, а также риском получения взысканий за поведение, отклоня-



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

Взаимосвязь аддиктивных установок, склонности  

к поиску острых ощущений и психологических  

защит личности у наркозависимых осужденных 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 115–132 

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

The Relationship of Addictive Attitudes, Propensity  

to Search for Thrills and Psychological Defenses  

of Personality in Drug-addicted Convicts 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 115–132 

 

124 

ющееся от нормативного образца. Такие условия определяются дисциплинарными послед-

ствиями для осужденных при выражении ими своих эмоций, особенно негативных, и харак-

теризуются сложностями в получении положительных эмоций для осужденных извне. Такое 

положение обусловливает общую для обеих групп осужденных потребность в поиске новых 

впечатлений. Однако для наркозависимых осужденных потребность в получении и отраже-

нии эмоций является витальной потребностью, связанной и их заболеванием. По сравнению 

с осужденными, не имеющими наркотической зависимости, наркозависимые осужденные 

характеризуется следующими особенностями: сохраняющейся в местах лишения свободы 

потребностью и готовностью к принятию наркотических веществ; неадекватным восприяти-

ем ситуации отбывания наказания, связанной, по их мнению, с несправедливым отношением 

к ним, непониманием со стороны других осужденных и администрации учреждения, а также 

с претензией на определенные личностные достижения; выраженными личностными осо-

бенностями: импульсивностью, агрессивностью, дерзостью, конфликтностью, с одной сто-

роны, и с конформностью, зависимым поведением и инфантильностью — с другой. 

По результатам корреляционного анализа в исследуемых группах осужденных выявлены 

следующие особенности. 

1. Высокий уровень аддиктивных установок у наркозависимых осужденных взаимосвязан 

с высоким уровнем функционирования психологических защит личности, по типу само-

оправдания, перекладывания ответственности на внешние обстоятельства, инфантильных 

реакций, замещения актуальных потребностей аддиктивными. Также высокий уровень ад-

диктивных установок в местах лишения свободы провоцирует наркозависимых осужденных 

к поиску острых ощущений для получения эмоций, как положительных, так и отрицатель-

ных, и удовлетворения потребности в эмоциональном реагировании на сложившиеся обстоя-

тельства. 

2. Количество взаимосвязей аддиктивных установок с психологическими защитами лич-

ности в группе наркозависимых осужденных выше, чем в группе осужденных, не имеющих 

наркотической зависимости. В группе наркозависимых осужденных таких положительных 

корреляций четыре, в группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости — одна. 

Для наркозависимых осужденных потребность в изменении своего состояния посредством 

употребления психоактивных веществ в условиях отбывания наказания остается очень зна-

чимой. Соответственно, психологические защиты личности функционируют более выражен-

но, снижая тревогу и искусно оправдывая любое поведение, направленное на удовлетворение 

аддиктивной потребности. 

3. Выявлены различия во взаимосвязях аддиктивных установок и показателей склонности 

к поиску острых ощущений в группах исследуемых. В группе наркозависимых осужденных 

выявлены две положительные взаимосвязи, в группе осужденных, не имеющих наркотиче-

ской зависимости — одна отрицательная взаимосвязь. В местах лишения свободы наркоза-

висимые осужденные с целью удовлетворения аддиктивной потребности, в отсутствии соб-

ственно самого аддиктивного агента (наркотика), в качестве замещения прибегают к поиску 

новых впечатлений и неадаптивному стремлению к трудностям. Такое поведение гарантиру-

ет им получение сильных эмоций, которые выступают заместителями эмоций, получаемых 

при приеме наркотических веществ. 

4. Наблюдаются существенные различия в количестве взаимосвязей между психологиче-

скими защитами личности и показателями склонности к поиску острых ощущений в группах 

осужденных. В группе наркозависимых осужденных количество взаимосвязей равно 13, при-
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чем 12 из них — положительные, одна — отрицательная. В группе осужденных, не имеющих 

наркотической зависимости, количество взаимосвязей между психологическим защитами 

личности и показателями склонности к поиску острых ощущений равно 19, все они положи-

тельные. В местах лишения свободы получение острых ощущений для наркозависимых 

осужденных напрямую не связано с удовлетворением аддиктивной потребности. Несмотря 

на тот факт, что получение острых ощущений в колонии строгого режима имеет санкцион-

ные последствия, для наркозависимых осужденных они важны, при этом они не вызывают 

такой тревоги, как прием наркотиков в условиях режимного учреждения. Соответственно, 

психологические защиты личности менее функциональны при получении наркозависимыми 

осужденными острых ощущений. При высоком уровне отрицания в систему восприятия 

наркозависимых осужденных допускаются только позитивные сигналы со стороны окружа-

ющих, негативные блокируются. Поэтому, при высоком уровне отрицания потребность в по-

иске острых ощушений снижается. 

5. Значимые взаимосвязи по показателям методик характеризуют выборку наркозависи-

мых осужденных таким образом, что если уровень аддиктивных установок повышается, 

сильнее функционируют психологические защиты личности и увеличивается склонность к 

поиску острых ощущений. Соответственно, нереализованная потребность в эмоциональном 

насыщении своей жизни провоцирует наркозависимых осужденных к поиску острых ощу-

щений в местах лишения свободы, выбору социально одобряемых (разрешенных) или де-

структивных поведенческих способов получения эмоциональной разрядки. Психологические 

защиты личности используются наркозависимыми осужденными для сознательного или бес-

сознательного оправдания своего деструктивного поведения. 

6. Оценивая корреляции в группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости, 

важно обратить внимание на следующие моменты. 

В группе осужденных, не имеющих наркотической зависимости, — большее количество 

взаимосвязей между психологическими защитами личности и показателями склонности к 

поиску острых ощущений. Данный факт показывает, что для осужденных, не имеющих 

наркотической зависимости, потребность в острых ощущениях в условиях отбывания ими 

уголовного наказания находится под запретом. В прошлом удовлетворение потребности в 

острых ощущениях в схожих условиях имело негативные последствия. Поэтому при возрас-

тании потребности в острых ощущениях психологические защиты осужденных, не имеющих 

наркотической зависимости, функционируют активно, снижая тревогу, связанную с удовле-

творением данной потребности. 

У осужденных, не имеющих наркотической зависимости, такой показатель склонности к 

поиску острых ощущений, как «Непереносимость однообразия», имеет отрицательную взаи-

мосвязь с аддиктивными установками. Мы можем интерпретировать данный факт следую-

щим образом. Осужденные, не имеющие наркотической зависимости, которым свойственен 

высокий уровень непереносимости однообразия, характеризуются как лица с превалирую-

щим позитивным настроением, их отличает повышенная активность, оптимистичность, сло-

воохотливость, жажда деятельности. В условиях отбывания уголовного наказания они вы-

глядят высокоадаптированными, их эмоциональный фон ровный, стабильный, они мало под-

вержены депрессивным реакциям и, в силу данных причин, потребность в изменении своего 

эмоционального состояния посредством приема психоактивных веществ у них не выражена. 

Согласно результатам исследования, группы осужденных различаются в показателях ад-

диктивных установок, уровне психологических защит личности и уровне склонности к поис-
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ку острых ощущений. Корреляции в группах между показателями методик имеют суще-

ственные различия, связанные со средовыми условиями и психологическими особенностями 

участников исследования. 

Заключение  
По результатам проведенного эмпирического исследования были сделаны следующие вы-

воды. 

1. Отбывание уголовного наказания, связанного с лишением свободы, предполагает жест-

кое следование осужденными режимным требованиям и диктует запрет на выражение и от-

реагирование определенных эмоций, характеризуется минимумом эмоциональных положи-

тельно окрашенных стимулов. Такие факторы, как распорядок дня в исправительном учре-

ждении, режимные требования, одинаковая одежда установленного образца, ежедневные 

стандартные мероприятия (утренняя физическая зарядка, проверка наличия осужденных, 

обыск при выводе в промышленную зону учреждения и т. д.) не предполагают положитель-

ных сенсорных ощущений и эмоциональной разрядки у осужденных. Для наркозависимых 

осужденных в условиях отсутствия аддиктивного агента получение сильных эмоций, как по-

ложительной, так и отрицательной направленности, становится замещающей потребностью. 

2. Аддиктивные установки наркозависимых осужденных свидетельствуют о сохранив-

шейся потребности и готовности к принятию наркотического вещества в условия отбывания 

ими уголовного наказания. 

3. Высокий уровень аддиктивных установок, поиск острых ощущений, непереносимость 

однообразия и неадаптивное стремление к трудностям характеризуют выборку наркозависи-

мых осужденных как лиц, стремящихся к удовлетворению эмоциональной потребности в 

сенсорных стимулах и ощущениях, влекущих эмоциональное переживание, способное при-

вести к эмоциональной разрядке напряжения, вызванного пребыванием в условиях пенитен-

циарной и системы при отсутствии аддиктивного агента. 

4. Выраженное функционирование психологических защит у наркозависимых осужден-

ных оберегает и защищает их психику от разрушительного действия факта осознания своего 

заболевания и помогает в перекладывании ответственности за свою жизнь на внешние собы-

тия и обстоятельства. Уход от осознания факта пагубного воздействия своей зависимости 

способствует самооправданию деструктивного и аддиктивного поведения в местах лишения 

свободы. 

5. Существующие взаимосвязи в поиске острых ощущений, аддиктивных установок и 

психологических защит личности у наркозависимых осужденных свидетельствуют о центра-

ции мотивационной сферы на эмоциональных переживаниях и интенсивных ощущениях. В 

условиях пенитенциарной системы реализация удовлетворения данной потребности суще-

ственно снижена и фактор удовлетворения данной потребности может провоцировать де-

структивное поведение наркозависимых осужденных. 

6. Аддиктивная установка наркозависимых осужденных в условиях отбывания наказания, 

связанного с лишением свободы, увеличивает склонность к поиску острых ощущений, уве-

личивает уровень применения психологических защит. Такая триада характеризует наркоза-

висимых осужденных как лиц, которые в удовлетворении своих эмоциональных потребно-

стей способны к различным поведенческим девиациям, искусно оправдывая свое поведение 

различными внешними факторами. 
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7. Сохраняющаяся у наркозависимых осужденных установка на принятие наркотического 

вещества является объектом психокоррекционной работы пенитенциарных психологов. В 

процессе психокоррекционной работы с пенитенциарным психологом у наркозависимого 

осужденного удовлетворяется потребность в эмоциональных переживаниях и интенсивных 

ощущениях, что, в свою очередь, является существенным фактором профилактики деструк-

тивного поведения в местах лишения свободы. 

Перспективами проведенного исследования является разработка программ индивидуаль-

ного психологического сопровождения и программы групповой психокоррекционной рабо-

ты. Полученные результаты определяют направление методов и приемов психологической 

коррекции в практической деятельности пенитенциарного психолога. 
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С целью изучения особенностей ностальгических переживаний в ситуации изоляции 

обследованы 78 женщин, содержащихся в следственном изоляторе. Использованы 

следующие методики: опросник ВОЗ склонности к ностальгии, авторский опросник 

содержания ностальгии, опросник «Большая пятерка BFI-2-S», опросник «Темная 

триада», опросник благополучия WHO5, методика диагностики субъективного благо-

получия личности, тест смысложизненных ориентаций, опросник тревожности и ме-

тодика диагностики симптомов кризиса. Выявлена ценность ностальгии, склонность к 

ней, значимость воспоминаний из прошлого. Женщины демонстрируют высокий уро-

вень тревожности, низкий локус-контроля «Я», локус-контроля «Жизнь», общий по-

казатель осмысленности жизни, высокие показатели экстраверсии и добросовестности 

и низкие — доброжелательности, нейротизма и открытости опыту при относительно 

высоком уровне субъективного благополучия. Установлена взаимосвязь ценности но-

стальгии с уровнем субъективного благополучия, локусом-контроля «Я» и доброже-

лательностью; склонности к ностальгии с уровнем субъективного благополучия, тре-

вожностью и нейротизмом. Согласно регрессионному анализу, вклад в особенности 
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ностальгических переживаний вносят субъективное благополучие, доброжелатель-

ность, локус-контроля «Жизнь» и осмысленность жизни. Вероятно, ностальгия может 

выступать адаптационным ресурсом личности. 

Ключевые слова: ностальгия, социальная изоляция, жизнестойкость, ностальгические 

переживания. 
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The purpose of the study is to study the peculiarities of women’s nostalgic experiences in a 

situation of isolation. 78 women in a pre-trial detention center were studied using the follow-

ing methods: WHO nostalgia questionnaire, author’s nostalgia content questionnaire, Big 

Five BFI-2-S, dark triad, WHO5 well-being questionnaire, method for diagnosing subjective 

well-being of a person, test of life-meaning orientations, an anxiety questionnaire and a 

method for diagnosing crisis symptoms. The value of nostalgia and the tendency towards it, 

as well as the significance of memories from the past, have been revealed. Women demon-

strate a high level of anxiety, low locus of control of Self, locus of control of Life, a general 



Вартанян Г.А., Солдатова Е.Л., Лиханов М.В.,  

Барцева К.В., Цветкова Е.Ю. 

Особенности ностальгических переживаний женщин, 

содержащихся в следственном изоляторе 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 133–149 

Vartanyan G.A., Soldatova E.L., Likhanov M.V.,  

Bartseva K.V., Tsvetkova E.Yu. 

Peculiarities of Nostalgic Experiences  

of Women in a Pre-Trial Detention Center 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 133–149 

 

135 

indicator of meaningfulness of life, high rates of extraversion and conscientiousness and low 

rates of agreeableness, neuroticism, openness to experience, with a relatively high level of 

subjective well-being. The data showed a relationship between the value of nostalgia and the 

level of subjective well-being, locus of control of the self and agreeableness, as well as the 

tendency to nostalgia with the level of subjective well-being, anxiety and neuroticism. Ac-

cording to regression analysis, the characteristics of nostalgic experiences are influenced by 

subjective well-being, goodwill, as well as the locus of control “life” and “life process”. 

Probably, nostalgia can act as an adaptation resource for the individual. 

Keywords: nostalgia, social isolation, hardiness, nostalgic experiences. 

Funding: the reported study was funded by Russian Science Foundation (RSCF), project number 
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Введение 
Проблема жизнестойкости личности в ситуации изоляции и сопутствующего ей кризиса 

особенно остро проявляется в пенитенциарной системе. В широком смысле социальная изо-

ляция заключается в исключении из привычного социального окружения, однако принуди-

тельная (вынужденная) социальная изоляция в учреждениях пенитенциарной системы со-

провождается рядом особенностей самой системы. В частности формированием своеобраз-

ных норм поведения и групповых ценностей, спецификой принятия в неформальную группу 

нового члена, спецификой складывающегося типа взаимоотношений и их интенсивностью, 

легкостью возникновения конфликтов и сложностью их разрешения, особой иерархией чле-

нов общества и системы, различными видами социальной депривации (сенсорной, культур-

ной, органической, сексуальной и т. д.) и возникновением на этом фоне различных девиаций. 

Принудительная социальная изоляция является одним из факторов стрессогенности, внося-

щим вклад в изменения личности и, как следствие, в характер взаимоотношений в группе в 

пенитенциарном учреждении [3; 4]. Принудительная социальная изоляция является экстре-

мальным условием, приводящим к невротизации личности, возникновению конфликтов и, в 

свою очередь, к развитию деструктивных форм поведения [1]. Кроме того, принудительная 

социальная изоляция в пенитенциарной системе подразумевает специфический только для 

этого вида изоляции частичный или полный разрыв значимых социальных связей. Данный 

факт является проблемой, поскольку рядом исследований обнаружено, что социальная изоля-

ция повышает риск совершения повторных преступлений [15; 14], а также наряду с пережи-

ванием одиночества взаимосвязана с более высоким уровнем агрессии у лиц, совершивших 

сексуализированные преступления [7]. 

В ситуации изоляции и кризиса важное значение приобретают адаптационные ресурсы 

личности. Адаптация к условиям пенитенциарной системы — активный, сознательный, 

внутренне мотивированный и регулируемый процесс, успешность которого зависит от ком-

плекса объективных и субъективных факторов. Критическими периодами в динамике адап-

тации личности на различных этапах отбывания наказания являются арест, вступление при-

говора суда в законную силу, перемещение в исправительное учреждение, первые шесть ме-
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сяцев пребывания в исправительном учреждении, шесть месяцев до освобождения и осво-

бождение из исправительного учреждения [1]. Особое место занимает период изоляции в 

следственном изоляторе, что объясняется критическими факторами, вносящими вклад в 

адаптацию личности в данный период. К таким факторам относятся: сам факт изоляции и 

заключения под стражу, связанные с этим правоограничения, обстоятельства расследования, 

обстановка в камере, психологическая обстановка в следственном изоляторе в целом — все 

это является новыми, стрессовыми, переживаниями (вне зависимости от криминального 

опыта) [там же]. Успешная адаптация в учреждениях пенитенциарной системы — важный 

фактор оптимизации жизнедеятельности в условиях изоляции. Как показывают исследова-

ния, негативная адаптация (адаптация в коллективе подозреваемых/обвиняемых/осужденных 

отрицательной направленности — нарушающих ПВР, поддерживающих нормы и ценности 

криминальной субкультуры) и дезадаптация (нарушения сна и аппетита, психоэмоциональ-

ное напряжение, напряжение отношений внутри коллектива, что приводит, например, к ауто- 

и гетероагрессивному поведению) приводят к ряду отрицательных последствий, в том числе 

деструктивному поведению, могут обусловливать дальнейшую криминализацию личности, а 

также дестабилизируют и дезорганизуют деятельность учреждения [2]. Большинство нега-

тивных событий в пенитенциарной системе связаны не только с индивидуально-

психологическими и личностными особенностями подозреваемых, обвиняемых, осужден-

ных, но являются также результатом проявления закономерностей, присущих жизнедеятель-

ности группы в условиях вынужденной изоляции [1]. В частности, существуют специфиче-

ские особенности проживания социальной изоляции в пенитенциарной системе в зависимо-

сти от типа совершенного преступления. Так, по результатам ряда исследований, лица, со-

вершившие сексуализированные преступления, часто сообщают о социальной изоляции, свя-

занной не только с самим фактом заключения, но и с социальной изоляцией внутри группы 

[15; 20], а также о трудностях в установлении и поддержании социальных контактов с други-

ми людьми [21]. 

Наличие и поддержание близких отношений вносят существенный вклад в развитие и 

функционирование личности. Доказано, что сильные социальные связи снижают количество 

правонарушений [8; 10; 13; 19]. Принудительная изоляция от общества человека, совершив-

шего преступление, определяется целями и задачами уголовного права, однако имеет ряд 

негативных последствий, связанных с изоляцией от привычного окружения и с резкой сме-

ной условий жизни, ограничениями и невозможностью удовлетворения многих жизненных 

потребностей (физиологических, социальных и т. д.). При этом, несмотря на определенные 

негативные последствия, связанные с принудительной социальной изоляцией, она включена 

во все национальные уголовные кодексы, а попытки найти альтернативу не привели к желае-

мым результатам ни в одной стране мира. 

Таким образом, возникает противоречие, связанное с разнообразными негативными по-

следствиями принудительной социальной изоляции в пенитенциарной системе, с одной сто-

роны, и необходимостью данного вида социальной изоляции как меры — с другой. Из ука-

занного противоречия вытекает проблема исследования, заключающаяся в поиске психологи-

ческих ресурсов, выполняющих поддерживающую, восполняющую, а возможно, и созида-

тельную функции, необходимых для поддержания жизнестойкости и преодоления кризисной 

и стрессовой ситуации, связанной с принудительной социальной изоляцией. 

Другими словами, необходим поиск альтернатив, способных помочь человеку справиться 

с фрустрацией и найти внутренние ресурсы для поддержания толерантности к неопределен-
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ности и психологического благополучия в период социальной изоляции в условиях пенитен-

циарной системы. Одним из таких ресурсов может быть ностальгия как специфическое со-

стояние, проявляющееся на эмоциональном уровне как тоска по утраченному прошлому и 

способствующее осмыслению ситуации и стремлению к лучшему будущему. Ностальгия 

позволяет возвращаться в прошлое через воспоминания, что может вызывать у человека по-

зитивные и поддерживающие эмоции. Однако она может быть связана и с грустью (“bitter 

sweet emotion” — в зарубежной литературе [22], что особенно ярко может проявляться в си-

туации вынужденной изоляции, так как ностальгия часто связана с уже прошедшим событи-

ем или местом, куда нельзя вернуться. Еще М.Н. Гернет описывал состояние тоски, соотно-

сящееся с ностальгией по дому и семье, особенно ярко переживаемой в праздничные и вы-

ходные дни (Гернет М.Н., 1925). В современных исследованиях показано, что ностальгия 

связана с поиском социальной поддержки [5], а экспериментально вызванная ностальгия уве-

личивает воспринимаемую способность эту поддержку оказывать [9]. Экспериментально вы-

званная ностальгия способствует субъективному адаптивному проживанию одиночества, 

увеличивая ощущение социальной поддержки и счастья [23; 24]. Кроме того, ностальгия по-

вышает субъективную жизнеспособность [16; 17], ощущение принятия и принадлежности, 

самодостаточность [18]. Являясь ресурсом для облегчения автономии и изоляции [11], но-

стальгия положительно коррелирует с оптимистичным отношением к будущему, оптими-

стичным отношением к здоровью и порождает оптимизм [6; 12]. Таким образом, обращение к 

ностальгии может иметь созидающую, поддерживающую функцию, позволяющую выдержи-

вать фрустрацию и столкновение с неопределенностью, способствующую сохранению пси-

хологического благополучия, психического и соматического здоровья личности в период 

следственных действий, ожидания вынесения приговора и отбывания наказания. 

Так как ностальгические переживания еще не изучались у людей, находящихся в ситуации 

вынужденной изоляции, целью настоящего исследования было изучить: 1) уровень склонно-

сти к ностальгии и содержание ностальгических переживаний у участников, находящихся в 

вынужденной изоляции (в заключении); 2) взаимосвязь конструкта ностальгии с личностны-

ми характеристиками участников; 3) вклад личностных особенностей в особенности но-

стальгических переживаний. 

Выборка исследования  

В исследовании приняли участие 78 женщин в возрасте от 18 до 67 лет (M = 34,6, SD = 

9,33), содержащихся в следственном изоляторе г. Санкт-Петербурга. Респонденты имеют уго-

ловно-процессуальный статус подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления 

разной степени тяжести. Большинство женщин (41%) находятся в ситуации изоляции более 

года, 11% — от полугода до года, 18% — от месяца до полугода, 8% —меньше месяца. 

Методы исследования 
Эмпирические методы. 

• Для изучения особенностей переживания ностальгии: опросник склонности к ностальгии 

(7 вопросов, оцениваемых по шкале Лайкерта; C. Routledge, J. Arndt, C. Sedikides, 

T. Wildschut, 2008); авторский опросник содержания ностальгии (пилотный вариант для 

операционализации ностальгического опыта, разработанный группой экспертов; 11 закры-

тых вопросов). 

• Для изучения личностных особенностей: опросник «Большая пятерка BFI-2-S» (в адаптации 

А.М. Мишкевич, С.А. Щебетенко, А.Ю. Калугина, 2022); опросник «Темная триада» 
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(D.L. Paulhus, 2013; в адаптации М.С. Егоровой, М.А. Ситниковой, О.В. Паршиковой, 2015); 

опросник благополучия (World Health Organization, WHO5, C.W. Topp, S.D. Østergaard, 

S. Søndergaard, P. Bech, 2015); методика диагностики субъективного благополучия лично-

сти (Р.М. Шамионов, Т.В. Бескова, 2018); тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леон-

тьева (2000); опросник генерализованного тревожного расстройства (Generalized Anxiety 

Disorder scale, GAD —R.L. Spitzer, K. Kroenke, J.B.W. Williams, B. Lowe, 2006, адаптация 

А.А. Золотаревой, 2023); методика диагностики симптомов кризиса (Е.Л. Солдатова, 

И.А. Шляпникова, 2013). 

Методики находятся в свободном доступе в сети «Интернет». 

Методы математики-статистической обработки данных. 

Анализ полученных данных производился с помощью программ Microsoft Excel (первич-

ные описательные статистики) и IBM SPSS Statistics (версия 23.0.0.0). Для математико-

статистической обработки данных использовались: критерий Колмогорова—Смирнова для 

проверки нормальности распределения, ранговый коэффициент корреляции Спирмена для 

анализа взаимосвязей между исследуемыми параметрами, множественный регрессионный 

анализ. 

Процедура исследования и этапы сбора данных 
Участие в исследовании было добровольным и конфиденциальным, с соблюдением необ-

ходимых этических норм и требований к проведению исследований с участием людей, в осо-

бенности уязвимых групп (в настоящем исследовании — находящихся в заключении). Перед 

началом сбора данных нами была пройдена процедура рассмотрения проекта на заседании 

Этического комитета Санкт-Петербургского психологического общества и получено его 

одобрение (протокол № 24 от 06.07.2023 г.). Респондентам присваивался идентификационный 

код, данные обрабатывались в анонимном формате. 

Сбор данных осуществлялся в три этапа, а именно: осведомление подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных о проведении исследования и возможности участия в нем, предоставле-

ние необходимой информации об исследовании. На втором этапе с респондентами, выразив-

шими предварительное желание участвовать, проводилась повторная беседа, подписывалось 

информированное согласие на добровольное участие в исследовании, а также в небольших 

группах выполнялись задания на изучение когнитивных функций (материалы данной части в 

настоящую статью не входят). Заполнение личностных опросников осуществлялось на по-

следнем, третьем, этапе самостоятельно каждым респондентом в камере в удобное для него 

время. Предоставление обратной связи по результатам исследования не предполагалось. 

Результаты 

Особенности ностальгических переживаний. Женщины, находящиеся в принудитель-

ной социальной изоляции, отмечают ценность переживания ностальгии (47%) и склонность к 

ней (42%), а также значимость воспоминаний из прошлого (48%). Как правило, они обраща-

ются к ностальгии не менее одного раза в день (46%, в том числе в день проведения обследо-

вания), ностальгируют в одиночестве (61%), связывают ее переживание с грустью (63%). В 

своих ностальгических переживаниях женщины чаще оперируют образными представления-

ми (54%, «В своих ностальгических воспоминаниях я обычно… представляю что-нибудь, не 

проговаривая»). Как правило, в своих ностальгических воспоминаниях респонденты возвра-

щаются в разные локации (82%); в места, в которых они были с кем-то (79%); при этом чаще 

— это воспоминания о событиях, в которых присутствовали члены семьи (82%), друзья 
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(73%) или домашние животные (55%). В ностальгических воспоминаниях женщины обра-

щаются к воспоминаниям, в которых они динамично передвигаются (50%); в их воспомина-

ниях присутствуют предметы, имеющие четкую форму и очертания (62%), и предметы, 

окрашенные в естественные цвета (85%, 15% отметили вариант «черно-белое» в вопросе 

«Обычно окружающее в моих ностальгических воспоминаниях…»). Обращение к ностальги-

ческим воспоминаниям сопровождается преимущественно визуальными образами (69%, «Ча-

ще всего во время воспоминаний о прошлом, я… представляю только визуальные образы»). 

Таким образом, обращение к ностальгии с мысленным возвращением в разные места, свя-

занные с выраженным социальным компонентом (семья, друзья), динамичные перемещения 

в воспоминаниях могут свидетельствовать, на наш взгляд, о потребности в социальной под-

держке и включенности, которая в настоящее время не может быть удовлетворена. Эмоция 

грусти, сопутствующая обращению к ностальгии, представляется ожидаемой. Зрительные 

образы, вероятно, позволяют ретроспективно обратиться к значимым событиям, переживая 

их в деталях. Примечательным, на наш взгляд, является то, что в своих ностальгических пе-

реживаниях респонденты воспроизводят события прошлого, не дополняя их новыми аспек-

тами (отражающими потребность или, напротив, вызывающими опасения). Ностальгия, та-

ким образом, может быть поддерживающим ресурсом, взаимосвязанным с психоэмоцио-

нальным состоянием человека. 

Изучая личностные особенности женщин в условиях принудительной изоляции, мы полу-

чили следующие результаты, представленные ниже. 

Уровень субъективного благополучия и смысложизненные ориентации. Женщины, от-

вечая на краткий опросник WHO5, направленный на определение субъективного благополу-

чия, дают ответы, демонстрирующие высокий уровень благополучия (среднее по методике 

WHO5 = 79,08 из возможных 100). При этом ситуация принудительной социальной изоляции, 

в которой они находятся, не способствует продемонстрированному уровню удовлетворенно-

сти. Полученные результаты могут быть связаны со стремлением продемонстрировать соци-

ально желательные ответы, что может отражать ограничения следственного изолятора, в ко-

тором находятся участники исследования (боязнь нарушения анонимности ответов, подчи-

ненность администрации, сравнение с другими заключенными и т. д.). 

Опросник диагностики субъективного благополучия личности Шамионова, Бесковой, 

включающий 5 шкал, показал средние результаты: по шкале эмоционального благополучия 

(M = 3,44, SD = 0,33), экзистенциально-деятельностного благополучия (M = 3,49, SD = 0,36), 

эго-благополучия (M = 3,30, SD = 0,27), гедонистического благополучия (M = 3,31, SD = 0,42) 

и социально-нормативного благополучия (M = 3,39, SD = 0,20), что больше соответствует 

уровню благополучия, ожидаемого от людей, находящихся в ситуации заключения. 

При этом, женщины характеризуются низкими (ниже нормы у женщин) локусом-контроля 

«Я» (M = 13,24, SD = 1,17), локусом-контроля «Жизнь» (M = 17,59, SD = 1,12) и общим пока-

зателем осмысленности жизни (M = 73,51, SD = 1,17), что свидетельствует о представлениях 

о себе как о личностях, не обладающих достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле и контролировать 

события собственной жизни, отражает убежденность в невозможности контролировать свою 

жизнь и свободно принимать решения, а также потерю смысла жизни. 

Тревожность и симптомы кризиса. Участники исследования характеризуется высоким 

уровнем тревожности (M = 16,76, SD = 0,28), превышающим показатели тревожности (14) у 

пациентов с диагностированным генерализованным тревожным расстройством (Kroenke et 
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al., 2007). При этом не выявлено выраженных симптомов кризиса ни по одному из двух пока-

зателей: «Опустошенность и потеря интереса» (M = 2,57, SD = 0,23) или «Раздражительность 

и конфликтность» (M = 2,54, SD = 0,24), что может объясняться как стремлением давать со-

циально желательные ответы, так и недостаточно развитыми навыками рефлексии. Вместе с 

тем полученные результаты свидетельствуют о переживаемых чувствах волнения, о беспо-

койствах по незначительным поводам. 

Личностные особенности. Женщины характеризуются более высокими (в сравнении с 

нормой) показателями экстраверсии (M = 3,54, SD = 0,45) и добросовестности (M = 3,82, 

SD = 0,42) и более низкими — доброжелательности (M = 3,59, SD = 0,68), нейротизма 

(M = 2,96, SD = 0,47) и открытости опыту (M = 3,48, SD = 0,28); показатели макиавеллизма 

(M = 28,00, SD = 0,6) нарциссизма (M = 29,00, SD = 0,3) и психопатии (M = 22,00, SD = 0,5) 

— в пределах нормы. Полученные результаты могут свидетельствовать о коммуникабельно-

сти, инициативности, напористости и склонности к риску женщин, содержащихся в след-

ственном изоляторе, а также о мотивированности и дисциплинированности, эгоцентричности 

и подозрительности. 

Результаты корреляционного анализа. Как представлено на рисунке ниже, получены 

взаимосвязи ценности ностальгии («Насколько ностальгия ценна для вас») с уровнем субъек-

тивного благополучия (WHO5) (rs = ,224; p ≤ ,05), локусом-контроля «Я» (rs = ,226; p ≤ ,05) и 

доброжелательностью (rs = ,252; p ≤ ,05), а также склонности к ностальгии с уровнем субъек-

тивного благополучия (rs = ,314; p ≤ ,01), тревожностью (rs = ,372; p ≤ ,05) и нейротизмом 

(rs = ,283; p ≤ ,05). 

 

Рис. 1. Взаимосвязи особенностей ностальгических переживаний  

с личностными особенностями женщин, находящихся в принудительной изоляции:  

сплошная прямая — при p ≤ ,05, прерывистая прямая — при p ≤ ,01) 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что обращение к ностальгическим 

воспоминаниям и переживаниям (ценность ностальгии и склонность к ней) потенциально 

может способствовать ощущению субъективного благополучия. Кроме того, ценность но-

стальгии может повышать веру в свои силы и возможности контролировать события соб-

ственной жизни, а также доверие к окружающим. При этом склонность предаваться носталь-

гическим воспоминаниям может потенциально повышать тревожность и снижать эмоцио-
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нальную стабильность, в частности при столкновении с неудачами и жизненными трудно-

стями. 

Результаты регрессионного анализа. Первым шагом стала проверка общей гипотезы о 

том, что личностные особенности вносят вклад в особенности проживания ностальгии. В ка-

честве зависимых переменных выбраны конструкты, полученные по результатам авторского 

опросника, а именно: ценность ностальгии, склонность к ностальгии и частота ностальгиче-

ских воспоминаний; в качестве независимых переменных выбраны все изучаемые личност-

ные особенности. Согласно полученным результатам, ценность ностальгии и склонность к 

ней имеют высокую силу связи с личностными особенностями (R = 0,648, скорректирован-

ный R2 = 0,18; R = 0,628, скорректированный R2 = 0,14 соответственно), а частота ностальги-

ческих воспоминаний — среднюю силу связи с личностными особенностями (R = 0,499, 

скорректированный R2 = –0,05). Таким образом, предположение о том, что личностные осо-

бенности вносят вклад в особенности проживания ностальгии, является справедливым. 

Следующим шагом стала проверка вклада каждого конструкта из ряда изучаемых лич-

ностных особенностей в особенности ностальгических переживаний. Коэффициент прогно-

стической модели личностных особенностей, вносящих вклад в особенности ностальгиче-

ских переживаний, представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Коэффициент прогностической модели вклада личностных особенностей  

в особенности ностальгических переживаний 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизи-

рованные ко-

эффициенты 

t Зна-

чи–

мость 

β Стандартная 

ошибка 

Beta 

Зависимая 

перемен-

ная: цен-

ность но-

стальгии 

Константа  –3,134 3,439  –0,911 0,366 

Субъективное бла-

гополучие (WHO5) 

0,44 0,14 0,513 3,090 0,003 

Локус контроля 

«Жизнь» 

–0,96 0,48 –0,385 –2,005 0,05 

Доброжелатель-

ность 

0,122 0,52 0,319 2,324 0,024 

Зависимая 

перемен-

ная: склон-

ность к но-

стальгии 

Константа  –2,562 3,840  –0,667 0,570 

Субъективное бла-

гополучие (WHO5) 

0,42 0,16 0,458 2,699 0,009 

Процесс жизни 0,059 0,026 0,261 2,213 0,031 

Из таблицы мы можем заключить, что ценность ностальгии выше, когда человек ощущает 

субъективное благополучие, просоциально и коллективно ориентирован, убежден, что спосо-
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бен контролировать свою жизнь и свободно принимать решения. Склонность к ностальгии, в 

свою очередь, выше, когда человек ощущает субъективное благополучие и удовлетворен сво-

ей жизнью в настоящем и воспринимает ее как интересную, эмоционально насыщенную и 

наполненную смыслом. Остальные личностные характеристики не вносили значимого вклада 

в зависимые переменные. 

Обсуждение результатов 
В данном разделе представляется важным отметить такой дискуссионный аспект, как по-

лученные результаты, не демонстрирующие комплиментарности. Так, для изучения субъек-

тивного благополучия мы использовали опросник благополучия (World Health Organization, 

WHO5) и методику диагностики субъективного благополучия личности (Р.М. Шамионов, 

Т.В. Бескова). Полученные данные, соответствующие высокому уровню по одной методике и 

среднему — по другой, мы связываем с тем, что опросник ВОЗ оценивает самочувствие 

участника за последние две недели, в то время как методика диагностики субъективного бла-

гополучия личности Р.М. Шамионова, Т.В. Бесковой требует субъективной оценки личности 

в целом, предполагает развитые навыки саморефлексии. Индекс благополучия WHO-5 явля-

ется одним из наиболее широко используемых опросников, оценивающих субъективное бла-

гополучие, и имеет высокую внутреннюю согласованность. Результаты систематического об-

зора статей с использованием данного инструмента продемонстрировали, что метод может 

использоваться как в клинических, так и в научных исследованиях для оценки благополучия 

с течением времени или для сравнения благополучия между группами (Topp et al., 2015). 

Кроме того, на наш взгляд, вклад в полученные результаты мог также внести и процессуаль-

ный статус респондентов — осужденные и подозреваемые/обвиняемые, с большой долей ве-

роятности влияющий на социально желательные тенденции в ответах на опросники. В даль-

нейшем важным представляется деление на группы по периоду пребывания в изоляции для 

сравнения всех изучаемых показателей в разных фазах адаптации к ситуации изоляции и кри-

зиса (в настоящем исследовании это не представляется возможным из-за неравномерного 

распределения выборки). 

Для изучения уровня тревожности нами были использованы опросник генерализованного 

тревожного расстройства (Generalized Anxiety Disorder scale, GAD) и методика диагностики 

симптомов кризиса (Е.Л. Солдатова, И.А. Шляпникова). Мы также получили данные, соот-

ветствующие высокому уровню по одной методике и среднему — по другой. Мы предполага-

ем, что такие результаты могут быть связаны с тем, что по опроснику тревожности участни-

кам также предлагается оценить, насколько часто за последние две недели их беспокоило 

ощущение тревоги и страха, как часто они не могли расслабиться и перестать волноваться, в 

то время как опросник симптомов кризиса предполагает оценить частоту указанных чувств и 

состояний в последнее время. 

Кроме того, интересным представляется сопоставление полученных данных по методи-

кам, оценивающим субъективное благополучие и тревожность участников. В обоих случаях 

респондентам следовало оценить свое самочувствие в последние две недели, таким образом, 

возможно, в этот период они чувствовали себя одновременно субъективно хорошо или при-

вычно, но тревожно. 

Ограничения и перспективы исследования 
Первым ограничением является то, что настоящее исследование проведено на кросс-

секционных данных (проведен только один замер) и не позволяет установить направление 
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эффекта (и причинно-следственные связи), поэтому приведенные выше результаты должны 

интерпретироваться с осторожностью. Например, справедливым может быть и эффект от 

конструкта «обращение к ностальгии» к субъективному благополучию и от субъективного 

благополучия к «обращению к ностальгии». 

Вторым ограничением является место проведения исследования, а именно: режимное 

учреждение. Участники находятся в зависимом положении от сотрудников учреждений и 

этот статус может распространятся и на исследователей. К сожалению, данные исследования 

достаточно редки в науке и практике. Поэтому такие исследования требуют особого внима-

ния с точки зрения соблюдения всех необходимых этических аспектов. В этой связи важным 

представляется обозначить ограничения исследования, связанные непосредственно с этим 

фактором. Наряду с ограничениями мы также предлагаем варианты их преодоления в буду-

щем и некоторые перспективы дальнейших исследований. 

1. Согласие на участие в исследовании. Несмотря на указание в беседе и информирован-

ном согласии информации о добровольности и конфиденциальности участия, а также о том, 

что оно не связано с текущими уголовно-процессуальными действиями, особенностями 

нахождения в следственном изоляторе и никак не может на них повлиять, сама ситуация по-

тенциально может создавать, с одной стороны, этические дилеммы (манипулирование иссле-

дователем, злоупотреблением участниками), с другой стороны, может быть связана с боль-

шей долей отказов по сравнению со сбором данных на других выборках (не в пенитенциар-

ной системе). Так, от большинства респондентов поступал запрос на прямую выгоду (запрос 

на оказание психологической помощи, предоставление характеристики в суд, помощь с со-

держанием в учреждении и т. д.), а большая доля отказов была связана с опасениями относи-

тельно использования результатов исследования в судебной системе (нами была проведена 

информирующая беседа и пройдены несколько этапов сбора данных со 130 респондентами, 

однако полностью прошли обследование 78 женщин — 60%). Одним из вариантов преодоле-

ния ограничения может быть дополнительное повторное обсуждение с потенциальными 

участниками целей исследования. Это требует дополнительных затрат, в том числе времен-

ных, однако позволяет избежать спорных ситуаций, указанных выше. 

2. Смена уголовно-процессуального статуса. На этапе заполнения блока личностных 

опросников в камере в период следственных действий у респондента может поменяться уго-

ловно-процессуальный статус. Получение назначенной меры уголовного наказания является 

стрессовой и психотравмирующей ситуацией вне зависимости от криминального опыта, в 

которой человек нуждается в особом внимании со стороны психологов учреждения ввиду 

высокой вероятности агрессивного и аутоагрессивного (в том числе суицидального) поведе-

ния. Поскольку изменение статуса сопряжено с сосредоточением на себе, своем состоянии, 

картине мира и дальнейшей жизни, респондент может отказываться от продолжения запол-

нения методик, заполнять их не так, как заполнил бы в другом состоянии, или испытать 

сильные эмоции в промежутках между выполнением инструментов (например, если они про-

водятся в разные дни) и показать, таким образом, противоречивые результаты в разных ин-

струментах. К сожалению, предугадать изменение статуса и отбирать выборку в следствен-

ном изоляторе по этому принципу и, следовательно, избежать данного ограничения система-

тическим образом не представляется возможным. Однако видится полезным добавление ко-

роткого замера эмоционального состояния в каждую сессию сбора данных, если данные со-

бираются в разные дни, для отслеживания текущего состояния участника. 
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3. Высокая вероятность социальной желательности и сопротивления давать искренние от-

веты. Данный аспект связан с негласным запретом на проявление эмоций в учреждениях пе-

нитенциарной системы, а также с тем, что сама тема ностальгии вызывает большой эмоцио-

нальный отклик. Для снижения указанного ограничения психолог-исследователь при рекру-

тинге отдельно останавливался на инструкции к опросникам, а также отвечал на возникаю-

щие вопросы по теме исследования относительно феномена ностальгии и возможностях его 

использования в условиях принудительной изоляции в пенитенциарной системе. 

Третье ограничение связано с возрастным и гендерным аспектом. Так, возрастной диапа-

зон участников исследования имеет достаточно широкий разброс. Кроме того, исследование 

проведено с участием только женщин, в виду того, что на момент проведения обследования 

доступна была только эта выборка. В перспективе важным представляется учет возрастного и 

гендерного аспекта, что позволит получить новые инсайты об особенностях проживания но-

стальгии у людей, находящихся в ситуации изоляции. 

Четвертое ограничение связано с периодом пребывания в ситуации изоляции. На наш 

взгляд, данный фактор потенциально может быть учтен в качестве переменной, однако по те-

кущему набору респондентов разделить их на равные группы не представлялось возможным 

(в виду малого количества участников в отдельных группах, например тех, кто пребывает в 

следственном изоляторе меньше месяца). В перспективе учет этого аспекта представляется 

необходимым. 

Пятое ограничение связано с учетом таких факторов, как процессуальный статус и вид со-

вершенного преступления. На данном этапе исследования учет указанных факторов не вхо-

дил в задачи исследования, однако он также представляется перспективным, поскольку тя-

жесть совершенного преступления может быть связана с личностными характеристиками 

(например, нейротизмом или психопатией). 

Указанные выше ограничения, на наш взгляд, не снижают актуальности, теоретической и 

практической значимости работы. 

Выводы 
Результаты теоретического анализа литературы по проблеме исследования позволяют за-

ключить, что принудительная (вынужденная) социальная изоляция в учреждениях пенитен-

циарной системы сопровождается рядом негативных последствий и является одним из фак-

торов стрессогенности, приводящим к невротизации личности, возникновению конфликтов 

и, в свою очередь, к развитию деструктивных форм поведения. Протективным фактором мо-

жет быть ностальгия как специфическое состояние личности. 

Эмпирическое исследование показало, что женщины в условиях принудительной изоляции 

отмечают ценность ностальгии и склонность к ней, а также значимость воспоминаний из 

прошлого. Они обращаются к ностальгии не менее одного раза в день, в одиночестве и в пе-

риод грусти. В ностальгических переживаниях они чаще оперируют образными представле-

ниями. Женщины, находящиеся в следственном изоляторе, характеризуется высоким уровнем 

тревожности, низкими локусом-контроля «Я», локусом-контроля «Жизнь» и общим показа-

телем осмысленности жизни, высокими показателями экстраверсии и добросовестности и 

низкими показателями доброжелательности, нейротизма и открытости опыту при выявлен-

ном высоком уровне субъективного психологического благополучия. 

По результатам регрессионного анализа установлено, что личностные особенности вносят 

вклад в особенности проживания ностальгии. В частности, показаны взаимосвязи ценности 
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ностальгии с уровнем субъективного благополучия, локусом-контроля «Я» и доброжелатель-

ностью, а также склонности к ностальгии с уровнем субъективного благополучия, тревожно-

стью и нейротизмом. Результаты подтверждают гипотезу о взаимосвязи ностальгии с лич-

ностными особенностями. Вероятно, ностальгия может выступать адаптационным ресурсом 

личности, что требует дальнейших экспериментальных и лонгитюдных исследований для 

установления направления эффекта. 

Заключение 
В науке сложилась ситуация недостатка психологических исследований личности людей, 

столкнувшихся с ситуацией принудительной социальной изоляции, в частности содержащих-

ся в учреждениях ограничения свободы. Одним из актуальных направлений исследований 

является изучение и поиск протективных факторов деструктивного поведения, поиск психо-

логических ресурсов, имеющих созидающую и поддерживающую функции. Одним из таких 

ресурсов является изучение особенностей ностальгических переживаний. Исследование но-

стальгии и ее взаимосвязи с личностными особенностями женщин в условиях принудитель-

ной социальной изоляции является первым, из исследований, проведенных с участием за-

ключенных в России. На наш взгляд, такие исследования помимо теоретической значимости, 

заключающейся в расширении теоретических знаний, имеют и практическую ценность, по-

лезную для проведения психотерапевтических интервенций, релевантных снижению де-

структивных проявлений в пенитенциарных учреждениях. Мы надеемся, что результаты 

нашего анализа литературы и эмпирического исследования будут стимулировать дальнейшее 

проведение подобных исследований в России. 
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INTERDISCIPLINARY STUDIES 

Следствие по делам о самоубийствах военнослужащих  

в 1930—1950-е годы 

Шкаревский Д.Н. 
Военный университет имени князя Александра Невского (Военный университет), г. Москва, 
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В современных условиях обострения международных конфликтов изучение проблем 

суицидального поведения военнослужащих становится все более актуальным. В этом 

вопросе необходимо учитывать имеющийся исторический опыт. На сегодняшний мо-

мент комплексные исследования по данной теме отсутствуют. Цель статьи заключает-

ся в выявлении характерных черт следствия по делам о самоубийствах военнослужа-

щих в 1930—1950-е гг. Источниковой базой исследования послужили неопублико-

ванные документы центральных и региональных архивов. Автор опирался на междис-

циплинарный методологический подход, разработанный в трудах П. Соломона. В ста-

тье сформулированы следующие выводы. Советское уголовное право предусматрива-

ло ответственность за доведение до самоубийства или содействие самоубийству и по-

кушению на него. Данная норма не являлась серьезным сдерживающим фактором су-

ицидального поведения. В 1930—1950-е гг. наблюдалось некоторое улучшение фор-

мальных показателей следствия по этим делам. Но его качество оставалось примерно 

на одном уровне, который вышестоящим руководством оценивался низко. Основными 

причинами этого являлись отсутствие стимулирования военных следователей и су-

дебной перспективы по этим делам. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение военнослужащих, криминология, 

военная юстиция, советская юстиция, профилактика суицида. 
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1930—1950-е годы [Электронный ресурс] // Психология и право. 2024. Том 14. № 4. C. 150–
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In the current conditions of aggravation of international conflicts, the study of the problems 

of suicidal behavior of military personnel is becoming more and more relevant. It is neces-

sary to take into account the available historical experience in this matter. To date, there are 
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no comprehensive studies on this topic. The purpose of the article is to identify the charac-

teristic features of the investigation of suicide cases of servicemen in the 1930s - 1950s. The 

source base of the study was the unpublished documents of central and regional archives. 

The author relied on the interdisciplinary methodological approach developed in the works 

of P. Solomon. The article formulates the following conclusions. The Soviet criminal law 

provided responsibility for bringing to suicide or assisting suicide and attempted suicide. 

This norm was not a serious deterrent to suicidal behavior. In the 1930s-1950s there was 

some improvement in the formal indicators of investigations in these cases. Their quality 

remained at about the same level, which was evaluated low by higher authorities. The main 

reasons for this were the lack of incentives for military investigators and the lack of a judi-

cial perspective on these cases. 
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Введение 
Современная суицидальная ситуация в РФ отличается неустойчивостью [1; 2; 3]. Это уве-

личивает актуальность суицидологии. Обычно количество самоубийств среди военнослужа-

щих на фоне военных действий возрастает [18]. Поэтому изучение проблем военной суици-

дологии на современном этапе стало еще более актуальным. 

Основное внимание исследователи уделяют изучению современного состояния суици-

дальной ситуации. Наиболее популярными направлениями научного поиска являются: юве-

нальная суицидология [8; 17; 20], самоубийства среди представителей различных социаль-

ных и профессиональных групп [4; 10; 11; 15], теоретические аспекты [12; 14; 19], влияние 

суицида на близких жертвы [5]. Исследования юристов в области суицидологи обладают 

спецификой. Существуют работы, предлагающие ввести уголовную ответственность за по-

кушение на самоубийство в качестве сдерживающего фактора суицидального поведения во-

еннослужащих [6]. Большинство криминологических работ имеют сходство с исследования-

ми теоретических аспектов этого явления [9]. 

Считается, что институциализация суицидологии относится к 1950-м гг. [11, с. 105]. Од-

нако уже в 1930—1940-е гг. органы военной юстиции предпринимали попытки осмысления 

данного явления. Самостоятельные исследования по заявленной теме отсутствуют. В науч-

ной литературе встречаются лишь эпизодические упоминания об этих фактах [7; 13]. Насто-

ящая статья призвана ликвидировать данный пробел. Ее цель состоит в том, чтобы выявить 

характерные черты следствия по делам о самоубийствах военнослужащих в 1930—1950-е гг. 

Исследование основано на принципах междисциплинарного подхода, заложенного П. Соло-

моном [21]. 

Источниковой базой исследования послужили неопубликованные материалы, хранящиеся 

в Российском государственном военном архиве (РГВА), Российском государственном архиве 

военно-морского флота (РГА ВМФ), Российском государственном архиве социально-

политической истории (РГАСПИ), Объединенном государственном архиве Челябинской об-

ласти (ОГАЧО), Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). 
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Результаты и обсуждение 
УК РСФСР в ст. 141 предусматривал ответственность за доведение до самоубийства или 

содействие (подговор) к самоубийству и покушению на него. УПК РСФСР ввел обязательное 

следствие по ст. 141 УК. Следствием по этим делам в отношении военнослужащих занима-

лись органы военной прокуратуры. 

Статистические сведения о самоубийствах среди военнослужащих отрывочны. По данным 

Т. Бушуевой, в 1927—1928 гг. уровень самоубийств в РККА составлял 11,5 на 10 тыс. воен-

нослужащих [7, с. 198]. Коэффициент самоубийств военнослужащих в 1930-е гг. отличался 

неустойчивостью (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика уровня самоубийств военнослужащих в 1930-е гг.1 

Год Абсолютное значение На 10 тыс. человек 

1932 г. 588 9,7 

1933 г. 554 6,3 

1937 г. 782 6,5 

1938 г. 832 5,5 

1939 г. 1 171 5,8 

1940 г. 1 980 6,2 

Считается, что увеличение суицидов военнослужащих в 1930-е гг. связано с ростом чис-

ленности армии. Представляется, что на этот процесс влияли и иные факторы, например че-

редование политико-правовых кампаний. Так, высокий уровень самоубийств начала 1930-х 

гг. объясняется проведением политико-правовой кампании против социально-чуждых эле-

ментов. Увеличение суицидов в 1937 г. совпадает с началом Большого террора. 

О влиянии политико-правовых кампаний на количество самоубийств позволяет судить та-

кой пример. «Красноармеец Л. — комсомолец, отличник учебы, занесенный на доску почета, 

7 июня 1939 г. нечаянно забрызгал грязью красноармейца М. Последний вступил с ним в 

драку. Когда младший командир Е. бросится разнимать дерущихся, то Л. в пылу драки обру-

гал его. Спустя полчаса придя в себя, Л. в разговоре с мл. комвзвода П. осудил свой посту-

пок. Казалось бы, надо было наказать Л. и этим исчерпать инцидент. Но получилось не так. 

На протяжении 2 дней Л. 7 раз вызывали и “прорабатывали” по поводу совершенного им 

проступка и командир роты, и политрук, и секретарь комсомольской организации, и другие. 

Спустя 17 дней, когда Л. уже успокоился, его вызвали на бюро ВЛКСМ, где снова начали 

прорабатывать его, требуя, чтобы он дал “политическую оценку” своему поступку. Наконец, 

политрук С. внес предложение об исключении Л. из комсомола. Пока бюро обсуждало какое 

ему дать взыскание, Л. раздобыл винтовку и застрелился»2. Таким образом, придание дисци-

плинарному проступку политического характера привело к суициду. 

Цикличность суицидальной ситуации объясняется и чередой военных конфликтов. 

Например, в 1939 г. наибольшее количество самоубийств отмечалось в военных округах, 

 
1 Составлено по: РГА ВМФ. Ф. Р-1570. Оп. 7с. Д. 3496. Л. 30; РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 53. Л. 549-578; 

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 888. Л. 152 
2 РГВА. Ф. 37853. Оп. 1. Д. 117. Л. 70-71 
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принимавших участие в локальных конфликтах3. В начале 1940-х гг. рост суицидов в 1,5 раза 

отмечался и на флоте4. 

Органы военной юстиции неоднократно предпринимали попытки обобщения следствен-

ной практики по делам о суицидах военнослужащих. Главным недочетом признавались дли-

тельные сроки. Основная масса дел расследовалась в сроки свыше 10 дней. 

Качество следствия оценивалось низко. Это объяснялось скромной квалификацией следо-

вателей и их нежеланием проводить следствие из-за «отсутствия судебной перспективы» дел. 

Следователи не проверяли совокупность причин и обстоятельств, приведших к самоубий-

ству, не устанавливали ответственных за создание обстановки, повлекшей самоубийства, не 

делали «четкие выводы»5. Руководство отмечало «поверхностность расследования». Напри-

мер, по делу о самоубийстве краснофлотца Северного флота К. следователь П. установил, 

что К. последние дни перед самоубийством нарушал требования воинской дисциплины и за-

являл жалобы о болезни. На этом основании П. пришел к выводу о том, что «…К. стремился 

уклониться от военной службы путем симуляции болезни и неисполнения приказаний, а за-

тем, поняв, что он может быть предан суду, покончил самоубийством. Между тем из матери-

алов дела видно, что К. в прошлом был дисциплинированный боец. <…> Далее из этих мате-

риалов видно, что именно в последнее время у К. обострились отношения с женой. Ясно, что 

следователь подошел к делу односторонне и узко. <…> В результате причина самоубийства 

К. так и осталась невыясненной». 

Главный прокурор ВМФ по поводу качества следствия отмечал: «Военные следователи и 

военные прокуроры часто забывают специфичность этих дел, заключающуюся в том, что 

сущность их не в судебной перспективе, а во вскрытии глубоких причин, приведших в дан-

ной войсковой части к самой возможности самоубийства. Забывают, что расследование этих 

дел имеет, в основном, профилактические задачи». Также он указывал, что «…в ряде случаев 

работники военных прокуратур перегибают... Принято думать, что за военное самоубийство 

обязательно кто-то должен нести ответственность»6. 

Выявлению причин суицидов военнослужащих уделялось пристальное внимание. В 

1933 г. среди них назывались: классово чуждое происхождение и моральное разложение, за-

соренность войск, семейные раздоры, пьянство, неустойчивость и неуравновешенность ха-

рактера, нечуткое и невнимательное отношение, боязнь ответственности7. В этот период вы-

сокой была доля суицидов среди лиц начсостава. По Морским силам Балтийского моря в 

1932 г. 80% суицидов приходилось на начсостав8. 

В 1935 г. к выявлению мотивов стали подходить более дифференцировано. Так, на флоте 

основными причинами самоубийств назывались: «психические заболевания» (29,3%), «упад-

нические настроения на почве ссоры с семьей и ее необеспеченности» (17,6%), «ревность» 

(11,8%), «половое бессилие» (11,8%), «моральное разложение» (11,8%), «разоблачение при-

надлежности к социально-чуждым элементам» (5,9%), «неправильная дисциплинарная прак-

тика» (5,9%), «симуляция» (5,8%)9. 

 
3 РГВА. Ф. 37853. Оп. 1. Д. 117. Л. 67 
4 РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1с. Д. 8. Л. 6 
5 РГВА. Ф. 37853. Оп. 1. Д. 117. Л. 101. 
6 РГА ВМФ. Ф. Р-1570. Оп. 7с. Д. 3475. Л. 77-81 
7 ОГАЧО. Ф. Р-1317. Оп. 21. Д. 1. Л. 1 
8 РГА ВМФ. Ф. Р-1570. Оп. 7с. Д. 3491. Л. 11 
9 РГА ВМФ. Ф. Р-1570. Оп. 7с. Д. 3496. Л. 27об.-29об. 
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К 1940 г. выявленные причины самоубийств в РККА серьезно изменились (таблица 2). 

Среди самоубийц представители среднего, старшего и высшего начсостава составляли 30%, 

младшего начсостава 16,2%, рядового — 53,8%. Среди военнослужащих, покончивших са-

моубийством, члены и кандидаты в члены ВКП (б) составляли 12,3%, члены ВЛКСМ — 

30,4%10. 

Таблица 2 

Причины самоубийств в РККА11 (1940 г.) 

Боязнь ответственности 17,2% 

Болезнь 13,8% 

Протест против воинской дисциплины 10,7% 

Морально-бытовое разложение 8,2% 

Семейные неурядицы 5,2% 

Незаконные действия начальников и нечуткое отношение 3,7% 

Основная масса уголовных дел по фактам суицида прекращалась. К ответственности по 

ст. 141 УК представители комначсостава не привлекались. 

Обсуждение проблем суицидов военным руководством в ходе заседаний военных советов 

демонстрирует отсутствие системного комплексного подхода к изучению данного явления. 

Командование оперировало отдельными фактами и рассматривало их как результат недо-

статков в воспитательной и политической работе; стремление уклониться от несения воен-

ной службы12. 

В марте 1941 г. Прокурор СССР В. Бочков выделял следующие недостатки по делам о са-

моубийствах в РККА: «1. В значительном количестве случаев, лица привлеченные к ответ-

ственности за преступления и серьезные проступки, не отстранялись от несения караульной 

службы... 2. Зарегистрирован ряд фактов, когда причиной самоубийства являлся перегиб в 

“проработке” провинившегося... 3. В отдельных случаях толкали на самоубийство явно неза-

конные действия начальников. Сюда, например, можно отнести провокационные методы 

проверки бдительности часовых... 4. К молодым … командирам предъявлялись со стороны 

командования повышенные требования... 5. Зарегистрированы десятки случаев бездушного 

отношения отдельных командиров и врачей к больным красноармейцам... 6. В ряде случаев 

самоубийства совершались военнослужащими в состоянии пьяного раздражения... 7. Одной 

из причин многочисленных случаев самоубийства среднего начальствующего состава явля-

ется бытовое разложение. Подчас на самоубийство толкает половая распущенность, запутан-

ность в связях с несколькими женщинами»13. 

В период Великой Отечественной войны борьба с суицидами в армии оставалась актуаль-

ной. Судить о распространенности данного явления не представляется возможным ввиду 

секретности статистики. Можно предположить, что вследствие изменившихся условий вы-

росло и количество самоубийств. 

Сроки следствия по этим делам стали признаваться удовлетворительными. Но качество 

следствия оценивалось как оставляющее «желать лучшего». Военные следователи не прове-

ряли все версии (самоубийство, убийство, несчастный случай), не устанавливались причины, 

 
10 РГАСПИ Ф. 82. Оп. 2. Д. 888. Л. 152 
11 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 888. Л. 152, РГВА. Ф. 37853. Оп. 1. Д. 117. Л. 66 
12 РГВА. Ф. 4. Оп. 18. Д. 53. Л. 590-597, Л. 628-633 
13 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 889. Л. 156 
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мотивы. Это связывалось с тем, что «…большинство военных следователей… смотрят на 

следствие… как на необходимую формальность». Осмотр мест происшествия производился 

«нецелеустремленно, поверхностно»14. 

Анализ причин этих преступлений производился традиционно. Например, выделялись 

следующие: «боязнь ответственности», «морально-бытовое разложение», «ревность к жен-

щине», «нервно-психические заболевания», «оскорбление и неосновательное подозрение со 

стороны начальника»15. Выделялись и региональные причины. Например, в Ленинграде: 

«малодушие в борьбе с переживаемыми трудностями в условиях блокады»16. 

В качестве примера можно привести дело лейтенанта 103-го погранполка М., который 

свел счеты с жизнью 21.07.1944 г. в п. Нижние Оселки выстрелом из пистолета «ТТ» в голо-

ву. «Произведенным по данному делу следствием установлено, что лейтенант М. в конце 

июля 1944 г., будучи в г. Выборге, при выполнении оперативного задания имел намерение 

присвоить себе трофейный велосипед и другие вещи. С 6 по 20.07.1944 г. М. был прикоман-

дирован для усиления работы в стрелковом взводе, где часто появлялся в нетрезвом виде, 

систематически вращался среди малоизвестных ему женщин. 15.07.1944 г. привел не знако-

мых ему женщин в расположение взвода, которых оставил у себя ночевать. 20.07.1944 г. л-т 

М. получил приказ принять пулеметный взвод и нести службу на КПП. В этот день М. явил-

ся на КПП в нетрезвом состоянии, где в присутствии окружающих его людей выражался не-

цензурными словами. В тот же день М. познакомился с гр-кой Д., проживавшей в п. Нижние 

Оселки, был у нее на квартире, предлагал ей сожительствовать с ним и грозил пистолетом, 

предупреждая, если она будет жить с кем-либо другим, то он ее застрелит. Лейтенант М. из 

имеющегося у него пистолета “ТТ” неоднократно открывал стрельбу по крысам. 21.07.1944 г. 

днем М., переходя дорогу в расположении взвода, увидел крысу, тут же вынул пистолет из 

кобуры, взвел курок и погнался за ней, но крыса скрылась в траве. Последний, не спуская 

курка, пистолет положил в кобуру. После этого М. и командир пулеметного взвода ст. л-т Л. 

пошли завтракать, где выпили по 100 гр. спирта. Когда М. выпил спирт, то поцеловал дно 

кружки и, обращаясь к Л., сказал: “Ну теперь встретимся на том свете и выпьем”. Ст. лейте-

нант Л. какого-либо значения этим словам М. не придал. После завтрака М., оставшись у 

кухни, где с группой бойцов взвода шутил, в процессе шуток вынул из кобуры пистолет и со 

словами “вот моя мать, отец, брат и Маруся” выстрелил себе в голову». Таким образом, 

следствие по этим делам превращалось просто в реконструкцию и описание событий, пред-

шествовавших самоубийству. 

В послевоенный период ситуация с суицидами в вооруженных силах продолжала беспо-

коить руководство. В первые послевоенные годы среди самоубийц отмечалась высокая доля 

офицерского состава (44,4%), членов ВКП(б) и ВЛКСМ (55,5%)17. Следственная практика 

демонстрировала, что в 1950 г. среди самоубийц преобладали рядовые солдаты в возрасте 

21—23 лет. Среди основных причин самоубийств и покушений на самоубийство традицион-

но преобладали: боязнь ответственности за совершенные преступления, «романическая поч-

ва», «в связи о различными заболеваниями», «по причине отказа в приеме в кандидаты 

ВКП(б)», «нежелание служить в Советской Армии», морально-бытовое разложение. Воен-

ные прокуроры требовали от командования отказаться от практики запугивания преданием 

 
14 ЦГА СПб. Ф. 9261. Оп. 2. Д. 23. Л. 24об. 
15 ЦГА СПб. Ф. 9260. Оп. 1. Д. 26. Л. 151, 179 
16 ЦГА СПб. Ф. 9260. Оп. 1. Д. 9. Л. 115 
17 ЦГА СПб. Ф. 9262. Оп. 1. Д. 25. Л. 22-29 
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суду трибунала подчиненных и внимательнее относиться к жалобам солдат на состояние 

здоровья18. 

Качество следствия продолжало критиковаться. Например, 11.02.1952 г. военный проку-

рор К. заявил: «Эти дела расследуются плохо, военные следователи, а также их помощники 

не умеют их расследовать»19. По-прежнему отмечалась масса недостатков следствия. Напри-

мер, «необоснованное переложение расследования дел о самоубийствах на органы дозна-

ния». Военные следователи этими делами «не интересовались и на места происшествия не 

выезжали». Более половины дел расследовалась дознавателями. По-прежнему отмечался не-

умелый осмотр места происшествия. Сохранялись неточные и неясные формулировки во-

просов при назначении экспертизы. Делались необоснованные выводы20. 

В сентябре 1949 г. Главный Военный Прокурор в директиве № с/001225 отметил, что 

«…военные следователи и прокуроры выявление причин и мотивов самоубийств сводили 

только к изучению личности самоубийц», оставляли в стороне выяснение обстановки и усло-

вий, порождающих эти явления. В результате «…лица, виновные в бездушно-

бюрократическом отношении к людям… оставались безнаказанными». 

Главный военный прокурор требовал исправить ситуацию. Но военные следователи и 

прокуроры «…не принимали мер к обеспечению полноты и всесторонности расследования». 

В качестве примера можно привести дело о самоубийстве слушателя Сартовальской школы 

усовершенствования офицерского состава войск МГБ капитана П., который застрелился 

7.09.1950 г. в комнате культпросветработы школы из пистолета «ТТ». С 7 по 13.09.1950 г., не 

возбуждая дела, расследование производил ст. следователь контрразведки, а 18.09.1950 г. эти 

материалы были направлены к ВП в/МВД КФ ССР. Почти через месяц, 13.10. 1950 г. воен-

ный следователь ВП лейтенант Х. вынес постановление о возбуждении дела и принятии его к 

своему производству, указав в нем, что мотивы самоубийства не известны и необходимо 

произвести расследование. После этого он продержал это дело у себя в течение 3 суток и, не 

производя никаких следственных действий, прекратил его 15.10. 1950 г., записав в постанов-

лении следующий вывод: «На основании собранного материала по делу установлено, что мо-

тивами к самоубийству капитана П. явились ряд болезней, которыми он болел, в силу чего он 

пришел к МНИМОМУ убеждению, что не сможет сдать экзамены и не может быть СПО-

СОБНЫМ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»21. 

Информационные письма Главной военной прокуратуры в 1952 и 1953 гг. констатировали 

отсутствие положительных изменений по этим делам22. 

Выводы 
Изучение исторического опыта борьбы с суицидами может предотвратить повторение 

ошибок прошлого. Советский опыт показывает, что наличие нормы об уголовной ответ-

ственности является весьма слабым сдерживающим фактором суицидального поведения во-

еннослужащих. 

Анализ динамики самоубийств демонстрирует влияние внутриполитических (проведение 

политико-правовых кампаний) и внешнеполитических (объявление военных действий) фак-

торов на это явление. 

 
18 ЦГА СПб. Ф. 9261. Оп. 2. Д. 56. Л. 44 
19 ЦГА СПб. Ф. 9261. Оп. 2. Д. 70. Л. 6 
20 ОГАЧО. Ф. Р-1317. Оп. 21. Д. 146. Л. 147 
21 ЦГА СПб. Ф. 9261. Оп. 2. Д. 63. Л. 41-44 
22 ОГАЧО. Ф. Р-1317. Оп. 23. Д. 224. Л. 20 
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Следствие по делам о суицидах военнослужащих в 1930—1950-е гг. оставалось примерно 

на одном уровне. Основными причинами этого являлись низкий уровень подготовки воен-

ных следователей и отсутствие у них стимулов для качественного проведения следствия. 

Данная категория дел ими оценивалась как «не перспективная». Соответственно следствие 

по ним проводилось поверхностно. Его основная цель состояла в прекращении уголовного 

дела, а не в выявлении основных причин, мотивов и факторов суицида. 
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Статья посвящена обзору современных зарубежных исследований нейропсихологиче-

ских и биологических основ агрессивного поведения. Проанализированы данные эм-

пирических исследований о связи эволюции и инволюции агрессивного поведения с 

уровнем нейрокогнитивного функционирования индивидуума. Обсуждена специфич-

ность нейропсихологической картины регуляторного дефицита у лиц, склонных к ре-

активной и проактивной агрессии. Освещен вопрос о роли мнестических нарушений в 

формировании агрессивного поведения. Представлены констелляции когнитивного, 

поведенческого и нейродинамического дефицита у лиц, склонных к разным типам 

агрессии. Обоснована значимость результатов исследования для понимания структур-

ных компонентов управляющих функций. Описаны биологические основы агрессив-

ного поведения и влияние агрессивной среды на формирование агрессивного паттерна 

поведения. Обозначена перспективность исследований взаимовлияния факторов, спо-

собствующих формированию агрессивного поведения и вариантов нейропсихологиче-

ских синдромов нарушения управляющих функций. 
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The paper analyzes the data of empirical studies on the relationship between the evolution 

and involution of aggressive behaviour and the level of neurocognitive functioning. The 

specificity of the neuropsychological picture of regulatory dysfunction in individuals prone 

to reactive and proactive aggression is discussed. The article raises the question of the role 

of memory disorders in the evolution of aggressive behaviour. The paper presents constella-

tions of cognitive, behavioural and neurodynamic deficits in individuals vulnerable to differ-

ent types of aggression. The review shows that the significance of the research results in un-

derstanding the structural components of executive functions is substantiated. The paper de-

scribes the biological basis of aggressive behaviour and the influence of an aggressive envi-

ronment on the occurrence of aggressive behaviour. The article indicates prospects of study-

ing the interaction between the factors affecting the prodrome of aggressive behaviour and 

types of neuropsychological syndromes of executive functions impairment. 

Keywords: aggressive behavior, aggression factors, reactive aggression, proactive aggres-

sion, neurocognitive functioning, executive functions, brain basics of aggression. 
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Введение 
Агрессия является формой конкурентного поведения [8; 14; 43; 49]. Уровень социальной 

агрессии ухудшает качество жизни и благополучие общества на микро-, мезо- и макросоци-

альном уровнях. На данный момент в психологии нет полноты понимания механизмов, ле-

жащих в основе агрессивного и асоциального поведения [2; 18], хотя растущий объем науч-

ных данных показывает, что насилие связано с экологическим («загрязненная» социальная 

среда) [23], эндогенным (пренатальная патология, заболевания нервной системы) [28], экзо-

генным (химические зависимости), социо-психологическим (физические наказания, оттор-

жение от матери, остракизм и др.) [11; 30; 47], генетическим факторами [3; 17] и когнитив-

ным уровнем индивидуума [35]. 

Понимание нейропсихологических механизмов социальной агрессии и ее биологических 

основ углубляет представления о природе агрессии и способствует разработке психологиче-
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ских подходов к коррекции агрессивного поведения [26; 45; 50]. В связи с этим целью рабо-

ты был обзор зарубежных исследований нейропсихологических и нейробиологических ас-

пектов поведенческой регуляции у лиц с социально агрессивным поведением и специфики 

нейропсихологической симптоматики у лиц с разными типами агрессии. 

Реактивная и проактивная агрессия 
В зависимости от того, есть ли у субъекта возможность планирования и предвидения ис-

хода агрессивного действия, основанного на апперцептивном опыте (прошлом опыте субъек-

та), агрессия может принимать форму реактивной (импульсивной) (impulsive aggression) или 

проактивной агрессии (преднамеренной, инструментальной) (premeditated aggression) [25]. 

При реактивной агрессии действие опережает его осмысление. Ее триггерами становятся, как 

правило, ситуации социальной угрозы, провокации и фрустрации, а определяющей характе-

ристикой — неконтролируемые проявления гнева в ответ на провокацию [6; 8; 23]. В случаях 

импульсивного реагирования индивидуум действует спонтанно под влиянием вспышки гне-

ва, зачастую без глубокого анализа контекста ситуации и возможных негативных послед-

ствий совершаемых действий, что имеет сходство с поведением лиц с психопатическими 

расстройствами. При проактивной агрессии, наоборот, действия направлены на подавление 

другой стороны конфликта физически, морально или эмоционально с предварительным тща-

тельным планированием хода действий [52]. У человека могут обнаруживаться оба типа 

агрессивного поведения одновременно с доминированием какого-то одного типа. 

Эволюция или инволюция агрессивного поведения на протяжении жизненного пути чело-

века зависит во многом от уровня его нейрокогнитивного функционирования. У детей с низ-

кими показателями нейрокогниций агрессия сохраняется в дальнейших возрастных перио-

дах, с высокими — снижается по мере взросления [35]. Агрессия отрицательно влияет на 

протекание когнитивных процессов. Эмоция гнева ослабляет возможность целенаправлен-

ной обработки информации, чем способствует повышению частоты совершения импульсив-

ных ошибок при выполнении вербальных и двигательных задач [6; 36]. Это дало основание 

рассматривать результаты тестов на когнитивные способности в качестве более точных пре-

дикторов асоциального поведения, чем личностные характеристики индивидуума [41], что 

подтверждается высокой статистикой агрессии у лиц с интеллектуальным снижением [44]. 

Однако тезис о первичности когнитивной дефицитарности в формировании агрессивного по-

ведения нуждается в более глубокой содержательной проработке, так как остается неясным, 

агрессия ли влияет на уровень когнитивного функционирования или первичная когнитивная 

дефицитарность, вызванная слабостью тормозных процессов [2], формирует агрессивный 

паттерн поведения. 

Специфика управляющих функций у лиц,  

склонных к реактивной и проактивной агрессии 
В большинстве нейропсихологических исследований агрессия трактуется как расстрой-

ство внутри замкнутой системы управляющих (исполнительных) функций (executive func-

tions) [8; 15-17; 31; 42]. 

Управляющими функциями обозначаются модели действий, которые позволяют индиви-

дууму в результате проведения предварительного анализа непосредственных и отсроченных 

последствий альтернативных вариантов реагирования и выбора наиболее продуктивного ре-

шения обеспечить высокий социальный результат совершаемых действий [5]. Исполнитель-

ные функции рассматриваются как сложные многокомпонентные процессы, которые вклю-
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чают когнитивный контроль в ходе планирования и организации действий; мониторинг по-

следовательности реакций [7]; распределенное внимание; абстрактное мышление; регуля-

цию, включая процессы торможения [23; 48]. Такое представление о компонентах исполни-

тельных функций отражено в описании нейропсихологической картины расстройств поведе-

ния, где в качестве центральной составляющей мозговой основы поведенческой регуляции 

рассматриваются префронтальные отделы коры [2]. Симптомокомплекс клинико-психоло-

гической картины расстройств, формирующейся при повреждении префронтальной коры, 

выражается в нарушении: 1) использования усвоенных знаний для регуляции поведения; 

2) саморегуляции; 3) самоконтроля; 4) способности усваивать новые или изменять старые 

поведенческие установки (интеллектуальной инертности); 5) выполнения поведенческих 

программ; 6) эмоциональной реактивности вплоть до апатии. Таким образом, нейропсихоло-

гическая картина нарушений включает интеллектуальную и поведенческую инертность, рас-

стройство регуляции и контроля поведения, включая интеллектуальную деятельность и эмо-

циональную регуляцию. 

Рассмотрение структурных компонентов управляющих функций как однопорядковых по 

отношению друг к другу создает значительные трудности в понимании того, какие из этих 

компонентов являются ведущими, а какие их производными. Напротив, дифференциация 

первичной и вторичной симптоматики внутри компонентов управляющих функций, а имен-

но того психического процесса, расстройство которого является центральным в данном кон-

кретном случае (процессы торможения, внимание, память, мышление, эмоциональная регу-

ляция и др.) и, как правило, более выраженным в сравнении с другими, позволила бы выде-

лить варианты синдрома нарушений управляющих функций, ассоциированных с разными 

топическими фокусами повреждения мозговых структур, а не только префронтальных отде-

лов мозга, обеспечивающих протекание управляющих функций. 

Трехфакторная модель управления поведением («full three-factor» model»), построенная на 

анализе клинических случаев нарушения управляющих функций у пациентов с локальными 

поражениями мозга, выделяет ключевые симптомы, свойственные для расстройств исполни-

тельных функций. Факторная модель в определенной степени позволяет провести диффе-

ренциацию первичной и вторичной симптоматики и выделяет триаду нейропсихологических 

симптомов, характеризующих дефицит управляющих функций: 1) трудность переключения с 

одной задачи на другую (shifting); 2) слабость фиксации в рабочей памяти текущей инфор-

мации и ее обновление в соответствии с настоящим моментом события (updating); 3) ослаб-

ление подавления импульсивной реактивности (inhibition) [34]. Дисфункциональное состоя-

ние любого компонента триады управляющих функций формирует цепной эффект деструк-

тивного воздействия на другие компоненты [12; 20]. Например, дефицит тормозных процес-

сов снижает возможность коррекции поведения при изменении контекста конфликтной ситу-

ации, ослабляет торможение импульсивных реакций и прогнозирование последствий, чем 

создаются значительные трудности в разрешении конфликта и повышается риск агрессивной 

траектории совершаемых действий. 

Уровень сформированности компонентов управляющих функций, как показывают иссле-

дования, во многом предопределяет доминирующий тип агрессивного реагирования индиви-

да. Для агрессивных лиц с высоким уровнем самоконтроля и подвижности психических про-

цессов, т. е. низким уровнем инертности, характерна высокая частота инструментальной 

агрессии; для склонных к реактивной агрессии — недостаточность контроля тормозных про-

цессов и когнитивная ригидность, затрудняющая, но не блокирующая анализ альтернатив-

ных вариантов поведения [21], а также снижение прочности сохранения следа в памяти [29]. 
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Ослабление рабочей памяти у агрессивных лиц создает трудность встраивания текущего 

события в единый временной континуум и фиксацию хронотопа событий, поэтому у индиви-

уума снижается способность соотнесения текущей ситуации и ее последствий с подобной в 

прошлом опыте [10]. Это, в частности, подтверждается высокой статистикой рецидивов 

агрессии у лиц с травматическим повреждением височных долей мозга и нарушением памяти 

[33]. Как показывают исследования, ослабление рабочей памяти в значительной степени за-

трудняет фиксацию отрицательного опыта и возможность его привлечения при оценке теку-

щего конфликта, чем ослабляется поведенческий контроль за ситуацией и одновременно по-

вышается вероятность инертного воспроизведения прежнего поведенческого стереотипа, т. е. 

импульсивной агрессии [17]. Таким образом, агрессивное поведение представляет системное 

нарушение управляющих функций. 

Между лицами, склонными к реактивной и проактивной агрессии, не выявляется суще-

ственной разницы в общем когнитивном и поведенческом функционировании [49], за ис-

ключением нейродинамических характеристик управляющих функций — более высокой 

скорости ответных реакций у лиц, склонных к импульсивной агрессии [27]. Это указывает, 

что склонность к определенному типу агрессивного поведения предопределяется специфиче-

ской констелляцией когнитивного, поведенческого и нейродинамического дефицита [24]. У 

лиц с реактивной агрессией — это слабость следовых процессов в сочетании с когнитивной 

ригидностью и поведенческой реактивностью, на фоне низкого уровня саморегуляции и про-

гноза последствий совершаемых действий [17]. Так как импульсивность и уровень развития 

вербальных навыков находятся в обратной зависимости [6], то у лиц, склонных к реактивной 

агрессии, может затрудняться речевой контроль поведения. Представляется, что отсутствие 

различий в количественных показателях управляющих функций у лиц с разными типами 

агрессии при их наличии в отношении нейродинамических характеристик может объяснять-

ся лучшим контролем эмоции гнева («подавление реакции», response inhibition) у лиц, склон-

ных к инструментальной агрессии. 

Таким образом, у лиц склонных к импульсивной и инструментальной агрессии отмечают-

ся разные констелляции в выраженности дефицитов в компонентах управляющих функций, 

а, значит, и разные варианты нейропсихологических синдромов их нарушений. 

Биологические аспекты агрессивного поведения 
В нейробиологии импульсивность рассматривается как дефицит контроля над поведением 

при наличии субъективно значимого вознаграждения [22]. Это означает, что импульсивность 

может быть проявлением дефицита как эмоционально-поведенческой, так и когнитивной ре-

гуляции. Особое внимание в анализе биологического аспекта агрессии уделяется роли небла-

гоприятной сенсорной среды в эволюции проявлений агрессивного поведения. 

Как показывают исследования, риск совершения социально агрессивных действий, вплоть 

до насилия, наблюдается при повышенной активации структур лимбической системы, в 

частности миндалевидного тела [26; 43], ряда структур среднего мозга [52], передней пояс-

ной коры и снижении активации префронтальной коры (орбитофронтальных и вентромеди-

альных отделов лобных долей) [1; 4; 37; 40]. 

Повреждение лобных долей приводит к отсутствию контроля над импульсивностью и 

планированием поведения, к ослаблению интуиции, что отчетливо проявляется в случаях по-

вреждения орбитальной коры с последующим формированием псевдопсихопатического син-

дрома — пренебрежение социальными нормами поведения и отсутствие страха наказания. 

Однако картина активации лобной коры у просоциальных и агрессивных лиц без мозговой 
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органической патологии показывает, что просмотр сцен насилия не выявляет различий в фо-

кусах лобной активации [46], что входит в определенное противоречие с данными нейропси-

хологических исследований о симптомах лобных дисфункций у лиц, склонных к агрессии. 

Не всегда социальная агрессия является отражением первичного мозгового дефицита, по-

этому выявление факторов, влияющих на формирование дисфункционального состояния 

управляющих функций у лиц без органической патологии, является крайне важным [11; 32]. 

Традиционно снижение саморегуляции рассматривается в терминах нарушения взаимодей-

ствия между префронтальной корой и гиппокампом [19]. По данным исследований, это мо-

жет обусловливаться как органической природой, так и другими причинами, например не-

благоприятным воздействием средового фактора. Нахождение в среде с высоким уровнем 

агрессивности («загрязненной» среде) оказывает воздействие на мозг на структурном уровне 

— снижается объем серого вещества в левой передней поясной и нижней лобной извилине 

[13]. Это свидетельствует о том, что нарушение корково-подкоркового взаимодействия мо-

жет вызываться как локальным повреждением мозга, так и опосредованно — неблагоприят-

ной сенсорной средой. Накопление негативного эмоционального опыта в раннем детстве от-

рицательно влияет на формирование в последующих возрастных периодах моторного кон-

троля, речевых и мнестических процессов. Например, для детей, проживающих в среде с вы-

соким уровнем агрессии, характерен низкий объем кратковременной памяти и импульсив-

ность поведения [9]. А жестокое обращение с ребенком в детстве влияет на функционирова-

ние вентролатеральной префронтальной коры, степень активации которой в норме определя-

ется остротой опасности; в дальнейшей жизни таких детей любая ситуация угрозы приводит 

к неадекватной оценке силы опасности и чрезмерной активации вентролатеральной коры, 

чем повышается риск реактивной агрессии. 

Опыт насилия, пережитый в раннем детстве, влияет на оценку реальных и предполагае-

мых угроз в дальнейшей жизни и увеличивает вероятность проявления агрессии у индивиду-

ума. Лица, склонные к реактивной агрессии и имеющие неблагополучную историю детства 

(наблюдатель или участник ситуации насилия), обнаруживают повышенную возбудимость 

дорсолатерального периакведуктального серого вещества среднего мозга, активация которо-

го ослабляет процессы торможения, что схоже с картиной мозговой активации у животных, 

находящихся в ситуации нападения на противника [39]. У лиц с просоциальной историей 

детства в ходе социального взаимодействия активируется вентролатеральное периакведук-

тальное серое вещество среднего мозга, которое способствует усилению регуляторного кон-

троля, сдерживанию агрессии и повышению возможности «замораживания» конфликта. 

Заключение 
Обзор литературы, касающийся нейропсихологических и нейробиологических механиз-

мов агрессивного поведения, подчеркивает ведущую роль управляющих функций в регуля-

ции агрессии. Дисфункциональность исполнительных функций, как показывают исследова-

ния, предрасполагает к формированию агрессивного паттерна поведения и на нейропсихоло-

гическом уровне он проявляется в трудностях адекватной оценки ситуации, планировании 

способов ее социально приемлемого разрешения с предвосхищением результата и одновре-

менным торможением импульсивной реактивности. Слабость тормозных процессов ограни-

чивает возможность коррекции поведения при изменении контекста ситуации, прогнозиро-

вании последствий совершаемых действий, чем повышается вероятность необдуманных им-

пульсивных действий. Усиление непроизвольной реактивности затрудняет контроль эмоций, 

включая гнев, частая подверженность которому у субъекта отрицательно влияет на фикса-
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цию в памяти прежнего опыта, вследствие чего отрицательный опыт не оказывает сильного 

влияния на последующие жизненные события. Это во многом способствует повышению рис-

ка рецидивов агрессивной траектории разрешения конфликта. 

Для лиц, склонных с импульсивной агрессии, характерна когнитивная ригидность, за-

трудняющая оценку альтернативных вариантов поведения. Лица, склонные к инструмен-

тальной агрессии, напротив, характеризуются высоким уровнем самоконтроля и подвижно-

сти психических процессов и большим латентным временем ответа, но в силу большей про-

думанности и изощренности содержания поступков значительно повышается степень их со-

циальной опасности. 

Подверженность агрессивному поведению имеет разную линию эволюции в зависимости 

от сформированности нейрокогниций, под которыми понимается нейрональная основа ко-

гнитивных функций, отражающая системную связь между сформированностью высшей пси-

хической функции и ее мозгового субстрата. У лиц с низкими показателями нейрокогнитив-

ного функционирования агрессия имеет тенденцию к сохранению в последующих жизнен-

ных периодах. 

Формирование социальной агрессии не всегда обусловлено первичным мозговым дефици-

том и может быть результатом неблагоприятного влияния средового фактора, длительность 

воздействия которого в ранние возрастные периоды приводит к структурным изменениям в 

передних лобных и стволовых отделах мозга, а также структурах лимбической системы. 

Появляется больше свидетельств функциональных различий в структурах мозга у лиц, со-

вершивших насильственные действия, по сравнению с лицами с просоциальным поведением. 

Предполагается, что гипофункция префронтальной коры ослабляет торможение и контроль 

над подкорковыми структурами, такими как миндалевидное тело, что предрасполагает к 

агрессивному сценарию поведения, характеризующемуся импульсивностью. 

Дальнейшие исследования агрессивного поведения должны ответить на ряд вопросов: 

имеется ли линейная зависимость между динамикой нейрокогнитивного статуса лиц, склон-

ных к агрессии, и выраженностью ее проявлений; есть ли различия в ведущем нейропсихоло-

гическом симптоме у лиц со склонностью к импульсивной и реактивной агрессии; обратимы 

ли структурные изменения в мозге, возникающие в результате неблагоприятного воздей-

ствия средового фактора; может ли моделирование сенсорной среды, направленное на регу-

ляцию эмоциональной и поведенческой реактивности, снижать риск рецидивов асоциального 

поведения. 
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В статье представлены результаты исследования инструментальных и мотивационных 

ресурсов 596 специалистов трех профессиональных групп (специалистов органов опе-

ки и попечительства, аппаратов уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-

бенка, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) из 

87 субъектов РФ в условиях переживания ситуаций неопределенности в профессио-

нальной деятельности. В исследовательской модели объединены тип и воспринимае-

мый уровень неопределенности профессиональной деятельности, ресурсы, использу-

емые для ее преодоления. Показано, что частота встречаемости выделенных в иссле-

довании пяти типов ситуаций профессиональной неопределенности зависит от специ-

фики деятельности профессиональных групп. Ситуации, связанные с последствиями 

для безопасности ребенка и принятием профессиональных решений, оцениваются как 

наиболее неопределенные. Степень переживания неопределенности соотносится с 

уровнем инструментальных и мотивационных ресурсов. В группах, переживающих 

относительно простые ситуации неопределенности профессиональной деятельности, 

ниже уровень контролируемой профессиональной мотивации и потребность в под-

держке, особенно эмоциональной. 
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The article presents the results of a study of the instrumental and motivational resources of 

596 specialists of three professional groups (specialists of guardianship and guardianship au-

thorities; the Office of the Commissioner for Children’s Rights; organizations for orphans 

and children left without parental care) from 87 subjects of the Russian Federation in condi-

tions of experiencing situations of uncertainty in their professional activities. The research 

model combines the type and perceived level of uncertainty of professional activity, the re-

sources used to overcome it. It is shown that the frequency of occurrence of the five types of 

situations of professional uncertainty identified in the study depends on the specifics of the 
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activities of professional groups. Situations related to the consequences for child safety and 

professional decision-making are assessed as the most uncertain. The degree of experiencing 

uncertainty correlates with the level of instrumental and motivational resources. In groups 

experiencing relatively simple situations of uncertainty of professional activity, the level of 

controlled professional motivation and the need for support, especially emotional, are lower. 

Keywords: professional activity, professional uncertainty, specialist, child safety, subjective 

well-being, resources. 
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Введение 
Метафора «жидкой современности» Баумана [3] и парадокс Дж. Фука о современной про-

фессиональной практике — «определенность в неопределенности и потребность обеспечить 

определенность в пределах неопределенности» [42] объясняет специфику современной про-

фессиональной деятельности. 

Анализ ключевых определений понятия «ситуация неопределенности», проведенный 

С.М. Бустубаевой [4], показал, что неопределенность рассматривается как: 

• один из признаков трудной жизненной ситуации, к характеристикам которой относится: 

отсутствие понимания происходящего и неочевидность исхода; 

• недостаток, противоречивость или нечеткость информации, наличие риска в принятии 

решений, который повышается при росте неопределенности трудности установления чет-

ких критериев оптимальности и др.; 

• препятствие на пути к достижению цели, возникающее при невозможности решить задачу 

известными способами, оказывающее влияние на качество субъективных переживаний [14]; 

• необычность, двусмысленность ситуации [37]. 

Понятие «профессиональная неопределенность» трактуется как проблемная ситуация, за-

труднение в работе разных специалистов [8]; как источник стресса у специалистов [44], спо-

собствующий профессиональному выгоранию [34]. 

Анализ отечественной литературы показал, что попытки выделить и классифицировать 

ситуации профессиональной неопределенности чаще всего предпринимаются в деятельности 

учителей или будущих педагогов. Используются разные основания: источники возникнове-

ния ситуаций неопределенности; возможности, возникающие в ситуации неопределенности 
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и т. д.; дефициты компетенций; профессиональные кризисы [35]; недостаток ясности и уве-

ренности в отношении своих профессиональных ролей, обязанностей и перспектив [4]. 

В зарубежных исследованиях с 50-х годов 20 века особое внимание уделяется классифи-

кации ситуаций профессиональной неопределенности у медицинских работников [48]. Обос-

новывается интегративная модель ситуаций, которая объединяет тип и воспринимаемый 

уровень неопределенности, стратегии, используемые для ее преодоления, и элементы кон-

текста, такие как действующие лица, присутствующие в ситуации [45]. В исследованиях вы-

делены 3 взаимосвязанных аспекта профессиональной неопределенности: принятие реше-

ний; профессиональная роль; внешние факторы. Также было установлено, что неопределен-

ность не связана с профессиональным опытом [47]. 

В отечественных исследованиях выделены условия профессиональной неопределенности 

у врачей (присутствие фактора случайности; невозможность просчитать вероятность исхода, 

связанного с выбором способа решения; отсутствие достаточного количества информации 

для целесообразной организации действий; множественность вариантов развития событий и 

т. п. [6]. 

Неопределенность в деятельности социальных работников в отечественной психологии 

стала изучаться в постпандемийный период. Показано негативное влияние пандемических 

вызовов на качество услуг специалистов, занятых социальным обслуживанием клиентов, их 

эмоциональное и физическое состояние, межличностное взаимодействие с клиентами и кол-

легами [32]. 

В модели требований и ресурсов к работе в отношении специалистов по защите детей по-

казано, что профессиональные ситуации, связанные с неопределенностью (перегрузка ролей 

и конфликты), наиболее деструктивны и способствуют высокой текучести кадров [39]. 

Ситуации профессиональной неопределенности «вшиты» в деятельность любого специа-

листа сферы защиты прав детей. Необходимость постоянного поиска ответа на так называе-

мые «большие вызовы» [13], поток изменений в самой системе [33], малая предсказуемость 

влияния принятых решений на жизнь и судьбу ребенка и его семьи в связи с большой веро-

ятностью различных вариантов развития событий — все это способствует увеличению уров-

ня стресса и беспокойства у самих работников, снижению эффективности их деятельности, а 

также формированию негативного имиджа самой системы. 

Анализ научных статей последних лет позволил выделить наиболее часто описываемые 

трудные профессиональные ситуации и их причины у специалистов сферы защиты прав де-

тей. Эти ситуации имеют свою специфику в соответствии с профессиональной группой, ко-

торую они представляют. Можно выделить некоторые общие источники их возникновения: 

неопределенность в нормативно-правовых документах, а также проблемы в оценках дея-

тельности специалистов со стороны общественности. 

Для специалистов органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних про-

блемы зачастую связаны: 

• с неопределенностью критериев оценки угрозы жизни детей при изъятии из семьи и мер, 

принимаемых в случае семейного неблагополучия [19; 30; 36]; 

• правовым регулированием подбора замещающих родителей по социально-

психологическим критериям и подготовки различных категорий кандидатов в замещаю-

щие родители, с сопровождением замещающих семей [10; 15; 18]; 
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• негативно настроенной общественностью, возлагающей вину за детское и семейное не-

благополучие на специалистов [5]. Эти проблемы выделяют и зарубежные исследователи 

в различных странах, например в Великобритании [40]. 

Неопределенность профессиональных ситуаций специалистов Аппарата уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка обусловлена «гибридностью самой формы данного 

института, нечто среднее между государственными и общественными организациями», не-

достаточной юридической закрепленностью его независимости», отсутствием «единообразия 

при формировании модели функционирования Уполномоченного; невозможностью в полной 

мере реализовать все ресурсы, имеющиеся в арсенале данного института» [7; 12; 28; 31]. 

У специалистов организаций для детей-сирот ситуации профессиональной неопределен-

ности чаще связаны с особенностями взаимодействия с социально и эмоционально уязвимы-

ми детьми, чьи аффективные реакции могут быть неожиданными и разрушительными и спо-

собствовать формированию викарной травмы у специалистов [25; 32; 38]. 

При анализе стратегий ответа специалистов на вызовы профессиональной неопределенно-

сти особое внимание уделяется психологическим ресурсам совладания. 

Анализ зарубежных и отечественных исследований показал, что в качестве специфиче-

ских психологических ресурсов в преодолении ситуаций профессиональной неопределенно-

сти у специалистов зачастую рассматривается толерантность к неопределенности: у меди-

цинских работников [43; 46]; педагогов [26]; военнослужащих; будущих психологов [1]; ру-

ководителей [16]; сотрудников правоохранительных органов [27]. Толерантность к неопре-

деленности рассматривается как устойчивая личностная черта, которая может оказать воз-

действие на реакцию в конкретной ситуации [37]. 

При этом признание данного ресурса как определяющего в совладании с ситуациями про-

фессиональной неопределенности остается дискуссионным, определение его недостаточно 

ясное и часто зависит от точки зрения исследователя, а измерения существенно варьируют 

[46]. 

В качестве ресурсов для удержания на работе специалистов сферы защиты прав детей вы-

деляют копинги, связанные с использованием эмоциональной поддержки, повышающие пси-

хологическое благополучие [49] и сдерживание [41]. 

К ресурсам совладания с ситуациями профессиональной неопределенности относят жиз-

нестойкость и смысложизненные ориентации специалиста, профессиональную мотивацию, 

субъективное благополучие, эмоциональный интеллект и др. [23; 25]. 

В корейском исследовании сотрудников полиции показано, что стили преодоления труд-

ностей, связанные с решением проблем и поиском помощи, являются промежуточными фак-

торами между стрессом и субъективно воспринимаемым благополучием [50]. 

Таким образом, несмотря на многочисленность исследований профессиональной неопре-

деленности и стратегий совладания с ними, специфика инструментальных и мотивационных 

ресурсов у специалистов сферы защиты прав ребенка в условиях неопределенности профес-

сиональной деятельности практически не изучена. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования стали субъектно-бытийный 

подход, акцентирующий внимание на субъективном восприятии индивида своего бытия и 

взаимодействия с окружающей действительностью [29], а также концепция психологических 

ресурсов Д.А. Леонтьева [17]. 
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Программа исследования 
Цель исследования — выделить специфику инструментальных и мотивационных ресур-

сов у специалистов сферы защиты прав детей с разным уровнем переживания неопределен-

ности ситуаций профессиональной деятельности. 

Исследовательские задачи: 

1. выявить ситуации профессиональной неопределенности и специфику их когнитивного оце-

нивания у специалистов различных профессиональных групп сферы защиты прав детей; 

2. выделить группы специалистов с разным уровнем неопределенности ситуаций професси-

ональной деятельности и проанализировать различия в их инструментальных и мотиваци-

онных ресурсах. 

Гипотеза. 

Инструментальные и мотивационные ресурсы в группах специалистов с разным уровнем 

переживания ситуаций профессиональной неопределенности различны. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении специфики ситуаций неопределенно-

сти у специалистов различных профессиональных групп сферы защиты прав детей и их ко-

гнитивного оценивания; в выделении групп с разной степенью неопределенности ситуаций 

профессиональной деятельности и различий в инструментальных и мотивационных ресур-

сах, используемых для совладания. 

Схема проведения исследования. 

Исследование проводилось в рамках дистанционного курса повышения квалификации 

специалистов сферы защиты детства и было направлено на решение следующих задач обу-

чения: 

• повышение уровня мотивации специалистов к изучению научных исследований в рамках 

профессиональной деятельности; 

• развитие исследовательских компетенций. 

На занятии со слушателями курса обсуждалась тема «Профессиональная неопределен-

ность и ресурсы совладания с ней», которая и была выбрана в качестве исследовательской. 

Слушатели прошли самообследование по предложенному комплексу, проанализировали и 

описали собственные результаты, затем совместно с преподавателем обсудили полученные 

данные. 

Выборка. 

Всего в исследовании приняли участие 596 респондентов из 87 регионов РФ: 

• специалисты органов опеки и попечительства (далее — ООиП) — 395 чел.; 

• специалисты Аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка (далее — 

УПР) — 55 чел.; 

• специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее — ОДС) — 146 чел. 

Средний возраст — 41,9; SD ± 8,8. лет. В зависимости от профессиональной группы ин-

форманты различались по возрасту (F — 30,2, p = ,000). 

Информанты более старшего возраста работали в ОДС — 46,5; SD — ± 7,6; более млад-

шего — в ООиП — 40,2; SD ± 8,5. Абсолютное большинство — женщины (96%) с одним 

(79%) или двумя (15,3%) высшими образованиями, в основном в области юриспруденции 

(68,5%) и педагогики (62,1%), работающие в городе (70,1%) и состоящие в браке (62,1%). 

Средний опыт работы по специальности — 6,7 ± 4,5; в должности — 2,8 ± 3,4. 
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Процедуры, методы и методики исследования. 

Для выявления ситуаций профессиональной неопределенности слушатели выполняли сле-

дующее задание: вспомнить и описать трудные ситуации неопределенности в их профессио-

нальной деятельности, которые произошли с ними в течение двух последних лет и остаются 

актуальными в настоящее время (открытый вопрос). Далее они оценивали эти ситуации по 

12 характеристикам: значимость, трудность, напряженность, непредсказуемость, бескон-

трольность, неразрешимость, непонятность, неопределенность, неожиданность, безвыход-

ность, трудность прогнозирования, противоречивость информации — по шкале от 1 до 10 [21]. 

Для выявления инструментальных и мотивационных ресурсов в совладании с ситуациями 

неопределенности использовались: 

• сокращенная версия методики оценки копинг-стратегий К. Карвера (СОРЕ-30) [20]; 

• опросник профессиональной мотивации (Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин) [22]; 

• Шкала субъективного благополучия У. Эдинбурга (WEMWBS) [24]. 

В специально разработанной авторской анкете «Самооценка развития исследовательских 

компетенций» информантов просили оценить свои компетенции в области работы с инфор-

мацией, практические навыки проведения и организации исследовательской работы, анализа 

полученных результатов и др. по 5-балльной шкале (от 1 — наименее сформированы до 5 — 

наиболее сформированы). 

Методы обработки данных: кластерный анализ методом k-средних, критерий хи-квадрат 

Пирсона; Критерий Краскела—Уоллеса, однофакторный дисперсионный анализ. 

Результаты 

Таблица 1 

Типы и ситуации профессиональной неопределенности 

Типы ситуаций  

профессиональной неопределенности 

Ситуации  

профессиональной неопределенности 

Неопределенность в отношении своих про-

фессиональных ролей, обязанностей и пер-

спектив 

Увольнение с работы, неопределенность от-

носительно будущего и финансового состоя-

ния, переход на новую работу 

Неопределенность в профессиональных взаи-

моотношениях 

Конфликт с начальником, с коллегами, с под-

чиненными; ситуация, связанная с невыпол-

нением задания руководителя, с непонимани-

ем подчиненными задания 

Личная неопределенность 

Ситуация в семье, которая может отразиться 

на работе; ситуация со здоровьем, которая 

может отразиться на работе 

Неопределенность, связанная с трудностями в 

принятии профессиональных решений 

Неопределенность в нормативно-правовых 

документах, не позволяющая принять одно-

значное решение; ситуация, связанная с уча-

стием в судах 

Неопределенность, связанная с различными 

последствиями для безопасности ребенка 
Отобрание ребенка, СВО 
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Ситуации неопределенности профессиональной деятельности, описанные респондентами, 

были проанализированы экспертами, в качестве которых выступили авторы данной работы. 

На основании анализа было выделено пять групп (табл. 1). 

4 типа ситуаций были отнесены к внешним условиям деятельности и только один — лич-

ная неопределенность — к внутренним. 

Проведенный анализ показал, что специалисты разных профессиональных групп разли-

чаются по частоте упоминания тех или иных типов ситуаций неопределенности в професси-

ональной деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 

Различия в частоте упоминания типов ситуаций неопределенности  

профессиональной деятельности в зависимости от профессиональной группы % 

Типы ситуаций неопределенности  

профессиональной деятельности 

ООиП  

N = 395 

ОДС 

N = 146 

УПР 

N = 55 

Итого по 

выборке 

N = 596 

Неопределенность в отношении своих профес-

сиональных ролей, обязанностей и перспектив 

31,4 24,0 27,3 29,2 

Неопределенность в профессиональных  

взаимоотношениях 

10,9 19,2 5,5 12,4 

Личная неопределенность 9,4 16,4 20,0 12,1 

Неопределенность, связанная с трудностями  

в принятии профессиональных решений  

38,7 33,6 27,3 36,4 

Неопределенность, связанная с различными 

последствиями для безопасности ребенка 

8,1 4,8 16,4 8,1 

Не указано 1,5 2,1 3,6 1,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 = 27,947, р = 0,002 

Специалисты, независимо от профессиональной группы, чаще всего сталкиваются с труд-

ностями в принятии решения, а также с неопределенностью профессиональных ролей, обя-

занностей и перспектив. Чаще — специалисты ООиП и ОДС, реже — специалисты УПР. Для 

последних в большей степени характерны ситуации личной неопределенности и ситуации, 

связанные с различными последствиями для безопасности ребенка. Неопределенность в 

профессиональных взаимоотношениях чаще всего волнует специалистов ОДС. 

Типы ситуаций неопределенности профессиональной деятельности различаются по со-

держанию их когнитивных оценок (табл. 3). Эффекты достаточно велики: значимость — 

2 ≤ 0,110, трудность — 2 ≤ 0,096, напряженность — 2 ≤ 0,101, непредсказуемость —

2 ≤ 0,081, бесконтрольность — 2 ≤ 0,096, неразрешимость — 2 ≤ 0,093, непонятность — 

2 ≤ 0,092, неопределенность — 2 ≤ 0,092, неожиданность — 2 ≤ 0,089, безвыходность — 

2 ≤ 0,091), трудность — 2 ≤ 0,088), противоречивость — 2 ≤ 1,36). 

Все типы ситуаций неопределенности достаточно значимы для специалистов. При этом 

наиболее выраженные характеристики с негативной коннотацией относятся к ситуациям, 

связанным с различными последствиями для безопасности ребенка: трудные, напряженные, 
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непредсказуемые, непонятные, неопределенные, неожиданные, бесконтрольные, неразреши-

мые, безвыходные и непрогнозируемые (самые высокие средние оценки). 

Таблица 3 

Различия в когнитивных оценках содержательных характеристик  

ситуаций неопределенности профессиональной деятельности (ср. знач.) 

Когнитивные оценки Типы ситуаций  

неопределенности профессиональной деятельности 

Критерий 

Краскела—

Уоллеса,  

уровень  

значимости 

различий р 
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Значимость 6,9  ± 2,6 6,5 ± 2,8 8,1 ± 2,3 7,1 ± 2,7 8,0 ± 2,5 22,6, р = 0,000 

Трудность 5,6 ± 2,5 6,2 ± 2,6 6,5 ± 2,6 6,5 ± 2,5 7,0 ± 2,7 15,9, р = 0,003 

Напряженность 6,3 ± 2,8 7,1 ± 2,5 7,0 ± 2,5 6,7 ± 2,7 8,0 ± 2,3 17,4, р = 0,002 

Непредсказуемость 5,7 ± 2,9 6,5 ± 2,8 6,3 ± 3,0 6,0 ± 2,9 7,7 ± 2,4 19,6, р = 0,001 

Бесконтрольность 3,1 ± 2,4 4,8 ± 2,7 4,4 ± 2,8 4,2 ± 2,8 5,8 ± 3,1 42,7, р = 0,000 

Неразрешимость 3,0 ± 2,4 4,6 ± 2,8 4,4 ± 2,8 4,4 ± 2,8 5,5 ± 3,0 45,9, р = 0,000 

Непонятность 3,9 ± 2,7 5,5 ± 3,1 4,9 ± 2,9 5,4 ± 2,8 6,0 ± 3,4 35,9, р = 0,000 

Неопределенность 4,1 ± 2,8 5,6 ± 2,9 4,8 ± 2,9 5,6 ± 2,7 6,0 ± 3,1 36,3, р = 0,000 

Неожиданность 4,3 ± 2,8 5,8 ± 2,9 6,3 ± 3,2 5,0 ± 2,9 6,0 ± 2,9 32,9, р = 0,000 

Безвыходность 2,7 ± 2,3 4,4 ± 2,9 4,5 ± 3,2 3,9 ± 2,9 5,3 ± 3,3 41,7, р = 0,000 

Непрогнозируемость 4,3 ± 2,5 5,6 ± 2,8 5,3 ± 2,6 5,6 ± 2,7 6,1 ± 2,9 30,5, р = 0,000 

Противоречивость 3,4 ± 2,5 6,0 ± 3,1 4,2 ± 2,9 5,5 ± 2,9 5,2 ± 2,9 65,9, р = 0,000 

Общий уровень 4,4 ± 1,8 5,7 ± 2,1 5,6 ± 1,9 5,5 ± 2,1 6,4 ± 2,2 50,4, р = 0,000 

Для специалистов защиты прав ребенка эти ситуации являются источником сильной 

фрустрации, так как фактически оказываются вне зоны их влияния и ассоциируются с вы-

ученной беспомощностью. Ситуации неопределенности в профессиональных взаимоотноше-

ниях оцениваются как наиболее противоречивые и напряженные. Ситуации личной неопре-

деленности оцениваются как наиболее значимые и неожиданные по сравнению с другими 

типами ситуаций. Ситуации, связанные с трудностями в принятии профессиональных реше-

ний рассматриваются как трудные, напряженные, непредсказуемые, непрогнозируемые и 

противоречивые. 

Наименее негативно заряженными стали ситуации неопределенности в отношении про-

фессиональных ролей. Они в большей степени остаются в зоне контроля специалистов. 

Далее были выявлены группы специалистов, по-разному оценивающих неопределенность 

профессиональной деятельности. 
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Степень неопределенности ситуаций профессиональной деятельности (относительно про-

стая, сложная, очень сложная) определялась по совокупности двенадцати когнитивных оце-

нок описанных ситуаций (значимость, трудность, напряженность, непредсказуемость, бес-

контрольность, неразрешимость, непонятность, неопределенность, неожиданность, безвы-

ходность, трудность прогнозирования, противоречивость информации). Затем был проведен 

кластерный анализ методом k-средних, который позволил выделить три кластера по степени 

неопределенности ситуаций профессиональной деятельности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кластерный анализ методом k-средних: 

группа 1 — переживающие очень сложную ситуацию неопределенности профессиональной 

деятельности; группа 2 — переживающие относительно простую ситуацию  

неопределенности профессиональной деятельности; группа 3 — переживающие  

сложную ситуацию неопределенности профессиональной деятельности 

В первую группу (N = 156) вошли лица, давшие очень высокие оценки по всем двенадцати 

содержательным характеристикам ситуаций профессиональной деятельности от 7,01 балла 

по бесконтрольности до 9,03 балла по напряженности (переживающие очень сложную ситу-

ацию неопределенности профессиональной деятельности). 

Вторая группа (N = 159) состоит из респондентов, оценивших ситуации профессиональ-

ной деятельности низкими и средними значениями: от 1,46 балла по безвыходности ситуации 

до 4,91 балла по ее значимости (переживающие относительно простую ситуацию неопреде-

ленности профессиональной деятельности). 
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Третью группу (N = 281) составили лица, оценившие ситуации профессиональной дея-

тельности от низких до достаточно высоких значений: например, 3,26 балла — по безвыход-

ности; 7,43 балла — по значимости (переживающие сложную ситуацию неопределенности 

профессиональной деятельности) (рис. 1.). 

Различий в распределении по группам/кластерам в зависимости от профессиональной груп-

пы не обнаружено (2 = 4,179, р = 0,382). Не выявлены значимые различия в распределении по 

группам/кластерам в зависимости от формы расселения (город/село) (2 = 3,871, р = 0,144); от 

семейного положения (2 = 45,212, р = 0,517); образования (2 = 3,010, р = 0,934); опыта рабо-

ты по специальности (F = 0,894, р = 0,410); возраста (F = 0,295, р = 0,745). 

Но обнаружены значимые различия в зависимости от опыта работы в должности, которую 

занимает работник на данный момент (F = 5,621, р = 0,004). Специалисты, переживающие 

очень сложную ситуацию неопределенности, работали в своей должности более трех лет 

(ср. знач. — 3,57±3,71 года); переживающие относительно простую — чуть более двух лет 

(ср. знач. — 2,32±3,15 года); переживающие сложную ситуацию — около трех лет (ср. знач. 

— 2,71±3,36 года). Также обнаружены различия в типах ситуаций профессиональной дея-

тельности в зависимости от степени их неопределенности (2 = 84,62, р = 0,000). 

Переживающие очень сложные и сложные ситуации неопределенности профессиональной 

деятельности чаще всего указывали на ситуации, связанные с трудностями в принятии про-

фессиональных решений. По сравнению с другими группами они также в большей степени 

озабочены случаями с различными последствиями для безопасности ребенка и профессио-

нальными отношениями. 

 
Рис. 2. Различия в типах ситуаций в зависимости от степени их неопределенности (%) 
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Переживающие относительно простые ситуации озабочены больше всего неопределенно-

стью в отношении своих профессиональных ролей, обязанностей и перспектив, а также 

трудностями в принятии профессиональных решений (рис. 2). 

Далее были проанализированы различия в инструментальных и мотивационных ресурсах 

в зависимости от разной степени неопределенности ситуаций профессиональной деятельно-

сти (табл. 4.). 

Таблица 4 

Различия в инструментальных ресурсах (копинг-стратегиях) специалистов,  

переживающих разной степени неопределенность ситуаций  

профессиональной деятельности (ср. знач.) 

Копинг-стратегии Группа N Среднее Стд. от-

клоне-

ние 

F Уровень 

значимо-

сти раз-

личий р 

Вели-

чина 

эффек-

та 2 

Мысленный уход  

от проблемы 

Группа 1 156 1,955 ,793 4,006 0,019 0,01 

Группа 2 159 1,786 ,727 

Группа 3 281 1,994 ,747 

Концентрация  

на эмоциях и их  

активное выражение 

Группа 1 156 2,708 ,722 8,174 0,000 0,03 

Группа 2 159 2,462 ,712 

Группа 3 281 2,736 ,699 

Использование инстру-

ментальной социальной 

поддержки 

Группа 1 156 3,397 ,659 7,158 0,001 0,02 

Группа 2 159 3,254 ,693 

Группа 3 281 3,489 ,562 

Сдерживание Группа 1 156 3,423 ,571 3,800 0,023 0,01 

Группа 2 159 3,232 ,791 

Группа 3 281 3,380 ,617 

Использование эмоци-

ональной социальной 

поддержки 

Группа 1 156 3,160 ,784 4,049 0,018 0,01 

Группа 2 159 2,990 ,866 

Группа 3 281 3,213 ,759 

Использование  

«успокоительных» 

Группа 1 156 1,349 ,618 7,071 0,001 0,02 

Группа 2 159 1,138 ,364 

Группа 3 281 1,307 ,576 

Примечание: группа 1 — переживающие очень сложную ситуацию неопределенности про-

фессиональной деятельности; группа 2 — переживающие относительно простую ситуацию 

неопределенности профессиональной деятельности; группа 3 — переживающие сложную 

ситуацию неопределенности профессиональной деятельности. 

Независимо от группы, в качестве ведущих копинг-стратегий выделились стратегии, 

направленные на поиск поддержки, преимущественно социальной и инструментальной, а не 

эмоциональной, а также сдерживание. При этом во второй группе эти копинг-стратегии вы-

ражены слабее. Мысленный уход от проблемы, сдерживание, использование «успокоитель-

ных», а также концентрация на эмоциях и их активное выражение наиболее характерны для 

специалистов, которые оценили ситуации профессиональной деятельности как очень слож-
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ные или сложные. В отличие от них, представители второй группы лучше справлялись с си-

туациями неопределенности. Тем не менее величины эффектов невелики (2 ≤ 0,03). В ис-

следовательских компетенциях различий между группами обнаружено не было. 

Анализ мотивационных ресурсов показал, что для специалистов, независимо от професси-

ональной группы, деятельность чаще всего побуждается контролируемым типом мотивации. 

В 1-й и 3-ей группах ее значение выше по сравнению со 2-й. Для 1-й и 3-й групп чаще харак-

терны интроецированная мотивация, побуждаемая внутренними наградами и наказаниями, 

такими как переживание гордости, чувство вины, или условной самооценкой; экстернальная 

регуляция (деятельность осуществляется ради получения внешних наград или избегания 

негативных последствий); а также амотивация. Внутренняя мотивация и субъективное бла-

гополучие наиболее выражены у специалистов, переживающих относительно простые ситу-

ации неопределенности. Величины эффектов также невелики (2 ≤ 0,05) (табл. 5). 

Таблица 5 

Различия в мотивации, субъективном благополучии у специалистов,  

переживающих разную степень профессиональной неопределенности 

Показатели  

психологических 

ресурсов 

Группа N Среднее Стд. от-

клонение 

F Уровень 

значимости 

различий р 

Величина 

эффекта 

2 

Внутренняя  

мотивация 

Группа 1 156 3,966 ,861 5,610 0,004 0,02 

Группа 2 159 4,274 ,759 

Группа 3 281 4,113 ,825 

Интроецирован-

ная мотивация 

Группа 1 156 2,314 ,877 7,585 0,001 0,03 

Группа 2 159 1,976 ,755 

Группа 3 281 2,237 ,829 

Экстернальная 

мотивация 

Группа 1 156 2,068 ,951 16,04 0,000 0,05 

Группа 2 159 1,529 ,665 

Группа 3 281 1,865 ,897 

Амотивация Группа 1 156 1,788 ,845 5,018 0,007 0,02 

Группа 2 159 1,524 ,701 

Группа 3 281 1,706 ,754 

Контролируемая 

мотивация 

Группа 1 156 6,171 2,123 14,49 0,000 0,05 

Группа 2 159 5,030 1,653 

Группа 3 281 5,809 1,986 

Субъективное 

благополучие 

Группа 1 156 53,615 7,334 4,909 0,008 0,02 

Группа 2 159 55,956 7,401 

Группа 3 281 53,882 7,689 

Обсуждение результатов 
Сопоставление типов ситуаций профессиональной неопределенности, выявленных в ис-

следовании, с аналогичными в группах представителей иных социономических профессий 

показало, что они имеют значительное сходство [6; 11; 35]. 
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Исходя из теоретического положения Б.С. Алишева о неопределенности как атрибуте 

внешнего и внутреннего мира человека, который должен преодолеваться в обоих этих аспек-

тах [2], выявленные ситуации профессиональной неопределенности специалистов были 

классифицированы на основании источника их возникновения: внешние и внутренние усло-

вия деятельности. 

Когнитивное оценивание данных типов ситуаций подтвердило, что выявленные на осно-

вании анализа публикаций трудные профессиональные ситуации, связанные с неопределен-

ностью законодательства в сфере защиты прав детей, оказывают фрустрирующее воздей-

ствие на информантов. В группах, переживающих очень сложные и сложные ситуации не-

определенности, в качестве основных дестабилизирующих условий деятельности выделяют 

неопределенность в принятии профессиональных решений и последствия для безопасности 

ребенка. 

Ситуации профессиональной неопределенности, связанные с перегрузкой и конфликтом 

ролей, которые в зарубежных исследованиях выделяются в качестве основных причин теку-

чести кадров специалистов в сфере защиты детей [49], оказывали менее стрессовое воздей-

ствие на респондентов и были характерны для групп, переживающих относительно простые 

и сложные ситуации профессиональной деятельности, и чаще всего отмечаются специали-

стами ООиП. 

В исследовании подтверждается вывод о том, что уровень переживания сложности ситуа-

ций не связаны с опытом работы по специальности [47]. Оценка сложности ситуаций зависе-

ла от стажа в должности. Это, по всей вероятности, связано с особенностями профессио-

нальной идентификации у специалистов защиты прав детей, разделяющих свою специаль-

ность и должность. У представителей группы, переживающей очень сложные ситуации не-

определенности, средний стаж составил 3,57 ± 3,71 года, в то время как для группы, сталки-

вающейся со сложными ситуациями, он составил 2,71 ± 3,36 года. Это позволяет выделить 

наиболее напряженные периоды в деятельности специалистов, а также ситуации, способ-

ствующие таким оценкам. Неопределенность профессиональных решений и их последствия 

для безопасности ребенка дестабилизируют эмоциональное состояние специалистов. Связь 

между ситуациями профессиональной неопределенности и профессиональным выгоранием 

подтверждается в российских исследованиях [34]. 

Это подтверждается и спецификой выбора ими копинг-стратегий совладания с неопреде-

ленностью, типом профессиональной мотивации, снижением уровня субъективного благопо-

лучия, что показано в данном исследовании. 

Независимо от сложности переживаемой ситуации, деятельность специалистов чаще всего 

побуждается контролируемым типом мотивации, заданной извне и регулируемой обществом 

посредством требований, критики, обещания наград и наказаний, что делает их чрезмерно 

уязвимыми в отношении оценок и давления, заставляет избегать как рисков, так и новых 

идей, опасаясь негативной оценки социума, а также формирует ожидания четких инструкций 

и регламентации деятельности [23]. 

В группе оценивающих ситуацию как относительно простую выраженность данного типа 

мотивации значимо ниже. Их профессиональное поведение в меньшей степени поддержива-

ется с помощью внешних, чаще всего материальных наград и санкций, ими реже движет по-

требность избежать ощущения вины и стыда, поддержать самооценку (интроецированная 

регуляция). То есть они в большей степени при совладании с ситуациями неопределенности 
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готовы полагаться на свой потенциал, что соотносится с результатами исследования отече-

ственных специалистов [23]. 

Специалисты, переживающие очень сложные и сложные ситуации неопределенности, для 

совладания с ними используют менее конструктивные копинг-стратегии, в большей степени 

склонны концентрироваться на эмоциях и использовать различные виды поддержки, чаще 

ориентированы на ментальное и поведенческое устранение. 

Специалисты, оценивающие ситуации как более простые, в меньшей степени нуждаются в 

инструментальной и эмоциональной поддержке, что в определенной мере противоречит ре-

зультатам исследований, где поиск эмоциональной поддержки выделяется в качестве веду-

щего ресурса при удержании работников сферы защиты детей [41; 49], а стиль поиска помо-

щи опосредует профессиональный стресс и оказывает положительное влияние на совладание 

с ним [50]. 

Снижение уровня субъективного благополучия в группах в зависимости от сложности пе-

реживаемых ситуаций (самый высокий уровень наблюдается в группах, испытывающих про-

стые ситуации, и самый низкий — в группах, столкнувшихся с ситуациями очень сложными) 

подчеркивает важность этого показателя для преодоления профессиональной неопределен-

ности. Тем не менее уровень субъективного благополучия информантов, независимо от 

сложности ситуации, остается не ниже среднего. Это, вероятно, указывает на буферную роль 

субъективного благополучия в отношении профессионального стресса и его влияния на 

удержание работников, что согласуется с выводами других исследований [25; 50]. 

Тем не менее остается открытым вопрос о том, почему высокая степень сложности не-

определенных ситуаций и использование неконструктивных ресурсов для совладания с ними 

не оказывают серьезного влияния на уровень субъективного благополучия специалистов. 

Это становится важной темой для дальнейших исследований. 

Выводы 
1. Содержание ситуаций неопределенности связано со спецификой деятельности предста-

вителей профессиональных групп: у специалистов ООиП они чаще связаны с принятием 

профессиональных решений, обусловленных неопределенностью в нормативно-правовых 

документах и участием в судах; у специалистов УПР — с различными последствиями для 

безопасности ребенка; ОДС — с профессиональными взаимоотношениями. Независимо от 

группы уровень оценок неопределенности ситуаций связан с трудностями в принятии про-

фессиональных решений. Этот тип ситуаций выделяется как ведущий в группах, сталкиваю-

щихся с наиболее сложными ситуациями неопределенности. 

2. Инструментальные и мотивационные ресурсы у специалистов сферы защиты прав детей 

различаются в зависимости от оценки ими степени неопределенности ситуаций в профессио-

нальной деятельности. В группах, переживающих очень сложные и сложные ситуации, спе-

циалисты чаще используют неконструктивные копинг-стратегии, внешние источники про-

фессиональной мотивации и отмечают более низкий уровень субъективного благополучия. 

3. Работа в условиях постоянного контроля и давления со стороны социальных институтов 

и общества, которые обвиняют специалистов в ошибочных решениях и действиях, способ-

ствующих неоднозначным последствиям для благополучия и безопасности ребенка, проис-

ходит на фоне неопределенности в нормативно-правовых документах и высокой вероятности 

малопредсказуемых вариантов развития событий. Это эмоционально истощает специалиста, 

повышает страх ошибки и препятствует совладанию с трудными ситуациями. К ресурсам со-
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владания у специалистов можно отнести более низкий уровень контролируемой профессио-

нальной мотивации, меньшую потребность в поддержке, особенно эмоциональной. 

4. Выделенные в исследовании наиболее сложные этапы профессиональной деятельности, 

отличающиеся неопределенностью, зависящие от стажа в должности (очень сложные — в 

среднем около четырех лет, сложные — около трех лет) могут стать основой для организа-

ции своевременной психологической помощи, направленной на профилактику и преодоле-

ние эмоционального выгорания специалистов. 
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В статье представлены результаты теоретического анализа и сравнительного исследо-

вания проституированных женщин в контексте изучения проституции как феномена 

саморазрушения. Приводятся результаты эмпирического исследования, в том числе 

особенностей переживания телесного опыта и психосоциальной организации респон-

дентов с разными формами саморазрушающего поведения. Всего в исследовании 

приняли участие 526 женщин от 18 до 41 года (M = 25,3 года). В том числе: вовлечен-

ных в проституцию (N = 44); с опытом самоповреждения (N = 198); с диагнозом рас-

стройство пищевого поведения (N = 82) и респондентов контрольной выборки (N = 

202). Результаты теоретического и эмпирического исследования позволяют сделать 

вывод о том, что проституированные женщины могут быть отнесены к лицам склон-

ным к саморазрушению. Исследование выявило у них маркеры аутоагрессии по от-

ношению к своему телу, тонкость психологических границ, депривацию психологиче-

ского пространства и диффузную эго-идентичность. 

Ключевые слова: проституция, саморазрушающее поведение, телесные переживания, 

психологическое пространство, эго-идентичность. 
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The article presents the results of a theoretical analysis and comparative study of prostituted 

women in the context of the study of prostitution as a phenomenon of self-destruction. The 

results of an empirical study are presented, including the peculiarities of experiencing bodily 

experience and the psychosocial organization of respondents with different forms of self-

destructive behavior. A total of 526 women aged 18 to 41 years (M=25.3 years) participated 

in the study. Including: those involved in prostitution (N=44); with experience of self-harm 

(N=198); diagnosed with an eating disorder (N=82) and control sample respondents 

(N=202). The results of theoretical and empirical research allow us to conclude that prosti-

tuted women can be classified as persons prone to self-destruction. The study revealed in 

them markers of autoaggression towards their bodies, the thinness of psychological bounda-

ries, deprivation of psychological space and diffuse ego identity. 

Keywords: prostitution, self-destructive behavior, suicidal and self-harming behavior, per-

sonality disorder, sexual violence, bodily experiences, ego identity. 

For citation: Gorbatov S.V., Arbuzova E.N. Prostitution as a Form of Self-Destructive Behavior. 

Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 201–216. 

DOI:10.17759/psylaw.2024140413 (In Russ.). 

Актуальность проблемы 
Анализ отечественных и зарубежных источников литературы позволяет говорить о про-

ституции как об определенном социально-девиантологическом феномене, консолидирован-

ное мнение по которому на сегодняшний день у большинства исследователей отсутствует. 

Этому способствует в том числе то, что проституция рассматривается в рамках разных объ-

яснительных моделей, с различных правовых точек зрения, с противоположных и часто 

непримиримых нравственных, религиозных и общественных позиций. Исходя из этого ее 

принято понимать: как профессиональную деятельность в сфере услуг, как общественно 

опасное деяние, как совладание с травматическим опытом пережитого сексуального насилия 

в детстве, как форму рабства или как социальное отклонение, обусловленное девиантным 

образом жизни. Не останавливаясь на проблеме правовой, моральной или какой-либо иной 

социальной регламентации, отметим, что, на наш взгляд, бóльшей объективности в понима-

нии проституции может способствовать изучение отдельных клинико-психологических ас-

пектов данного явления. Так, в частности, мало изученными до сих пор остаются вопросы, 

отмеченные в работах некоторых авторов как связанные с риском возникновения самораз-

рушающего поведения у лиц, вовлеченных в проституцию [18; 22; 31 и др.]. 

Теоретико-методологические основы исследования 
Несмотря на то, что проституция уходит корнями к истокам человеческой истории, объек-

том научного анализа и исследовательского интереса она становится лишь в 19 веке, начиная 

с работ парижского врача-гигиениста Алексиса-Жана-Батиста Паран-Дюшатле. В Европе в 

этот период изучением проституции занимались Б. Морель, Ч. Ломброзо, И. Блох, О. Вей-

нингер и многие другие. В контексте отнесения изначальной предрасположенности человека 

к перверсиям, данную проблему затрагивает и З. Фрейд. В «Трех очерках по истории сексу-

альности» основатель психоанализа пишет о том, что у проституток сохраняются изначаль-
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ные, инфантильные, полиморфно-извращенные склонности, которые в конечном итоге и 

предопределяют их выбор деятельности такого рода [20]. В России по результатам исследо-

вания проституированных женщин издаются работы П. Тарновской, в том числе в 1902 г. 

увидела свет работа «О некоторых антропологических измерениях и физических признаках 

вырождения у привычных проституток» [6]; выходят очерки Б.И. Бентовина [3] и др. 

Сравнительные эмпирические исследования лиц, вовлеченных в проституцию, появляют-

ся значительно позже. В целом, эти работы создают противоречивый и фрагментарный порт-

рет проституированной личности. Однако изучение различных аспектов психической дея-

тельности и свойств личности проституированных женщин уже на начальных этапах иссле-

дования позволяет говорить о том, что они в большинстве случаев обладают ярко выражен-

ными проявлениями различных форм девиантного поведения, антисоциальными чертами 

личности, на фоне отдельных признаков психопатологии [12; 27; 28; 29; 30; 35; 38; 39; 42; 45; 

46; 47]. 

Изучая психиатрические и личностные факторы, определяющие повышенную смертность 

в долгосрочной когорте проституированных женщин (1969 человек), S. Brody и др. обнару-

живают согласованность между наблюдаемой структурой смертности у проституированных 

женщин и структурой смертности, которая свойственна лицам с антисоциальным и погра-

ничным расстройством личности [26]. Основным фактором, связывающим проституцию с 

повышенной смертностью, по мнению авторов, является наличие антисоциальных и погра-

ничных личностных черт, наблюдаемых в самых разных выборках проституток. По мнению 

S. Brody, J.J. Potterat, антисоциальное и другие расстройства личности, возможно, усиливаются 

при занятии проституцией, но прежде всего предшествуют вступлению в проституцию [25]. 

Похожую точку зрения высказывают и современные отечественные исследователи. Так, 

Е.Т. Соколова и С.В. Ильина провели изучение влияния эмоционального опыта насилия, 

приобретенного в детстве на особенности «самоидентичности» женщин, вовлеченных в про-

ституцию. Авторы пришли к выводу о том, что проституированные женщины характеризу-

ются нарциссической личностной организацией пограничного уровня, а сам феномен про-

ституции они предлагают рассматривать «…не только как форму антисоциального поведения, 

но и как единый сложный комплекс нарушения самосознания и стиля личности» [19, с. 79]. 

Следует отметить, что большинство исследователей, на основании статистических дан-

ных, указывают на высокий риск саморазрушающей активности среди проституированных 

лиц, как в широком диапазоне переживаемых ими состояний, предваряющих аутоагрессию, 

так и в плане наследуемых и приобретенных аномалий личности, ассоциированных с риском 

деструктивного, в том числе суицидального поведения. В дискурсе о сущности проституции 

склонность проституированных женщин к саморазрушению отмечалась еще Отто Вейнинге-

ром. Сравнивая между собой женщину-мать и женщину проститутку, Вейнингер пишет: 

«Женщина-мать является воплощением принципа любви к жизни, проститутка есть носи-

тельница принципа глубокой вражды к ней» — и там же: «Проститутка носится с желанием 

самоуничтожения и всеунижения» [5, с. 352]. 

В результате международного исследования причин смертности проституированных 

женщин, проведенного в трех регионах мира с 2014 по 2019 гг., было обнаружено 2112 слу-

чаев смерти, среди которых 13% относятся к случаям завершенного суицида [50]. S. Brody, 

J.J. Potterat, S.Q. Muth, D.E. Woodhouse на основании исследования проведенного в США де-

лают вывод, что самоубийства составляют 4,5% смертей в выборке женщин, вовлеченных в 

проституцию [26]. Метаанализ 1046 исследований в отношении проблем психического здо-

ровья среди проституированных женщин в странах с низким и средним уровнем дохода, про-
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веденный T.S. Beattie, B. Smilenova, S. Krishnaratne и др., показал распространенность в этом 

контингенте недавних мыслей о самоубийстве или недавних попыток самоубийства [21]. 

M. Shahmanesh, S. Wayal, S. и др. изучали распространенность суицидального поведения и 

его связь с некоторыми социальными, демографическими и медицинскими факторами, в том 

числе среди вовлеченных в проституцию 326 женщин штата Индии Гоа [40]. Большая часть 

из общего числа респондентов сообщили о том, что за последние 3 месяца: у них были суи-

цидальные мысли — 34,9%; планировали самоубийство — 25,6%; предприняли попытку са-

моубийства — 18,7%. Распространенность попыток самоубийства среди женщин моложе 20 

лет составила 41,5%. Одной из причин высокой аутоагрессии среди проституированных 

женщин китайские исследователи Yan Hong, Xiaoyi Fang считают стигматизацию [32]. B их 

исследовании у проституированных женщин был средний или высокий уровень самоощуща-

емой стигматизации, который обуславливал аутоагрессию: у 30% респондентов были повы-

шенные депрессивные симптомы, у 18% были суицидальные мысли и у 9% были попытки 

самоубийства за последние 6 месяцев. P.A. Bevilacqua обследовала 433 женщины, вовлечен-

ных в проституцию, с целью определить среди них распространенность депрессии и риск са-

моубийства в связи с отдельными психосоциальными факторами [22]. Результаты позволили 

автору говорить, что у 40% респондентов наблюдалась клиническая депрессия, а у 30% был 

выявлен повышенный риск совершения суицида. Сравнивая 176 женщин, употребляющих 

наркотические вещества и всю жизнь занимавшихся проституцией, с 89 женщинами также 

употребляющих наркотики, но не занимавшихся проституцией, G. Gilchrist, L. Gruer и J. At-

kinson приходят к выводу, что для вовлеченных в проституцию женщин характерен более 

высокий риск суицидального поведения [31]. Португальские исследователи A. Teixeira и 

A. Oliveira изучали суицидальное поведение и психическое здоровье 52 проституированных 

женщин, работающих на улице [43]. Согласно этим данным, почти половина респондентов 

(46,15%) сообщили о высоком уровне суицидальных мыслей, а 44,2% предприняли по край-

ней мере одну попытку самоубийства. 

Один из основателей суицидологии, Norman L. Farberow, наряду с преступностью, нарко-

манией, алкоголизмом, необоснованным риском и прочими видами поведенческих отклоне-

ний, которые не направлены прямо на самоубийство, но в конечном итоге приводят к смерти 

или краху личности, относит проституцию к саморазрушающему поведению [44]. 

В рамках концепций отклоняющегося поведения, предлагаемых отечественными исследо-

вателями, проституция также рассматривается как деструктивный феномен. Н.В. Майсак 

напрямую выделяет ее аутоагрессивную направленность [13]. По мнению Г.Б. Дерягина, са-

моразрушение проституированной личности обусловлено мощным виктимизационным фо-

ном [10]. Е.Т. Соколова рассматривает психологические причины проституции в рамках 

«синдрома» отдаленных последствий психической травмы с проявлениями деструктивного 

отношения к себе, в том числе с множественными суицидальными попытками, зависимостя-

ми, промискуитетом, а также поведением, которое калечит тело [18, с. 112]. Их всех, по мне-

нию автора, объединяет общий генез, связанный с эмоциональным опытом отвержения, по-

тери и насилия. Им всем присущи черты, сочетающие стремление к смерти, разрыву всех 

связей с миром и другими людьми, но также и отчаянное стремление к полному воссоедине-

нию и слиянию с ними. 

Теоретический анализ указывает на особую актуальность проблемы и правомерность 

предположения о склонности проституированных лиц к саморазрушению. Ракурс эмпириче-

ского изучения рассматриваемого явления у проституированных лиц, на наш взгляд, должен 

задаваться самой сутью проституционных отношений, сводящихся к практике телесных ма-
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нипуляций, не требующих, по словам С.И. Голода [7], мобилизации эротико-интимного по-

тенциала, при непреодолимой личностной отчужденности проституированной личности от 

потребителя секса. Эта отчужденность находит свое отражение в ряде телесных феноменов, 

эмоциональных, и когнитивных нарушениях. 

Так М.М. Русакова [17], исследуя траекторию вхождения женщин в проституцию, указы-

вает, что на стадии адаптации им приходится вырабатывать когнитивные и эмоциональные 

стратегии совладания с неблагоприятными условиями своей деятельности, в том числе в ви-

де деперсонализации (отстранения от собственного тела). Ю.М. Антонян пишет о склонно-

сти проституированных женщин отчуждать свое тело от своей личности, в результате чего у 

них формируется восприятие своего тела как чуждого, изолированного, ощущаемого как 

данность, которой можно манипулировать. Называя этот телесный феномен термином «де-

соматизация», Ю.М. Антонян считает, что он является в том числе причиной становления на 

путь проституции [2, с. 23]. Приведенные выше наблюдения позволяют предположить, что 

сравнительное эмпирическое исследование в сфере эго-идентичности и телесного опыта 

женщин, вовлеченных в проституцию, предоставит дополнительные данные, подтверждаю-

щие их склонность к саморазрушению. 

Организация и методика исследования 
Для эмпирической проверки предположения мы обратились к сравнительному исследова-

нию особенностей переживания негативного телесного опыта и нарушенной психосоциаль-

ной организации Я как основных маркеров саморазрушающего поведения [36] в группах 

женщин с разными формами отклоняющегося поведения и группе женщин с нормативным 

просоциальным поведением. Целью нашего исследования стало проведение сравнительного 

анализа отдельных аспектов телесного Я, телесных переживаний и отдельных характеристик 

эго-идентичности в четырех группах респондентов. Возраст респондентов составил от 18 до 

41 года, средний возраст — 25,3 года. 

В основные группы вошли молодые женщины: вовлеченные в проституцию (44 человека); 

склонные к самоповреждению (198 человек); страдающие от РПП (с диагнозом расстройства 

пищевого поведения) и активно стремящиеся к преобразованию своей внешности (82 чело-

века). 

В контрольную группу (условного здоровья) вошли молодые женщины, характеризующи-

еся просоциальным и адаптивным поведением (202 человека). 

В ходе исследования, кроме фиксации в поведении прямой склонности к саморазрушению 

(причинение себе повреждений, активное использование практик голодания во вред здоро-

вью и физических приемов способствующих модификации тела), рассматривались психоло-

гические показатели, отклонение которых могло бы быть маркерами саморазрущающего по-

ведения: перцептивный, оценочный и поведенческие компоненты образа тела, суверенность 

психологического пространства личности, качество его психологических границ и особенно-

сти эго-идентичности личности. 

Использовались следующие средства диагностики. Для выявления склонности к самораз-

рушению использовалась шкала эмоциональных инвестиций в тело BIS (The Body Investment 

Scale) I. Orbach, M. Mikulincer (1998) [36], адаптированная нами для русскоязычной выборки 

[8], в том числе учитывалась выраженность показателей по шкалам «Враждебность к своему 

телу», «Склонность к риску», «Контроль дистанции». Для изучения особенностей пережива-

ния суверенности психологического пространства респондентов в детстве использовался 

тест-опросник С.К. Нартовой-Бочавер «Суверенность психологического пространства» [15], 
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в том числе изучались нарушение суверенности и депривированность физического тела. Для 

определения степени проницаемости психологических границ личности использовался тест 

«Психологические границы» (Э. Хартман) в адаптации О.А. Шамшиковой, В.И. Волоховой, 

позволяющий оценить толщину психологических границ личности [1]. Для изучения косвен-

ного показателя склонности к саморазрушению — диффузной идентичности использовалась 

«Шкала эго-идентичности» А.L. Tаn и др. [41]. 

Взаимодействие с женщинами, вовлеченными в проституцию, проходило индивидуально 

на мобильном пункте оказания социальной, медицинской и правовой помощи. Опрос жен-

щин, склонных к самоповреждению и наблюдаемых в медицинских заведениях по поводу 

расстройства пищевого поведения, проходил в стационарах лечебных учреждений и частич-

но в онлайн-режиме. Взаимодействие с контрольной выборкой проходило в онлайн-режиме. 

В основном это были участницы форумов интернет-сообществ, посвященных спорту, туриз-

му, обсуждению искусства и науки. 

Анализ результатов исследования 
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью компьютерной про-

граммы для статистической обработки STATISTICA 12.0. Использовались методы непара-

метрической статистики, так как гипотеза о нормальном распределении переменных, прове-

ренная с помощью критерия Колмогорова—Смирнова, подтвердилась не на всех данных. 

Сравнительный анализ средних, проводился с помощью U-критерий Манна—Уитни, а 

корреляционный анализ — на основе ранговой корреляции Спирмена. 

На первом этапе нами анализировались основные показатели телесных переживаний в 

сравниваемых группах с помощью адаптированного нами опросника BIS. Результаты срав-

нения средних по Шкале эмоциональных инвестиций в тело BIS (The Body Investment Scale) 

позволяют говорить о значимых различиях в сфере телесных переживаний, телесного опыта 

и отношения к своему телу у респондентов контрольной группы и женщин, вовлеченных в 

проституцию. Подобную тенденцию продемонстрировали и группы, практикующие само-

повреждение, а также респонденты, страдающие РПП. 

Общие тенденции в группах респондентов по субшкалам BIS можно видеть на рис. 1. 

По субшкале «Принятие себя» женщины контрольной группы показывают более высокие 

результаты (p ≤ 0,001) по сравнению с респондентами основных групп. Женщины из групп 

вовлеченных в проституцию, практикующих самоповреждение, страдающих расстройством 

пищевого поведения, в меньшей степени склонны находиться в согласии со своей телесно-

стью, принимать свою внешность и тело такими, какими они есть на данный момент. 

Похожая картина, в соответствии со смыслом измеряемого параметра, получается и по 

субшкале «Враждебность к своему телу». Респонденты контрольной группы получают по 

ней наименьшие баллы. В то время как в сравнении с контрольной группой женщины, во-

влеченные в проституцию (p ≤ 0,021), практикующие самоповреждение (p ≤ 0,0081), больше 

склонны выражать негативные чувства в отношении своего тела, проявлять агрессию по от-

ношению к Я-телесному. При этом вовлеченные в проституцию получили по данному пара-

метру меньшие балы (p ≤ 0,05), чем респонденты групп, склонные к саморазрушению. 

Наиболее враждебными к своему телу оказались женщины, с диагнозом РПП (расстройство 

пищевого поведения) (р < 0,0001). 

Результаты по субшкале «Tактильный комфорт» позволяют говорить, что вовлеченные в 

проституцию, как и респонденты, практикующие самоповреждение и страдающие от РПП, в 

меньшей степени (р ≤ 0,0004), чем респонденты контрольной группы, нуждаются в тактиль-
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ном комфорте, т. е. в объятьях, в теплоте интимной близости, они не хотят физически кон-

тактировать и направлены на избегание прикосновений. 

  

Рис. 1. Тенденции оценок сравниваемых групп респондентов по субшкалам BIS 

Своеобразным продолжением предыдущей тенденции являются и результаты по субшкале 

«Контроль дистанции». Лица, вовлеченные в проституцию, как и респонденты склонные к 

саморазрушающему поведению (группа практикующих самоповреждение и группа страда-

ющих от РПП), в значимо большей степени, чем респонденты контрольной группы, показы-

вают желание увеличивать дистанцию при общении с другими людьми, склонны к обособле-

нию и изоляции (р ≤ 0,025). 

Надо отметить, что по шкале «Забота о теле» вовлеченные в проституцию значимо не от-

личаются от контрольной группы, они также склонны проявлять заботу о своем внешнем ви-

де. Наиболее низкие баллы по этой шкале по отношению к респондентам контрольной груп-

пы получили женщины, практикующие самоповреждения (р ≤ 0,016). По шкале «Защита те-

ла» проституированные женщины также не имеют значимых различий по сравнению с кон-

трольной группой, в то время как группа женщин с самоповреждающим поведением и груп-

па страдающих от РПП имеют значимо более низкие баллы (р ≤ 0,01). 
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По шкале «Склонность к рискованному поведению» значимых различий между основны-

ми группами и контрольной обнаружено не было, что характерно для русскоязычной выбор-

ки и в других исследованиях [8]. 

По результатам сравнительного анализа других показателей склонности к саморазруше-

нию мы получили данные, отраженные в табл. 1. 

Таблица 1  

Средние баллы по Шкале эго-идентичности (А.L. Tаn и др.) 

Контрольная  

группа 

Вовлеченные  

в проституцию 

Склонные  

к самоповреждению 

Группа  

с РПП 

6,9 5,4 4,4 4,2 

Сравнение средних по Шкале эго-идентичности позволяет говорить о наличии значимых 

различий между контрольной выборкой и выборкой вовлеченных в проституцию (р ≤ 0,04). 

Значимые различия с контрольной группой имеют место и у групп с самоповреждающим по-

ведением, а также женщин, страдающих РПП (р ≤ 0,01). Респонденты контрольной группы в 

значимо большей степени обладают консолидированным представлением о себе, их Я ощу-

щается ими как целостное образование, оно константно и непрерывно во времени. Диффузия 

идентичности больше свойственна женщинам, вовлеченным в проституцию, в группах, прак-

тикующих самоповреждение и страдающих от РПП. 

Данные, полученные по результатам использования опросника «Суверенность психологи-

ческого пространства», также позволяют говорить об определенной разнице в средних по 

группам испытуемых (табл. 2). 

Таблица 2  

Средние (сырые) баллы по интегральной шкале опросника  

«Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер) 

Контрольная  

группа 

Вовлеченные  

в проституцию 

Склонные  

к самоповреждению 

Группа  

с РПП 

17,8 3,3 –2,6 –3,5 

По интегральной шкале СПП респонденты контрольной группы показывают значимо 

большую суверенность своего психологического пространства, чем женщины, вовлеченные в 

проституцию (p ≤ 0,05), практикующие самоповреждение (p ≤ 0,01) и страдающие от РПП (р 

≤ 0,03), что указывает на переживание депривации психологического пространства во всех 

основных исследуемых группах респондентов. 

Далее представлены результаты опросника Э. Хартмана «Психологические границы» 

(табл. 3). 

Таблица 3  

Показатели средних опросника Э. Хартмана  

и уровень значимости разницы в отношении контрольной группы 

Группа Средние Р ≤ 0,05 

Контрольная группа 50,5 - 

Вовлеченные в проституцию 53,4 0,035 

Склонные к самоповреждению 55,4 0,001 

Группы с РПП 54,8 0,001 
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Данные позволяют говорить о том, что женщины, вовлеченные в проституцию, по своим 

показателям значимо отличаются (p ≤ 0,035) от женщин контрольной группы. Подобная тен-

денция наблюдается и в группах, практикующих самоповреждение и страдающих РПП. 

На основании опыта использования данного опросника большинство специалистов к нор-

ме относят 35—40 баллов, а оценку выше 50 баллов предлагают рассматривать как показа-

тель тонкости психологических границ. Исходя из этого следует, что респонденты, вовле-

ченные в проституцию, обладают тонкими психологическими границами личности. 

Анализ структуры корреляционных взаимосвязей между всеми изучаемыми признаками 

позволяет говорить о том, что отличительной особенностью группы женщин, вовлеченных в 

проституцию, и группы склонных к самоповреждению является значимая (p < 0,01) взаимо-

связь между ростом враждебного отношения к своему телу (в соответствии с результатами 

уровневого анализа) и снижением чувства суверенности физического тела в детстве, а также 

снижением толщины психологических границ личности. Сходной у вовлеченных в прости-

туцию и страдающих РПП является взаимосвязь снижения способности принимать свое тело 

и внешность такими, какими они есть, со снижением интегрального показателя суверенности 

психологического пространства. 

Общим для всех групп является то, что в организации телесного Я и позитивного отноше-

ния к собственному телу и внешности значительную роль играет эго-идентичность. Этот по-

казатель положительно взаимосвязан с заботой о теле, принятием самого себя, с тактильным 

комфортом, его рост снижает склонность к дистанцированию при общении с другими людь-

ми и увеличивает ощущение суверенности психологического пространства в детстве 

(p < 0,01). 

Обсуждение результатов 
Полученные результаты в целом поддерживают выводы нашего предыдущего исследова-

ния, ориентированного на изучение особенностей Я-концепции проституированных женщин 

[4] и позволяют говорить о том, что по степени выраженности основных показателей, а так-

же характеру взаимосвязей изучаемых показателей телесности и психосоциальной организа-

ции «Я» группа женщин, вовлеченных в проституцию, в пространстве измеряемых характе-

ристик оказывается ближе к группам женщин, практикующих самоповреждение и страдаю-

щих от расстройства пищевого поведения, т. е. расстройства несущего в себе повышенный 

риск смерти и высокой заболеваемости. Группа женщин, вовлеченных в проституцию, имеет 

косвенные признаки, указывающие на их склонность к саморазрушающему поведению. Так, 

проституированные женщины характеризуются диффузной идентичностью, что свойственно 

лицам с самыми разными формами саморазрушающего поведения [33; 37; 48; 49]. У прости-

туированных женщин имеют место тонкие психологические границы и депривировано пси-

хологическое пространство личности, что свойственно и респондентам, причиняющим себе 

физический вред. Подобные проявления в значительной степени схожи с изменениями пси-

хологического пространства респондентов, страдающих расстройством пищевого поведения 

и практикующих несуицидальное самоповреждение [11; 16]. 

Кроме описанных признаков, указывающих на общность отдельных эго-характеристик 

лиц, вовлеченных в проституцию и склонных к саморазрушению, следует обратить внимание 

на отчетливые маркеры аутоагресии у проституированных женщин. Последнее прежде всего 

заключается в негативном отношении к собственному телу. Как показывают отдельные ис-

следования, негативное отношение к собственному телу оказывается надежным прогности-

ческим признаком суицидальных идей [24], суицидальных попыток [34; 36] и самоповрежде-
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ния [9; 23]. В то же время результаты, полученные нами, позволяют обнаружить у проститу-

ированных женщин противоречивые тенденции в виде проявления враждебности к своему 

телу, в сниженной потребности в тактильном комфорте, в социальном дистанцировании, как 

у респондентов, практикующих самоповреждение, и одновременно стремление к защите те-

ла, заботе о теле, как у респондентов контрольной группы. Выскажем предположение, что 

отсутствие значимых различий именно по этим субшкалам связано с характером практикуе-

мой ими асоциальной деятельности. 

Заключение 
Таким образом, изучение теоретических представлений, анализ статистических данных, 

результаты различного рода эмпирических исследований и проведение собственного сравни-

тельного исследования Я телесного и идентичности у женщин, вовлеченных в проституцию, 

сравнение их с контрольной группой и теми, кто наносит себе физические повреждения или 

интенсивно использует средства и физические ограничения в целях модификации собствен-

ного тела, позволяет с определенной долей уверенности говорить о проституции как форме 

саморазрушения. В то же время малая выборка, состоящая их проституированных женщин, 

находящих клиентов в основном на улице, накладывает определенные ограничения на пол-

ный перенос полученных результатов на общую когорту лиц, вовлеченных в проституцию. В 

качестве перспективы подтверждения выдвинутой гипотезы необходимы дальнейшие иссле-

дования более многочисленной группы респондентов и поиск дополнительных маркеров са-

моразрушающего поведения. 
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Целью исследования являлся анализ динамических изменений мотивационной сферы 

личности и психоэмоциональных особенностей пациентов с наркологическими рас-

стройствами на различных этапах лечебно-реабилитационного процесса. В исследо-

вании приняли участие 226 пациентов: 163 мужчины (72,1%) и 63 женщины (27,9%) с 

наркологическими расстройствами. Применялись: шкала стадий готовности к измене-

нию и стремления к лечению (Socrates), шкала депрессии, тревоги и стресса (DASS-21) 

и шкала общей самоэффективности (GSE). На стабилизирующем этапе терапии: 1) у 

женщин были выявлены достоверно более высокие показатели по общему баллу шка-

лы Socrates (p ≤ 0,001), субшкале «Амбивалентность» (p ≤ 0,001) и субшкале «Дей-

ствие» (p ≤ 0,05), чем у мужчин; 2) среди пациентов были обнаружены обратные кор-

реляции между результатом по субшкале «Действие» (Socrates) и признаками депрес-

сии (r = -0,350, p ≤ 0,05), тревоги (r = -0,452, p ≤ 0,01) и стресса (r = -0410, p ≤ 0,01) 

(DASS-21). По результатам изучения психоэмоционального состояния пациентов бы-

ло выявлено, что пациенты, с признаками стресса достоверно чаще проходили курс 

лечения медицинской реабилитации и реже выписывались досрочно, что позволяет 

использовать полученные результаты в таргетированных программах медицинской 

реабилитации. 
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The aim of the study was to analyze dynamic changes in the motivational sphere of person-

ality and psychoemotional features of patients with drug addiction disorders at different 

stages of the treatment and rehabilitation process. The study involved 226 patients: 163 men 

(72.1%) and 63 women (27.9%) with narcological disorders. The following scales were 

used: the scale of stages of readiness for change and aspiration to treatment (Socrates), the 

scale of depression, anxiety and stress (DASS-21) and the scale of general self-efficacy 

(GSE). During the stabilising phase of therapy: 1) women showed significantly higher 

scores on the Socrates scale total score (p≤0.001), the Ambivalence subscale (p≤0.001) and 

the Action subscale (p≤0.05); 2) inverse correlations were found between the result on the 

Action subscale (Socrates) and signs of depression (r=-0.350, p≤0.05), anxiety (r=-0.452, 
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p≤0.01) and stress (r=-0410, p≤0.01) (DASS-21). The results of the psychoemotional state 

revealed that patients with signs of stress were significantly more likely to undergo medical 

rehabilitation treatment and less likely to be discharged early, which allows the results to be 

used in targeted medical rehabilitation programmes. 

Keywords: drug addiction disorders, alcohol dependence, drug addiction, patient, motiva-

tion, self-efficacy, psychoemotional features, treatment and rehabilitation process. 
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Введение 
Усиление мотивации пациентов с синдромом зависимости от психоактивных веществ к 

достижению трезвости и формирование устойчивой ремиссии является приоритетной зада-

чей психофармакотерапии наркологических расстройств [1; 5]. Клинические исследования 

указывают на тот факт, что помимо недостаточной мотивации и отсутствие целеполагания, 

на срыв и рецидив наркологического расстройства влияет ряд причин, наиболее существен-

ной из которых является обострение патологического влечения к возобновлению потребле-

ния психоактивных веществ [1; 5]. Купирование патологического влечения средствами фар-

макотерапии обеспечивает возможность реализации мер по психологическим и психотера-

певтическим вмешательствам на этапе медицинской реабилитации или стабилизирующем 

этапе лечебно-реабилитационного процесса (ЛРП) [3]. Ряд зарубежных и российских иссле-

дователей утверждают, что патологическое влечение к психоактивным веществам, или «ад-

диктивное влечение», является формой искаженных поведенческих паттернов [10]. 

Большинство нейробиологических моделей наркозависимости определяют подкрепляю-

щие эффекты наркотиков в качестве центральных мотивационных стимулов к их употребле-

нию [4; 7; 15], однако в последние годы поведенческие теории указывают на наличие следу-

ющего феномена — несмотря на снижение подкрепляющих аддиктивное поведение свойств 

психоактивных веществ и усиление негативных последствий в ходе длительного злоупо-

требления наркотиками, происходит сдвиг от мотивированного целенаправленного поведе-

ния к более автоматическому и привычному поведению, т.е. лишенному целенаправленности 

[14; 20]. Подобный подход к объяснению причин стойко сохраняющихся паттернов поведе-

ния, связанных с продолжающимся потреблением алкоголя и наркотиков, требует клиниче-

ского подтверждения эффективности не только фармакотерапии, но и различных методов 

психотерапии, в частности когнитивно-поведенческой и мотивационной психотерапии, под-
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крепленных использованием психометрии для оценки динамики изучаемых индивидуально-

психологических характеристик. 

Материал и методы 
Целью настоящего исследования являлся анализ динамических изменений мотивацион-

ной сферы личности и психоэмоциональных особенностей пациентов с наркологическими 

расстройствами на различных этапах лечебно-реабилитационного процесса. Настоящая пуб-

ликация является второй частью исследования. В перовой части были представлены резуль-

таты, полученные на раннем и восстановительном этапах лечебно-реабилитационного про-

цесса [13], в данном материале представлены особенности мотивации и психоэмоциональ-

ные нарушения, выявленные у пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью на 

стабилизирующем этапе ЛРП (на этапе медицинской реабилитации). 

Характеристика выборки. В течение всех трех этапов исследования было обследовано 

226 пациентов с наркологическими расстройствами, из них 163 мужчины (72,1%) и 63 жен-

щины (27,9%); 140 пациентов (61,9%; 104 мужчины и 36 женщин) имели диагноз алкоголь-

ная зависимость (F10.х; МКБ-10); 86 пациентов (38,1%; 59 мужчин и 27 женщин) — нарко-

тическая зависимость. Средний возраст пациентов составил 39,9 ± 9,8 года. Полное высшее 

профессиональное образование было у 48,6% пациентов, среднее профессиональное образо-

вание — у 32,4%, общее среднее образование — у 11,1%. По профессиональному и семей-

ному статусу пациентов были получены следующие данные: 36,5% — не работали, для 

57,5% была характерна полная занятость, 3,5% — занимались ведением домашнего хозяй-

ства или работой на дому, 2,5% — были учащимися; 42,4% пациентов на момент госпитали-

зации не состояли в супружеских отношениях, 57,6% — находились в официальном браке 

или проживали совместно с партнером. 

Оценка продолжительности лечения показала, что достаточно большая доля пациентов 

(11,7%) выписалась досрочно, как по собственной инициативе, так и за нарушение режима 

Количество пациентов, прошедших полный курс лечения, суммарно составило 68,6%. В эту 

группу вошли как пациенты, прошедшие курс лечения от 14 до 21 дня (35,0% от общей вы-

борки), так и пациенты, прошедшие курс лечения от 22 до 39 дней (33,6% от общей выбор-

ки). Прохождение полного курса психофармакотерапии при синдроме зависимости от психо-

активных веществ является недостаточным для формирования устойчивых установок на 

трезвость и воздержания от приема алкоголя и наркотиков в дальнейшем. Поэтому в соот-

ветствии с клиническими рекомендациями, отечественными и зарубежными клиническими 

исследованиями, а также с Международными стандартами по лечению наркотической зави-

симости [16; 21] всем пациентам была рекомендована дальнейшая медицинская и социально-

психологическая реабилитация с целью стабилизации ремиссии. Как правило, рекомендуе-

мая продолжительность медицинской реабилитации составляет от 45 до 90 дней [9]. Количе-

ство пациентов, продолживших лечение в отделении медицинской реабилитации, составило 

19,4%, а соотношение мужчин к женщинам — 1,9:1. 

Исследование проводились на базе ННЦ наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России в рамках выполнения темы Государственного задания 

«Разработка персонализированных программ лечения и медицинской реабилитации больных 

с синдромом зависимости от психоактивных веществ с учетом их клинического, нейрофи-

зиологического и генетического профиля в стационарных условиях с определением влияния 

мозгового нейротрофического фактора (BDNF) на формирование ремиссии». 
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Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (выписка из протокола заседания 

№ 38/3 от 07 июня 2022 г.). 

В соответствии с протоколом клинического исследования оценка особенностей мотиваци-

онной и личностной сфер, влияющих на приверженность к лечению, а также наблюдение за 

динамикой изменения психоэмоционального состояния участников исследования на различ-

ных этапах лечебно-реабилитационного процесса проводились с использованием психомет-

рии. Набор стандартизированных психометрических инструментов оставался неизменным на 

всех трех этапах стационарной терапии: 1) на раннем этапе лечебно-реабилитационного про-

цесса (сокр. ЛРП), 2) на восстановительном этапе и 3) на стабилизирующем этапе при про-

хождении курса медицинской реабилитации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Дизайн исследования по изучению изменения мотивации  

к сохранению трезвости у пациентов с наркологическими заболеваниями 

Дизайн исследования был представлен в отдельной публикации [12]. Критериями включе-

ния в исследование являлись: установленный диагноз «Психические расстройства и расстрой-

ства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ» (F10-F19; МКБ-10). 

Критериями исключения являлись сопутствующие психические заболевания (F20-F29, F30-
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F39, G40; МКБ-10), а также тяжелые, декомпенсированные или нестабильные соматоневро-

логические заболевания. 

На трех этапах ЛРП применялись следующие адаптированные и валидизированные ин-

струменты: шкала стадий готовности к изменению и стремления к лечению (Stages of Change 

Readiness and Treatment Eagerness Scale, Socrates) [8, 19]; шкала депрессии, тревоги и стресса 

(Depression Anxiety and Stress Scale-21, DASS-21) [6; 11; 17] и шкала общей самоэффективно-

сти (General Self-Efficacy Scale, GSE) [26]. 

Анализ данных проводился при помощи изучения распределения частот и таблиц сопря-

женности с использованием критерия χ², позволяющего выявлять значимые различия в ча-

стоте встречаемости наблюдений среди пациентов, принявших участие в исследовании. 

Применялся критерий Манна—Уитни для выявления различий для несвязных выборок и 

критерий Уилкоксона для исследования изменений у пациентов на протяжении лечебно-

реабилитационного процесса. Корреляционный анализ проводился при помощи критерия 

ранговой корреляции Спирмена. Нулевая гипотеза отвергалась на уровне значимости 

p > 0,05. Обработку данных осуществляли в статистическом программном пакете IBM SPSS 

Statistics 26. 

Результаты 
Оценка мотивационной сферы личности и психоэмоциональных особенностей паци-

ентов с наркологическими расстройствами на стабилизирующем этапе лечебно-

реабилитационного процесса. 

Целью мотивационного консультирования на данном этапе являлось формирование моти-

вации на поддержание стойкой ремиссии и восстановление социального функционирования 

пациентов с наркологическими расстройствами. Клиническое интервью на стабилизирую-

щем этапе проводилось в отделении медицинской реабилитации, в которое пациент поступал 

после завершения основного курса психофармакотерапии в «остром» и «линейном» отделе-

ниях. Клиническое интервью включало краткое обсуждение физического и психического со-

стояния пациента, анализ персонального отношения пациентов к положительным и отрица-

тельным сторонам потребления психоактивных веществ с более глубокой, чем на предыду-

щих этапах, проработкой тех негативных эффектов, с которыми пациент предполагает 

столкнуться после выписки в условиях отказа от потребления психоактивных веществ. Сес-

сии мотивационных консультаций (от 1 до 3-х) на данном этапе были направлены на укреп-

ление целеполагания в отношении трезвости и моделирование поведенческих изменений в 

условиях стационара. 

Изучение мотивации пациентов на стабилизирующем этапе лечебно-реабилитационного 

процесса с использованием шкалы Socrates выявило: 1) высокий уровень готовности к изме-

нениям (84,3 ± 7,9 балла),  2) средний уровень осознанности (32,5 ± 3,9 балла), 3) средний 

уровень амбивалентности (15,3 ± 4,3 балла) и 4) высокий уровень готовности действовать в 

отношении изменения поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ 

(36,5 ± 3,4 балла). Полученные результаты по шкале Socrates выявили различия в зависимо-

сти от пола: среди женщин отмечались достоверно более высокие показатели по общему 

баллу (p ≤ 0,001), субшкале «Амбивалентность» (p ≤ 0,001) и субшкале «Действие» (p ≤ 0,05). 

Статистически значимых различий по наркологическому диагнозу выявлено не было (табли-

ца 1). 
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Таблица 1 

Результаты оценки готовности к изменениям (Socrates) с учетом гендерных различий  

и вида наркологического расстройства на стабилизирующем этапе ЛРП (n=44) 

Оценка готовности  

к изменениям  

(по шкале Socrates) 

Общий балл Субшкалы 

Осознание Амбивалент-

ность 

Действие 

Среднее значение по шкалам 

в баллах (M±SD)  

и его интерпретация 

84,3±7,9 

высокий  

уровень  

готовности  

к изменениям 

32,5±3,9 

средний  

уровень  

осознания  

готовности к 

изменениям 

15,3±4,3 

средний 

уровень 

амбивалент-

ности 

36,5±3,4 

высокий  

уровень  

готовности  

к действию 

Распределение 

результатов  

по полу 

мужчины,  

n=29 

(M±SD) 

81,5±7,6 

высокий 

уровень*** 

32,1±4,2 

средний 

уровень 

13,8±4,2 

низкий 

уровень*** 

35,5±3,7 

высокий 

уровень* 

женщины, 

n=15 

(M±SD) 

90,1±4,9 

очень 

высокий  

уровень*** 

33,4±3,6 

средний 

уровень 

18,2±2,6 

очень 

высокий 

уровень*** 

38,5±1,5 

очень 

высокий 

уровень* 

Распределение 

по нарколо-

гическому  

диагнозу 

алкогольная 

зависимость, 

n=16 (M±SD) 

83,4±9,1 

высокий 

уровень 

32,3±4,3 

средний 

уровень 

15,3±4,8 

средний 

уровень 

35,9±4,3 

высокий 

уровень 

наркотическая 

зависимость, 

n=28 (M±SD) 

84,9±7,1 

высокий 

уровень 

32,7±3,8 

средний 

уровень 

15,2±3,9 

средний 

уровень 

36,8 ±2,7 

высокий 

уровень 

Примечание: * — уровень значимости p ≤ 0,05; ** — уровень значимости p ≤ 0,01; *** — 

уровень значимости p ≤ 0,001; полужирным шрифтом выделены значимые различия. 

Результаты по шкале общей самоэффективности (GSE), полученные на данном этапе ле-

чебно-реабилитационного процесса, выявили средний балл по изученной выборке — 33,7 

(SD = 4,4 балла), соответствующий среднему уровню самоэффективности. Для мужчин сред-

ний балл составил 32,2 (SD = 4,5 балла), для женщин — 34,6 (SD = 3,7 балла), для пациентов 

с алкогольной зависимостью — 33,3 (SD = 2,9 балла), для пациентов с наркотической — 33,3 

(SD = 4,9 балла), что также соответствовало среднему уровню самоэффективности для всех 

изученных групп выборки. 

Использование шкалы DASS-21 позволило выявить на стабилизирующем этапе лечебно-

реабилитационного процесса отсутствие признаков: 1) депрессии (6,3 ± 6,7 балла), 2) тревоги 

(7,1 ± 6,9 балла) и 3) стресса (9,8 ± 8,5 балла) (таблица 2). 

Только у пациентов мужского пола в отличие от остальных изучаемых групп выборки 

продолжал сохраняться умеренный уровень тревоги (8,3 ± 7,8 балла), однако различия не до-

стигали уровня статистической значимости на данном этапе (таблица 2). 
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Таблица 2 

Результаты оценки депрессии, тревоги и стресса (DASS-21)  

с учетом гендерных различий и вида наркологического расстройства  

на стабилизирующем этапе ЛРП (n=43) 

Шкала депрессии, тревоги и стресса (DASS-21) Субшкалы 

Депрессия Тревога Стресс 

Среднее значение по субшкалам в баллах (M±SD)  

и его интерпретация 

6,3±6,7 

отсутствие 

7,1±6,9 

отсутствие 

9,8±8,5 

отсутствие 

Распределение 

результатов  

по полу 

мужчины,  

n=29 (M±SD) 

7,5±7,1 

отсутствие 

8,3±7,8 

умеренная 

10,9±8,6 

отсутствие 

женщины,  

n=14 (M±SD) 

4,0±5,3 

отсутствие 

4,7±3,9 

отсутствие 

7,5±8,1 

отсутствие 

Распределение  

по наркологическому  

диагнозу 

алкогольная зависимость, 

n=15 (M±SD) 

6,1±4,8 

отсутствие 

7,9±7,7 

отсутствие 

10,9±9,1 

отсутствие 

наркотическая зависимость, 

n=28 (M±SD) 

6,5±7,9 

отсутствие 

7,1±6,9 

отсутствие 

8,9±8,2 

отсутствие 

На стабилизирующем этапе лечебно-реабилитационного процесса (таблица 3) наблюда-

лась иная картина взаимосвязей между изучаемыми показателями. Несмотря на то, что вновь 

была выявлена корреляция между показателем «Действие» по шкале Socrates и оценкой са-

моэффективности по шкале GSE (r = 0,305, p ≤ 0,05) [13], сила данной связи становилась сла-

бее ко второй и третьей встречам с пациентами, что может говорить о постепенном осозна-

нии недостаточности совершаемых действий в отношении выздоровления для ощущения 

собственной эффективности. Обратная тенденция отмечалась при выявлении взаимосвязей 

между показателем «Действие» по шкале Socrates и признаками депрессии (r = -0,350, 

p ≤ 0,05), тревоги (r = -0,452, p ≤ 0,01) и стресса (r = -0410, p ≤ 0,01) по шкале DASS-21: сила 

связи и уровень значимости на третьей встрече проведения мотивационного консультирова-

ния были выше, чем на раннем и восстановительном этапах. 

Таблица 3 

Корреляции между результатами по шкалам Socrates,  

шкалам GSE и DASS-21 на стабилизирующем этапе ЛРП 

 Общий балл 

(Socrates) 

Осознание 

(Socrates) 

Амбивалентность 

(Socrates) 

Действие 

(Socrates) 

Оценка самоэффективности (GSE) 0,194 0,097 0,087 0,305* 

Депрессия (DASS-21) -0,241 -0,067 -0,195 -0,350* 

Тревога (DASS-21) -0,417** -0,252 -0,301* -0,452** 

Стресс (DASS-21) -0,436** -0,142 -0,328* -0,410** 

Примечание: * — уровень значимости p ≤ 0,05; ** — уровень значимости p ≤ 0,01. 

Обсуждение полученных результатов 
Преодоление поведенческих паттернов, обуславливающих продолжающееся употребле-

ние алкоголя и наркотиков, несмотря на связанные с потреблением неблагоприятные послед-

ствия, играет центральную роль на стабилизирующем этапе ЛРП и в последующей социаль-
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но-психологической реабилитации. Последние мета-анализы и систематические обзоры [18; 

21] представляют доказательства того, что существует как минимум три направления психо-

логической и психотерапевтической работы, обладающих результативностью в отношении 

болезней зависимости: 1) когнитивный подход, направленный на распознавание предикто-

ров, триггеров и неблагоприятных последствий потребления, который использовался в 

нашей работе при анализе факторов риска и защиты в процессе клинического интервью; 

2) мотивационный подход, заключающийся в усилении или снижении  амбивалентности в 

отношении необходимости менять аддиктивные установки, который был нами реализован в 

сессиях мотивационного консультирования; и непосредственно 3) поведенческий подход, 

позволяющий реализовывать иные способы преодолевать трудности, менять привычки и 

способы взаимодействия с окружающими, который позволял отрабатывать навыки конструк-

тивного реагирования и функционирования в индивидуальной и групповой работе. 

Тем не менее уровень стресса у пациентов на стабилизирующем этапе  ЛРП был одним из 

самых высоких в изученной выборке, что может свидетельствовать: 1) как об индивидуаль-

но-личностных особенностях пациентов, решивших пройти полный курс психо-

фармакотерапии; 2) так о выраженном психоэмоциональном напряжении, характерном при 

вовлеченности пациентов в сессии когнитивно-поведенческой и мотивационной психотера-

пии (таблица 4). 

Таблица 4 

Психоэмоциональное состояние пациентов  

с разной продолжительностью пребывания в клинике (n=173) 

 Проходили  

лечение до  

14 дней (n=32) 

Проходили лечение от 

14 до 21 дня — полный 

курс лечения (n=61) 

Проходили курс  

реабилитации,  

более 21 дня (n=80) 

p 

Признаки стресса n, 

доля, в % 

14 (43,8%) 18 (29,5%) 42 (52,5%) 0,024 

Отсутствие признаков 

стресса n, доля, в % 

18 (56,2%) 43 (70,5%) 38 (47,5%) 

Таблица 5 

Сравнение результатов по субшкалам Socrates, GSE и DASS-21  

на начальном и стабилизирующем этапах ЛРП 

Шкалы Общий балл/субшкалы МИ-1 M±SD МК-3 M±SD p 

Socrates Общий балл 82,5±9 84,1±8 0,348 

Осознание 32,6±4,4 32,5±4 0,291 

Амбивалентность 15,8±4,1 15,2±4,2 0,649 

Действие*** 34,5±5 36,3±3,6 0,001 

GSE Оценка самоэффективности 31,7±5,5 33±4,3 0,115 

DASS-21 Депрессия*** 13,2±11,9 6,5±6,8 0,000 

Тревога*** 11,9±10,3 7,9±7,7 0,001 

Стресс*** 14,3±11,5 10,1±8,6 0,000 

Примечание: *** — уровень значимости p ≤ 0,001, полужирным шрифтом выделены значи-

мые различия. 
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При сравнении показателей использованных психометрических методик на начальном и 

стабилизирующем этапах ЛРП (таблица 5) отмечалась статистически значимая динамика из-

менения изучаемых показателей: повышение баллов по показателю «Действие» (шкала 

Socrates) и снижение показателей по субшкалам «Депрессия», «Тревога» и «Стресс» шкалы 

DASS-21. Уровень достоверности различий был значительно выше (p ≤ 0,001), чем при схо-

жем изменении показателей между ранним и восстановительным этапами ЛРП [13], что мо-

жет свидетельствовать о том, что более продолжительное пребывание в условиях наркологи-

ческого стационара оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

пациентов и на их готовность предпринимать действия на пути к выздоровлению. 

Отдельные исследования указывают на тесную связь мотивационной сферы личности, в 

частности мотивации к употреблению алкоголя, с симптомами депрессии и тревоги. Так упо-

требление алкоголя в качестве привычного паттерна поведения было значимо взаимосвязано 

с выраженностью симптомов депрессии (r = 0,265, p = 0,036), тревоги (r = 0,313, p = 0,014) и 

с силой торможения поведения (r = -0,389, p = 0,002). Тогда как употребление алкоголя с це-

лью облегчения состояния положительно коррелировало с выраженностью симптомов де-

прессии (r = 0,335, p = 0,007) [7]. Подобное перекрестное воздействие мотивации и пси-

хоэмоционального состояния на причины возобновления потребления психоактивных ве-

ществ может оказывать потенциально негативное влияние на срыв или рецидив наркологи-

ческого расстройства, что должно учитываться при последующих этапах лечебно-

реабилитационного процесса — амбулаторной реабилитации, социально-психологической 

реабилитации или участия пациента в терапевтических группах. 

Выводы 
Изучение оценки готовности к изменениям поведения в отношении употребления алкоголя/ 

психоактивных веществ, самоэффективности и психоэмоционального состояния пациентов 

на разных этапах лечебно-реабилитационного процесса позволило отметить следующее. 

1. На стабилизирующем этапе лечебно-реабилитационного процесса у пациентов сохра-

нялся высокий уровень готовности к изменениям и к действиям, средний уровень осознанно-

сти и амбивалентности (шкала Socrates). Значимые различия были выделены среди групп по 

полу: среди женщин отмечались более высокие баллы по общему показателю шкалы 

Socrates, по показателям амбивалентности и готовности к действиям.  При исследовании 

психоэмоционального состояния общие показатели свидетельствовали об отсутствии при-

знаков депрессии, тревоги и стресса (шкала DASS-21). Тем не менее, среди мужчин отмеча-

лись более высокие баллы по показателю тревоги. Корреляционный анализ на стабилизиру-

ющем этапе позволил отметить постепенное осознание недостаточности совершаемых дей-

ствий в отношении выздоровления для ощущения собственной эффективности, а также уси-

ление прямой взаимосвязи между готовностью к изменениям и показателями депрессии, тре-

воги и стресса, в сравнении с данными раннего и восстановительного этапов. 

2. При сравнении показателей раннего и стабилизирующего этапов лечебно-

реабилитационного процесса (шкалы Socrates, GSE и DASS-21) отмечалось, что пациенты с 

признаками стресса достоверно чаще проходили курс медицинской реабилитации, а более 

продолжительное пребывание в условиях наркологического стационара оказывало положи-

тельное влияние на психоэмоциональное состояние пациентов и на их готовность предпри-

нимать действия на пути к выздоровлению. 
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Заключение 
Анализ динамических изменений мотивационной сферы личности и психоэмоциональных 

особенностей пациентов с наркологическими расстройствами на различных этапах лечебно-

реабилитационного процесса, включая стабилизирующий этап или этап медицинской реаби-

литации, позволил обнаружить ряд статистически значимых различий по изучаемым показа-

телям при сравнении групп по полу, виду наркологического расстройства и продолжитель-

ности терапевтических вмешательств. Результаты, полученные на стабилизирующем этапе 

ЛРП, указывают на наличие особых потребностей в разрешении психоэмоциональных про-

блем и необходимость усиления целеполагания в отношении изменения поведения, связан-

ного с потреблением алкоголя и наркотиков, с использованием различных подходов психо-

терапии — когнитивно-поведенческого и мотивационного, как в краткосрочной перспективе, 

так и в среднесрочной (3–6 месяцев) и долгосрочной (более 12 месяцев). 

Дальнейшее изучение динамических изменений мотивационной сферы личности предпо-

лагает проведение оценки эффективности влияния психотерапевтических вмешательств на 

устойчивость ремиссии с учетом гендерных различий и наркологического диагноза в средне-

срочной и долгосрочной перспективах. Полученные и проанализированные катамнестиче-

ские данные будут способствовать разработке таргетных персонализированных программ 

реабилитации лиц с наркологическими расстройствами. 
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В статье рассматривается склонность к разным видам аддиктивного поведения у вы-

пускников физико-математических классов. Выборку составили 89 юношей и моло-

дых мужчин в возрасте 18—26 лет, основная группа — выпускники физико-

математических классов, 49 человек, призеры или победители значимых олимпиад; 

контрольная группа — выпускники классов других профилей либо непрофильных 

классов, 40 человек. Цель исследования — выявить особенности склонностей к раз-

личным видам аддиктивного поведения у выпускников физико-математических клас-

сов мужского пола, гипотеза исследования: выпускники физико-математических 

классов более склонны к трудоголизму и компьютерной зависимости, чем их сверст-

ники. Оценивалась склонность к 13 видам зависимости по методике Г.В. Лозовой, до-

полнительно оценивался эмоциональный интеллект по методике Н. Холла. Выясни-

лось, что выпускники физико-математических классов более уязвимы с точки зрения 

склонности к ряду зависимостей, в этой группе обнаружены множественные значи-

мые корреляционные связи между склонностью к различным зависимостям и аспек-

тами эмоционального интеллекта, что позволяет рассматривать развитие эмоциональ-

ного интеллекта у выпускников физико-математических классов как средство сниже-

ния их склонности к аддиктивному поведению. 

Ключевые слова: выпускники физико-математических классов, аддиктивное поведе-

ние, интернет-зависимость, игровая зависимость, трудоголизм, эмоциональный ин-

теллект, математические способности. 
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The article examines the tendency to different types of addictive behavior in graduates of 

physics and mathematics classes. The sample consisted of 89 young men and women aged 

18-26 years, the main group - graduates of physics and mathematics classes, 49 people, prize 

winners or winners of significant Olympiads; the control group - graduates of classes of oth-

er profiles or non-core classes, 40 people. The purpose of the study is to identify the features 

of the inclinations to different types of addictive behavior of male graduates of physics and 

mathematics classes, the hypothesis of the study: graduates of physics and mathematics clas-

ses are more prone to workaholism and computer addiction than their peers. The tendency to 

13 types of addictions was assessed using the method of G.V. Lozovaya, emotional intelli-

gence was additionally assessed using the method of N. Hall. It turned out that graduates of 

physics and mathematics classes are more vulnerable in terms of their tendency to a number 

of addictions; in this group, multiple significant correlations were found between the ten-

dency to various addictions and aspects of emotional intelligence, which allows us to con-

sider the development of emotional intelligence of graduates of physics and mathematics 

classes as a means of reducing their tendency to addictive behavior. 

Keywords: graduates of physics and mathematics classes, addictive behavior, internet addic-

tion, gaming addiction, workaholism, emotional intelligence, mathematical abilities. 

For citation: Romantcheva S.S., Busarova O.R. Features of Addiction Propensity and Emotional 

Intelligence in Graduates of Physics and Mathematics Classes. Psikhologiya i pravo = Psychology 

and Law, 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 232–246. DOI:10.17759/psylaw.2024000003 (In Russ.). 

Введение 
Аддиктивное поведение, являясь видом девиантного поведения, причиняет реальный 

ущерб обществу и/или самой личности, а также сопровождается социальной дезадаптацией 

[1]. Специфика этого вида девиантного поведения выражается «в стремлении к уходу от ре-

альности посредством изменения своего психического состояния, что достигается различны-

ми способами: фармакологическими (применение психоактивных веществ) и нефармаколо-

гическими (сосредоточение на определенных предметах и активностях, что сопровождается 

развитием субъективно приятных эмоциональных состояний» [8, с. 8—9]. Поскольку аддик-

тивное поведение представляет собой острую социальную проблему, его факторы, методы 

профилактики, коррекции и лечения, а также группы риска в целом и по отдельным разно-

видностям (наркомания, алкоголизм, курение, переедание, компьютерная зависимость, игро-

вая зависимость и т. д.) стали предметом многочисленных академических и прикладных ис-
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следований. Однако аддиктивное поведение или склонность к нему некоторых групп населе-

ния недостаточно изучены в силу их немногочисленности или отсутствия явных резко нега-

тивных социальных последствий (преступность, суициды и т. п.). Одной из таких групп яв-

ляются люди с реализованными высокими физико-математическими способностями. В.Д. 

Менделевич даже выделяет отдельный тип девиантного поведения, основанный на гиперспо-

собностях [13], отмечая, что люди с гиперспособностями могут игнорировать реальный мир. 

Окружающим людям с ними сложно поддерживать общение и устанавливать близкий кон-

такт. Имея неординарные способности, человек сосредоточивает на этом всю свою деятель-

ность и круг его интересов редко выходит за рамки его гиперспособностей, что создает усло-

вия для развития в том числе аддикций. 

Приведем данные некоторых исследований психологии школьников с высокоразвитыми 

физико-математическими способностями, которые позволяют предположить склонность их в 

более старшем возрасте к некоторым формам аддиктивного поведения. В.А. Крутецкий, опи-

сывая людей с математическими способностями, указывает на их избирательно-

положительное отношение к математической науке, наличие истинной заинтересованности, 

неподдельной увлеченности делом [10]. В связи с этим встает вопрос: многим ли удается не 

перейти грань между увлеченностью и зависимостью? Математически одаренные дети ха-

рактеризуются левополушарной латерализацией, что некоторые специалисты связывают с 

диспропорциональностью развития их психики [4], проявляющейся в преобладании интел-

лектуальной сферы над эмоционально-волевой. Установлено, что для подростков с призна-

ками математической одаренности и с высокоразвитыми физико-математическими способ-

ностями в большей степени характерно проявление алекситимии, чем у их сверстников с 

обычными способностями [18], что может стать причиной нарушения коммуникации с 

окружающими людьми и более широким окружением. Не углубляясь в психологию физико-

математической одаренности, отметим, что приведенные данные могут указывать на то, что 

люди с физико-математическими способностями зачастую имеют такие специфические пси-

хологические особенности, которые подводят их к группе риска в области аддиктивного по-

ведения.  

Цель нашего исследования — выявить особенности склонности к различным видам ад-

диктивного поведения у выпускников физико-математических классов мужского пола в воз-

расте 18—26 лет. Мы предположили, что они более склонны к трудоголизму и компьютер-

ной зависимости, чем их сверстники.  

Методика  
В исследовании применялась методика диагностики склонности к 13 видам зависимости 

Г.В. Лозовой [12]. Дополнительно оценивался уровень эмоционального интеллекта посред-

ством методики Н. Холла [15]. В качестве вспомогательных методов применялись включен-

ное наблюдение и биографический метод. 

Для количественного анализа результатов помимо описательной статистики использова-

лись следующие статистические критерии: критерий Манна—Уитни, коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена, угловое преобразование Фишера.  

В исследовании приняли участие 89 человек в возрасте от 18 до 26 лет. Испытуемые пред-

ставляют собой две группы: основная группа — выпускники физико-математических клас-

сов, 49 человек (средний возраст — 21,45 лет, станд. отклонение — 2,7); контрольная группа 

— выпускники классов других профилей либо непрофильных классов, 40 человек (средний 
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возраст — 21,33 лет, станд. отклонение — 2,61). Испытуемые являются выпускниками ГБОУ 

Школы 1329 г. Москвы. Участники основной группы обучались в профильных физико-

математических классах от групп «Дважды два», «Малый мехмат», все испытуемые этой 

группы имеют статус призеров или победителей значимых олимпиад. Контрольную группу в 

основном составили выпускники той же школы, прошедшие конкурсный отбор в классы 

других профилей (инженерный, медицинский, медиакласс); кроме того, состав контрольной 

группы был пополнен несколькими выпускниками других московских школ, не обучавшихся 

в физико-математических классах. Некоторые из участников контрольной группы также яв-

ляются победителями или призерами предметных олимпиад или конкурсов, Все участники 

исследования воспитывались в семьях близкого социально-экономического статуса. После 

окончания школы все обследованные поступили в вузы. В зависимости от возраста на мо-

мент исследования они либо являлись студентами (27 человек в основной группе и 23 в кон-

трольной), либо работали в качестве дипломированных специалистов (22 — в основной 

группе, 17 — в контрольной). Все участники основной группы выбрали физико-

математические или экономические направления высшего образования. В связи со специфи-

кой исследования привлекались только лица мужского пола, так как поиск испытуемых жен-

ского пола для основной группы в достаточном количестве оказался крайне затруднителен.  

Сбор эмпирических данных осуществлялся с использованием сервиса для составления он-

лайн-тестирований — Google Формы в дистанционном либо в очном формате, в последнем 

случае тестирование осуществлялось в небольших группах. Все респонденты приняли уча-

стие в исследовании добровольно, откликнувшись на просьбу о помощи в сборе научных 

данных. По желанию респондентов им предоставлялась обратная связь о личных результатах 

и общих выводах исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Таблица 1 

Распределение выборки по уровням склонности к разным видам зависимостей 

Виды зависимости Число (%) испытуемых, отнесенных к низкому / среднему /  

высокому уровням склонности к видам зависимости 

Выпускники физ-мат. классов, 

N = 49 

Контрольная группа, N = 40 

Алкогольная 28 (57) / 21 (43) / 0 (0) 24 (60) / 16 (40) / 0 (0) 

Телевизионная 49 (100) /0 (0) / 0 (0) 40 (100) /0 (0) / 0 (0) 

Любовная 15 (31) / 25 (51) / 9 (18) 9 (22) /23 (58) / 8 (20) 

Игровая 7 (14) / 28 (57) / 14 (29) 19 (48) / 20 (50) / 1(2) 

От межполовых отношений 32 (65) / 16 (33) / 1(2) 19 (48) / 20 (50) / 1(2) 

Пищевая 48 (98) / 1(2) / 0 (0) 37 (92) / 3 (8) / 0 (0) 

Религиозная 49 (100) / 0 (0) / 0 (0) 40 (100) / 0 (0) / 0 (0) 

Трудоголизм 0 (0) / 32 (65) / 17 (35) 19 (48) / 12 (30) / 9 (22) 

Лекарственная 49 (100) / 0 (0) / 0 (0) 40 (100) / 0 (0) / 0 (0) 

Компьютерная 0 (0) / 22 (45) / 27 (55) 15 (38) / 25 (62) / 0 (0) 

От курения 34 (69) / 14 (29) / 1(2) 29 (73) / 8 (20) / 3 (7) 

От ЗОЖ 49 (100) / 0 (0) / 0 (0) 40 (100) / 0 (0) / 0 (0) 

Наркотическая 49 (100) / 0 (0) / 0 (0) 40 (100) / 0 (0) / 0 (0) 
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Распределение выборки по уровням склонности к видам зависимости по результатам ме-

тодики Г.В. Лозовой представлены в табл. 1. 

Результаты показывают, что склонность к ряду рассматриваемых в исследовании зависи-

мостей у всех обследованных в обеих группах находится на низком уровне, это относится к 

телевизионной, религиозной, лекарственной, наркотической зависимостям и зависимости от 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Склонность к пищевой зависимости также у подавляющего 

большинства участников исследования выражена на низком уровне. В то же время по склон-

ности к компьютерной, игровой зависимостям и трудоголизму результаты испытуемых двух 

групп существенно различаются, во всех случаях показатели выше у выпускников физико-

математических классов. 

Далее мы выяснили распространенность высокой склонности к по крайней мере одному 

виду зависимости в основной и контрольной группах. Как выяснилось, среди выпускников 

физико-математических классов доля таких участников исследования была значительно вы-

ше (рис. 1). Применение углового преобразования Фишера подтвердило, что это различие 

статистически значимо: φ*эмп = 3,473; р < 0,01. 

Таким образом, несмотря на академические достижения в школьные годы и успешную 

учебу в ведущих вузах в дальнейшем, выпускники физико-математических классов оказы-

ваются более уязвимой с точки зрения зависимостей группой. 

 

Рис. 1. Процент испытуемых, имеющих высокую степень склонности  

хотя бы к одному виду зависимости в основной и контрольной группах 

Сравним склонность участников основной и контрольной групп к различным видам зави-

симостей по результатам методики Г.В. Лозовой, результаты приведены в табл. 2. 

Как следует из табл. 2, значимые различия обнаружены между группами по четырем ви-

дам зависимостей: выпускники физико-математических классов превосходят испытуемых 

контрольной группы по игровой и компьютерной зависимости, а также трудоголизму, при-

чем различия высокозначимы (р ≤ 0,01) и уступают им в выраженности зависимости от меж-

половых отношений (р ≤ 0,05). 

16
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не имеют высокой склонности к какой-либо 
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имеют высокую склонность 
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Таблица 2 

Сравнение склонности выпускников физ-мат. классов и контрольной группы  

к различным видам зависимости (критерий Манна—Уитни) 

Виды зависимости Средние значения U 

Основная группа (физ-

мат. классы), N = 49 

Контрольная группа,  

N = 40 

M σ M σ 

Алкогольная 10,31 3,15 9,53 3,19 841,5 

Телевизионная  7,76 2,09 7,55 1,94 924,5 

Любовная  13,94 3,9 15,23 3,68 805 

Игровая 15,61 3,67 12,1 2,69 439,5** 

От межполовых отношений 10,08 3,48 11,5 3,52 744,5* 

Пищевая 7,71 1,64 8,1 2,03 885,5 

Религиозная  7,04 1,59 7,35 1,64 879 

Трудоголизм 17,96 2,49 13,6 4,82 465,5** 

Лекарственная 6,9 1,37 7,35 1,39 800 

Компьютерная 18,86 2,18 12,0 2,28 47,5** 

От курения 10,12 3,86 9,73 4,12 893 

От ЗОЖ 7,37 2,04 7,85 1,94 831,5 

Наркотическая 7,55 1,91 7,2 1,89 869 

Примечание: «*» — р ≤ 0,05; «**» — р ≤ 0,01. 

У основной группы наибольшие средние значения получены по шкалам склонности к 

компьютерной зависимости, трудоголизму и игровой зависимости, у контрольной — по 

шкалам склонности к любовной зависимости, трудоголизму и игровой зависимости. Мы по-

считали полезным сравнить наши результаты с данными, полученными по методике Г.В. Ло-

зовой в других исследованиях на молодежных выборках, выполненных в постковидный пе-

риод в разных регионах России. У студентов первого курса Московского международного 

университета, обучающихся по направлению «Реклама», наиболее распространены алко-

гольная, пищевая и любовная зависимости [2], в выборке студентов высших и средних учеб-

ных заведений Владивостока лидируют любовная, пищевая зависимости и зависимость от 

ЗОЖ [6], эти же виды зависимости отмечаются как наиболее частые в исследовании на базе 

Тувинского государственного университета, в котором участвовали будущие бакалавры, 

обучающиеся на девяти факультетах [14], и в исследовании, проведенном в Волгоградском 

государственном медицинском университете [16]. Автор последней работы еще выделяет 

трудоголизм, средняя степень склонности к которому обнаружена у двух третей студентов-

медиков, однако респондентов с высокой степенью склонности к этой зависимости в выбор-

ке не зафиксировано. Как видим, результаты этих исследований, согласуясь между собой, 

расходятся с нашими данными. Это расхождение в определенной мере можно объяснить со-

циально-демографическими особенностями нашей выборки: в нее вошли только лица муж-

ского пола и те, кто уже не является студентами, их доля составляет 44% от общего числа 

участников исследования. Тем не менее отметим, что если в группе выпускников физико-

математических классов картина по наиболее выраженным зависимостям полностью отлича-
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ется от результатов упомянутых исследований, то в контрольной группе одно совпадение 

все-таки отмечается — относительная выраженность любовной зависимости. Проведенное 

сопоставление подчеркивает своеобразие аддиктивных склонностей в основной группе. 

Особого внимания заслуживают лица, обнаружившие высокую степень склонности к раз-

ным видам зависимости. Их процентное распределение в основной и контрольной группах 

представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Процент испытуемых, имеющих высокую степень склонности  

к разным видам зависимости в основной и контрольной группах 

Наиболее примечательным результатом, отраженным на рис. 2, представляется высокая 

степень склонности к компьютерной зависимости большинства обследованных выпускников 

физико-математических классов, причем ни у одного из участников данной группы эта 

склонность не обнаружена на низком уровне. Этот результат контрастирует с отсутствием 

испытуемых контрольной группы с высоким уровнем данной зависимости, хотя в большин-

стве своем они являются выпускниками той же школы. Возможно, выраженность компью-

терной зависимости у выпускников физико-математических классов связана с отличающим 

эту группу высоким интеллектом, так как некоторые авторы указывают его среди психоло-

гических особенностей, связанных с интернет-зависимостью [5, c .6]. Тем не менее для более 

глубокого понимания причин такой аномалии обратимся к анализу специфики школьного 

обучения членов основной группы, которая состоит в регулярных поездках в специализиро-

ванные лагеря и на олимпиадные сборы, а также участии в статусных олимпиадах по физике 

и математике. В среднем, каждый ученик участвует в 4—5 выездах за год, а иногда и чаще. В 

связи с этой особенностью учебного процесса все ученики этих классов проводят много вре-

мени в компании более-менее закрытой группы сверстников со схожими интересами и заня-

тиями. Досуг вне учебных занятий на таких выездах представлен чаще всего либо настоль-

ными играми, либо компьютерными, либо дополнительными занятиями по математике и фи-

зике. Спортивная активность обычно представлена только футболом по личной инициативе 

учащихся. Участие в олимпиадах 1-го и 2-го уровней, победа или призовые места на которых 

обеспечивают либо поступление в вуз без вступительных испытаний, либо 100 баллов по 

профильному ЕГЭ, подразумевает подготовку во внеучебное время, высокую внутреннюю 

мотивацию для такой нагрузки и целеустремленность. 

18

29

2

35

55

2

20

2 2

22

0

7

0

10

20

30

40

50

60

Любовная Игровая Межполовые 
отн.

Трудовая Компьютер Курение

Основная группа Контрольная группа



Романчева С.С., Бусарова О.Р. 

Особенности склонности к аддикциям  

и эмоционального интеллекта у выпускников  

физико-математических классов 

Психология и право. 2024. Том 14. № 4. С. 232–246 

Romantcheva S.S., Busarova O.R. 

Features of Addiction Propensity  

and Emotional Intelligence in Graduates  

of Physics and Mathematics Classes 

Psychology and Law. 2024. Vol. 14, no. 4, pp. 232–246 

 

239 

Эти сведения объясняют склонность выпускников физико-математических классов к тру-

доголизму и отчасти к игровой зависимости, но, на первый взгляд, не приближают нас к от-

вету на вопрос о природе их склонности к компьютерной зависимости. Данные включенного 

наблюдения говорят о том, что выпускники используют компьютер для работы (многие ра-

ботают в IT-сфере), получения новых знаний и навыков и игр. Увлечение соцсетями для них 

в основном не характерно. Таким образом, склонность к компьютерной зависимости сопря-

жена со склонностью с двумя другими ведущими зависимостями в этой группе — трудого-

лизмом и игровой. Среди выпускников физико-математических классов, участвовавших в 

исследовании, нет ни одного человека с низким уровнем склонности к трудоголизму и толь-

ко 7 человек (14%) имеют низкий уровень склонности к игровой зависимости. Не противоре-

чат ли эти склонности друг другу? На наш взгляд, дело в особенностях саморегуляции дея-

тельности, которые педагоги сформировали у учеников физико-математических классов на 

олимпиадных сборах. Участники, победители и призеры олимпиад по математике характери-

зуются умением сосредоточиться на решении задачи, с которым значимо положительно кор-

релирует ряд показателей успешности решения математических задач, причем это умение 

ценится самими участниками олимпиад [11]. Таким образом, это умение, сформированное в 

школьные годы, помогает выпускникам физико-математических классов в будущем при по-

лучении учебного или производственного задания сосредотачиваться на его выполнении, и 

до достижения цели игровая склонность не проявляется. 

Дополнительно мы проанализировали склонность к зависимостям, ярко выраженную в 

основной группе, отдельно для младшей (18—20 лет, студенты вузов, 27 чел.) и старшей 

(23—26 лет, специалисты, 22 чел.) подгрупп (рис. 3). Как видим, выраженность склонности к 

трудоголизму и компьютерной зависимости практически одинакова у юношей и молодых 

взрослых (средние значения располагаются на границе среднего и высокого уровней), а иг-

ровая зависимость выше у младшей подгруппы, что подтверждают и результаты статистиче-

ского анализа — значения критерия Манна—Уитни соответственно составили: U = 242, р > 

0,05; U = 286, р > 0,05; U = 199, р < 0,05. Можно предположить, что снижение склонности к 

игровой зависимости вызвано включением в систему более сложных социальных отношений, 

чем в период вузовского обучения, но это предположение требует проверки на большей вы-

борке и, желательно, проведения лонгитюдного исследования. 

 
Рис. 3. Сравнение выраженности склонности (средние баллы) к ведущим зависимостям  

в основной группе в младшей и старшей подгруппах: 1 — игровая зависимость;  

2 — трудоголизм; 3 — компьютерная зависимость 
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Одной из характерных особенностей людей со склонностью к компьютерной зависимости 

в литературе называют более низкий эмоциональный интеллект [6; 7; 8; 17]. Мы провели 

оценку эмоционального интеллекта в нашей выборке, чтобы проверить, справедливо ли это 

для такой специфической группы, как выпускники физико-математических классов. Резуль-

таты тестирования по методике Н. Холла представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнение эмоционального интеллекта у выпускников физ-мат. классов  

и в контрольной группе (критерий Манна—Уитни) 

Показатели эмоционального ин-

теллекта 

Средние значения U 

Основная группа (физ-

мат. классы), N = 49 

Контрольная группа,  

N = 40 

M σ M σ 

Эмоциональная осведомленность 8,8 2,78 12,2 3,08 417** 

Управление  12,1 2,57 12,6 3,09 904 

Самомотивация 10,82 1,57 11,8 1,9 681** 

Эмпатия 6,79 2,41 10,6 2,19 255,5** 

Распознавание 6,88 1,96 11,18 1,74 103,5** 

Общий показатель 45,33 5,83 58,38 6,29 101** 

Примечание: «*» — р ≤ 0,05; «**» — р ≤ 0,01. 

Из табл. 3 следует, что все аспекты эмоционального интеллекта, диагностируемые мето-

дикой Н. Холла, а также общий показатель в основной группе получили более низкие значе-

ния, чем в контрольной (р ≤ 0,01). Исключение составила только шкала управления своими 

эмоциями, которая характеризует способность к эмоциональной гибкости. Если в контроль-

ной группе все средние показатели соответствуют среднему уровню, то у выпускников фи-

зико-математических классов средние значения по шкалам эмпатии и распознавания чужих 

эмоций находятся на низком уровне. Итак, основная группа нашего исследования, демон-

стрируя склонность к компьютерной зависимости, в соответствии с имеющимися в литера-

туре данными, обнаружила более низкие показатели эмоционального интеллекта, следова-

тельно, выпускники физико-математических классов должны чаще испытывать трудности в 

общении. Наши наблюдения показывают, что члены основной группы имеют прочные и дли-

тельные контакты преимущественно со своими одноклассниками или коллегами и редко 

включают в круг своего близкого общения новых людей. 

Далее мы рассчитали корреляции между склонностью к разным видам зависимости и ас-

пектами эмоционального интеллекта (табл. 4 и 5). 

Как видим, в основной группе обнаружено 8 статистически значимых корреляций между 

склонностью к разным видам зависимости и аспектами эмоционального интеллекта, в том 

числе три — высокозначимые (р ≤ 0,01). Как и следовало ожидать, в основном корреляции 

обратные. 

Из табл. 5 следует, что в отличие от основной группы в контрольной склонность к разным 

видам зависимости и аспекты эмоционального интеллекта связаны слабо: значимых корре-

ляций заметно меньше — всего три, и нет ни одной высокозначимой. 
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Таблица 4 

Корреляции между склонностью к разным видам зависимости и аспектами  

эмоционального интеллекта у выпускников физико-математических классов  

(коэффициент корреляции Спирмена) 

Аспекты ЭИ Эмоциональ-

ная осведом-

ленность 

Управление 

эмоциями 

Самомоти-

вация 

Эмпатия Распознава-

ние чужих 

эмоций 

Общий 

балл ЭИ Виды  

зависимости 

Алкогольная  0 –0,1 0,02 –0,1 0 –0,12 

Телевизионная  0,27 –0,14 –0,02 –0,06 0,1 –0,02 

Любовная –0,09 0,07 0,04 0,1 0,05 0,07 

Игровая –0,44** –0,02 0,1 –0,06 –0,11 –0,25 

От межполовых 

отношений 

–0,25 –0,31* –0,21 0 0 –0,36* 

Пищевая –0,1 0 0,06 0,06 –0,04 0,04 

Религиозная 0,02 –0,13 –0,1 0,02 0,12 –0,08 

Трудовая 0,12 0,09 0,11 –0,02 –0,09 0,08 

Лекарственная –0,2 –0,05 –0,14 –0,08 0,11 –0,18 

Компьютерная 0,27 –0,2 –0,19 0,04 0,35* 0,07 

От курения –0,02 0,06 0,12 0,02 –0,33* –0,11 

От ЗОЖ 0,39** –0,37** –0,36* 0,13 0,21 –0,02 

Наркотическая 0,09 0,02 0,01 0,17 –0,05 0,01 

Примечание: «*» — р≤0,05; «**» — р≤0,01. 

Таблица 5 

Корреляции между склонностью к разным видам зависимости и аспектами эмоцио-

нального интеллекта в контрольной группе (коэффициент корреляции Спирмена) 

Аспекты ЭИ Эмоциональ-

ная осведом-

ленность 

Управление 

эмоциями 

Самомоти-

вация 

Эмпатия Распознава-

ние чужих 

эмоций 

Общий 

балл ЭИ Виды  

зависимости 

Алкогольная  –0,07 –0,07 –0,04 0,21 0,1 –0,2 

Телевизионная  –0,05 0,04 –0,08 0,08 –0,03 –0,08 

Любовная 0 0,03 –0,02 0,25 0,03 –0,01 

Игровая 0,15 0,04 0,04 0,07 0,29 0,22 

От межполовых 

отношений 

0,36* –0,27 –0,09 0,17 –0,14 –0,03 

Пищевая 0,23 0,19 0,27 0,26 0,1 0,39* 

Религиозная –0,05 0,21 0,27 0,03 0,02 0,08 

Трудовая –0,1 0,04 0 –0,06 0,31* –0,01 

Лекарственная 0,1 0,1 0,13 0,26 –0,3 –0,02 

Компьютерная 0,11 0,28 0,18 0,15 –0,28 0,13 

От курения –0,08 0,06 0,12 0,12 0,09 0 

От ЗОЖ 0,08 0,04 0 0 0,1 0,06 

Наркотическая –0,09 –0,12 0,06 0,07 –0,24 –0,11 

Примечание: «*» —  р≤0,05. 
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Результаты корреляционного анализа позволяют рассматривать эмоциональный интеллект 

выпускников физико-математических классов как мишень коррекционно-профилактической 

работы для снижения склонностей к зависимостям, прежде всего — к игровой. Здесь, правда, 

следует отметить, что профилактика аддиктивного поведения у современной молодежи — 

весьма трудная и ответственная деятельность, требующая от специалиста высокой квалифи-

кации и тщательного планирования [3], а для работы с рассматриваемой категорией молодых 

людей, в силу их высокого интеллекта, развитого критического мышления и нонконфор-

мистских установок, это особенно важно. 

Выводы 
1. Юноши и молодые мужчины, выпускники физико-математических классов, чаще своих 

сверстников, получающих или получивших высшее образование, имеют склонность к одно-

му или нескольким видам аддиктивного поведения. 

2. Юноши, выпускники физико-математических классов, наиболее склонны к следующим 

видам аддиктивного поведения: трудоголизму, игровой и компьютерной зависимости, а мо-

лодые мужчины, выпускники этих классов, склонны к трудоголизму и компьютерной зави-

симости. 

3. Юноши и молодые мужчины, выпускники физико-математических классов, имеют не-

сколько сниженный уровень эмоционального интеллекта, наиболее низкие показатели обна-

ружены для эмпатии и распознавания чужих эмоций. 

4. В группе юношей и молодых мужчин, выпускников физико-математических классов, 

обнаружены множественные значимые корреляционные связи, в основном — отрицатель-

ные, между склонностью к различным зависимостям и аспектами эмоционального интеллек-

та, что позволяет рассматривать развитие эмоционального интеллекта этой группы как сред-

ство снижения склонности к аддиктивному поведению. 

Перспективными направлениями исследований по данной теме нам представляются изу-

чение вопроса о том, насколько полученные результаты справедливы в отношении юношей и 

молодых мужчин со склонностями к работе в сфере физики и математики и достижениями в 

ней, не обучавшихся в профильных классах, и апробация технологии профилактики аддик-

тивного поведения учащихся и выпускников физико-математических классов. 

Ограничения исследования 
Полученные результаты не дают представления о склонности к аддиктивному поведению 

выпускниц физико-математических классов. Кроме того, опросниковый метод определения 

склонности к зависимостям вследствие давления на респондентов фактора социальной жела-

тельности может приводить к некоторому занижению баллов. В нашем исследовании мы 

применяли включенное наблюдение и биографический метод как средство выявления гру-

бых искажений ответов, однако дозированное искажение ответов полностью исключать 

нельзя. 
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Главное направление социальной политики в России — это деинституционализация 

детей, помещенных в учреждения вследствие разлучения с родителями. В последнее 

десятилетие проводится реформирование системы учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей: смена ведомственной принадлежности, 

улучшение условий жизни, дополнительные функции и пр. Семейное устройство де-

тей-сирот, профилактика социального сиротства привели к существенному сокраще-

нию числа детей в условиях институционализации (32 тысячи чел. в 2024 г.), и одним 

из актуальных вопросов сегодня является целесообразность создания единой модели 

организации (ЕМО) для данной категории детей и возможность объединения с други-

ми учреждениями, работающими с детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-

ации. Вместе с правовыми и организационными проблемами создания ЕМО возникает 

вопрос о совместимости детей с разным правовым статусом, медицинскими диагно-

зами, образовательными и социальными потребностями в одной воспитательной 

группе или одном учреждении. В статье представлены результаты оценки социально-

психологических последствий внедрения ЕМО с точки зрения руководителей органи-

зации (N = 176 чел.) и педагогов-психологов (N = 119 чел.), показаны возможные рис-

ки при объединении учреждений. 
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The main direction of social policy in Russia is the deinstitutionalization of children placed 

in institutions as a result of separation from their parents. In the last decade, the system of 

institutions for orphans and children left without parental care has been reformed: change of 

departmental affiliation, improvement of living conditions, additional functions, and so on. 

Family placement of orphans and prevention of social orphanhood have led to a significant 

reduction in the number of children in institutionalized settings (32 thousand in 2024) and 

one of the pressing issues today is the expediency of creating a Unified model organization 

(UMO) for this category of children and the possibility of combining it with other institu-

tions working with children in difficult life situations. Together with the legal and organiza-

tional problems of creating a UМО, there is a question of compatibility of children with dif-

ferent legal status, medical diagnoses, educational and social needs in one educational group 
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or one institution. The article contains the results of the assessment of the socio-

psychological consequences of the introduction of UMO from the point of view of organiza-

tion managers (N=176 people) and psychologists (N=119 people), and possible risks when 

merging institutions. 

Keywords: orphans, children left without parental care, organization for orphans, unified 

model, teacher-psychologist, children temporarily separated from their parents. 
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Введение 
В 2024 г. ЮНИСЕФ опубликовал статистику по численности детей, проживающих в 

учреждениях интернатного типа вследствие разлучения семей и помещения детей в детские 

учреждения в Европе: 337287 детей, т. е. примерно 277 детей на каждые 100 000 детей, что 

почти в три раза больше, чем в среднем по миру (102 ребенка на 100 000 детей) [10]. 

Анализ международных источников показал разнообразие общих и специализированных 

учреждений для детей, разлученных с родителями. Так, в Европе — это учреждения, как 

правило, небольшие по размеру, функционирующие в рамках общин и муниципалитетов 

[10]. В Армении уход за ребенком осуществляется в общих и специальных (специализиро-

ванных) учреждениях социальной защиты населения. В Таджикистане формой устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, является детский дом семейного типа, а также 

распространено направление детей-сирот в качестве воспитанников воинских частей [16]. В 

Китае действует около 4500 детских домов, которые практически все находятся в сельской 

местности. В стране существуют специальные организации для детей, чьи родители осужде-

ны и у которых нет другой семьи или опекунов, а также специализированные реабилитаци-

онные центры для детей с нарушением слуха, родители которых не могут себе позволить 

сделать операцию и воспитывать недееспособного малыша [1; 22]. В Африке, несмотря на 

отсутствие практики институционализации детей-сирот, после эпидемии ВИЧ в 1980-х гг. 

наблюдался резкий рост числа учреждений для детей, разлученных с родителями [23]. Ис-

следование источников на предмет финансирования учреждений для детей показало, что в 

странах, ранее входивших в состав СССР [24], в Центральной и Восточной Европе [1], Китае, 

как правило, интернатные учреждения находятся в государственной собственности. В то же 

время в Центральной Африке большинство учреждений находятся в частной собственности 

и обычно принадлежат негосударственным или религиозным организациям [25]. 

Исследование Конвенции о правах ребенка, членом которой является Россия, выявляет 

несколько значительных аспектов, касающихся «обязательства государств по защите ребен-

ка, оставшегося без заботы своих родителей» [19]: 
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1. помещение ребенка в учреждение предусмотрено как последний вариант замещающего 

ухода; 

2. предусматривается обоснование необходимости такого помещения; 

3. помещение возможно только в предназначенное (соответствующее) для ухода за детьми 

учреждении, отвечающее физическим, психическим и иным потребностям ребенка [19]. 

Данные аспекты, указывающие на соответствующий характер организаций и их предна-

значенность именно для ухода за детьми, означают, что учреждения не должны носить обще-

го назначения для разных категорий граждан, быть непрофильными, смешанными, не зани-

мающимися профессионально уходом за детьми [25]. 

Кроме структурных, кадровых и финансовых аспектов функционирования учреждений 

для детей, разделенных с родителями, важным фактором является создание среды, способ-

ствующей благополучию и всестороннему развитию ребенка. Анализ российских и ино-

странных источников показывает наличие значительного количества работ, посвященных 

исследованию особенностей развития детей в условиях институционализации; в результате 

этих исследований были выявлены проблемы психологической травматизации, психиатриче-

ские диагнозы, трудности социализации и обучения, что требует оказания детям специализи-

рованной помощи или проведения реабилитации [5; 12; 20; 21; 25; 26]. 

В России численность детей-сирот в условиях институционализации составляет 32 тысячи 

или 100 детей на 100000 детского населения. 

Основные категории воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее — ОДС): подростки, сиблинги и дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее — ОВЗ), включая инвалидность (в ряде регионов доля может дохо-

дить до 80%.). По состоянию на 1 марта 2024 г. на территории Российской Федерации осу-

ществляли деятельность 932 ОДС, из них: 605 — подведомственны органам исполнительной 

власти в сфере социальной защиты; 309 — в сфере образования; 11 — в сфере здравоохране-

ния; 7 — частные негосударственные организации. 

На протяжении последнего десятилетия проводится работа по реформированию ОДС. 

Очередной этап закончился к началу 2024 г. — объединение под единым ведомством орга-

нов опеки и попечительства и ОДС, в результате сегодня около 30% организаций находятся в 

подчиненности региональных министерств (департаментов) просвещения, остальные — в 

подчинении министерств социального развития. На очереди — обоснование необходимости 

создания единой модели организации для детей-сирот (далее ЕМО). При этом на первый 

план выходят правовые, организационные, финансовые и кадровые проблемы. Но не менее 

важными являются вопросы о совместимости разных категорий детей, находящихся кругло-

суточно в организациях. 

С этой целью было проведено исследование, которое показало отношение руководителей 

и педагогов-психологов организаций для детей-сирот, реабилитационных центров к совмест-

ному проживанию, воспитанию, реабилитации детей разных категорий. 

Организация, методы и методики исследования 
В рамках исследования был проведен анализ документов и нормативно-правовых актов, 

регулирующих основания помещения детей-сирот в ОДС и требования к ним [9; 11], разра-

ботано понятие единой модели организации. Это организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая направлена на создание условий, обеспечива-

ющих полноценное развитие и социализацию детей вне зависимости от их возраста, состоя-
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ния здоровья, особенностей развития и оснований помещения, в которой отсутствует разде-

ление по типам услуг (медицинские, образовательные, социальные), поддерживающая прин-

ципы: 

• нахождения ребенка в одной ОДС (без перевода) совместно с сиблингами; 

• психолого-педагогического сопровождения на всех этапах жизни ребенка, способствую-

щего его успешному развитию и социализации. 

Для оценки социально-психологических аспектов формирования единой модели органи-

зации был проведен опрос руководителей и специалистов ОДС. Метод анкетирования позво-

лил собрать данные о восприятии респондентами текущей системы, предложения по ее 

улучшению, а также выявить существующие проблемы и барьеры. Опрос проводился с ис-

пользованием дистанционных форм на платформе «Анкетолог», был добровольным и ано-

нимным. 

Исследование базировалось на комплексном подходе, сочетая как количественные (ча-

стотный анализ), так и качественные методы. Это позволило выявить основные тенденции по 

вопросам: 

• какие категории детей целесообразно размещать в одной группе с условно нормотипич-

ными детьми-сиротами; 

• какие категории детей и подростков нецелесообразно воспитывать в одной группе, но 

можно объединить в одной организации; 

• какие категории детей и подростков нецелесообразно размещать в одной организации. 

Выборка 

В опросе приняли участие:  

• 119 психологов и педагогов-психологов из 53 субъектов Российской Федерации. 76% 

опрошенных имеют психолого-педагогическую направленность профессиональной подго-

товки; 

• 176 руководителей ОДС, социально-реабилитационных центров из 63 субъектов Россий-

ской Федерации, деятельность которых отвечает концепции единой модели организаций 

полностью или частично. 

Результаты 
В организациях, которые могут войти в ЕМО, находятся следующие категории детей: 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещенные в организацию 

под надзор [9; 14]; 

• дети, временно помещенные в организацию по заявлению законных представителей, в 

случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 155.1 СК РФ (в целях получения детьми ме-

дицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения вре-

менного проживания детей в течение периода, когда родители, усыновители либо опеку-

ны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 

отношении ребенка) [15]; 

• дети, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции, нуждающиеся в социальной реабилитации, в случаях, предусмотренных статьей 13, 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона № 120-ФЗ [17]; 

• дети с психическими расстройствами, частично или полностью утратившие способность к 

самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. 
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Анализ показал, что сегодня в ряде регионов сложилось несколько типов моделей, объ-

единяющих разные социальные организации, например, все ОДС объединяются в центр со-

действия семейному воспитанию или ОДС являются структурными подразделениями об-

ластного реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Данные частотного анализа ответов респондентов на вопрос, как они относятся к совмест-

ному помещению в одну группу нормотипичных детей-сирот, детей с тяжелой инвалидно-

стью, находящихся в ТЖС и/или СОП, с расстройствами поведения, употребляющих ПАВ, 

несовершеннолетних после воспитательной колонии, а также детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Частотное распределение мнений респондентов о совместном проживании  

детей различных категорий в одной группе организации (в %) 

Утверждения Педагоги-

психологи 

Руководи-

тели 

Считаю, что это пойдет на благо всем детям, так как для всех детей 

должны быть созданы равные условия для жизни и воспитания 

13 12 

Считаю, что это позитивно отразится на всех детях, так как это рас-

ширит их возможности интеграции в различные социальные среды 

8 9 

Считаю, что детей с тяжелой инвалидностью лучше воспитывать 

там, где созданы для них специальные условия 

85 77 

Считаю, что дети с расстройствами поведения, употребляющие ПАВ, 

должны сначала пройти комплексную реабилитацию и только в слу-

чае стойкой ремиссии возвращаться в организацию 

79 83 

Считаю, что младенцев и детей раннего возраста надо воспитывать 

там, где созданы для них специальные условия, так как у подавляю-

щего числа детей патология центральной нервной системы и они 

нуждаются в особых программах абилитации 

75 66 

Считаю, что проживание детей-сирот и «домашних» детей в одной 

группе травмирует детей, не имеющих родных 

14 18 

Таким образом, сторонники ЕМО составляют 21% (вопросы 1 и 2) от всех опрошенных, 

считая, что можно создать равные условия для всех воспитанников и это позитивно отразит-

ся на них, расширит возможности их интеграции в различные социальные среды. Однако 

большее число респондентов считают, что есть категории детей, которые целесообразно и не 

целесообразно объединять в одной группе и/или организации. 

Категории детей, которых целесообразно размещать в одной группе с условно нор-

мотипичными детьми-сиротами 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, которые проживают в 

организации по заявлению родителей (трехсторонний договор) (дети в ТЖС и СОП) [4]. Аб-

солютное большинство информантов (86%) считают это возможно, ссылаясь на опыт орга-

низации: «Считаю, что проживание детей-сирот и “домашних” детей в одной группе не 

травмирует их, так как в нашем учреждении эта практика реализуется и, по наблюдению, в 

коллективе воспитанников складываются хорошие взаимоотношения, преобладает благопри-

ятный психологический микроклимат»; «После того как “домашние” дети возвращаются в 
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кровную семью, они поддерживают связь с воспитанниками и педагогическим коллекти-

вом». 

Полнородные и неполнородные братья и сестры. Целесообразно в одной группе объеди-

нять сиблингов, независимо от возраста, состояния здоровья (исключение составляют братья 

и сестры, нуждающиеся в постоянной специализированной медицинской помощи, или спе-

циальном уходе). Как правило, в сиблинговых группах более высокий уровень конфликтно-

сти, ревности, конкуренции, жесткие границы между группой и детским коллективом. Кон-

фликты между сиблингами даже в самых благополучных семьях считаются психологами и 

психиатрами нормой. При этом сиблинговые отношения крайне важны для детей, особенно 

оставшихся без попечения родителей. Это одна из самых продолжительных связей из близ-

ких отношений между людьми. Независимо от их эмоционального оттенка (теплые, фор-

мальные, конфликтные и пр.), часто они продолжаются дольше других межличностных от-

ношений (дружеских, супружеских, детско-родительских), создают общий опыт жизни бра-

тьев и сестер, начиная с раннего детства и до преклонного возраста [18]. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью с первой степенью ограничений [10]. По мнению специали-

стов, «инклюзивное воспитание детей с легкими ограничениями при наличии специализиро-

ванной профессиональной поддержки может стать триггерным механизмом их развития». 

Категории детей и подростков, которых нецелесообразно воспитывать в одной груп-

пе, но можно объединить в одной организации 

Дети с ОВЗ и инвалидностью со 2 и 3-й степенями ограничения, которые нуждаются в 

специализированной медицинской, педагогической и психологической помощи. По мнению 

85% респондентов, детей с тяжелой инвалидностью лучше воспитывать там, где созданы для 

них специальные условия. Воспитание детей с подобными ограничениями может негативно 

повлиять как на условно здоровых детей, так и на детей с инвалидностью. Условно здоровый 

ребенок может чувствовать стресс или подавленность из-за необходимости постоянного 

внимания и ухода за детьми с тяжелыми нарушениями, что может негативно сказаться на его 

собственном эмоциональном состоянии. Они могут страдать от дефицита внимания, так как 

воспитатели и другие работники организации будут загружены уходом за детьми с инвалид-

ностью. Сами дети с инвалидностью могут сталкиваться с физическим и психологическим 

буллингом, находиться в изоляции. Для всех воспитанников такой инклюзивной группы вос-

питательная среда станет деструктивной. Для удовлетворения потребности во внимании по 

каналам подражания у условно здоровых детей будет наблюдаться регресс в поведении и 

развитии. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, младенческого и раннего возраста. Абсо-

лютное большинство опрошенных специалистов (75%) считают, что младенцев и детей ран-

него возраста надо воспитывать там, где созданы для них специальные условия, так как у по-

давляющего числа детей есть патология центральной нервной системы и они нуждаются в 

особых программах абилитации [8]. 

Младенцы, дети раннего возраста и более старшие дети, включая подростков, имеют раз-

ные физические, эмоциональные и когнитивные потребности. Психотравмированные воспи-

танники не отличаются психологической устойчивостью, легко раздражаются, склонны к 

импульсивным поступкам. Нахождение в одной группе может стать опасным для маленьких 

детей. Воспитанники младенческого и раннего возраста требуют большего временного и 

эмоционального внимания со стороны воспитателей. Это может негативно сказаться на более 

старших детях, которым также необходимы внимание и поддержка. 
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Дети и подростки с девиантным поведением. Дети и подростки, склонные к асоциально-

му поведению, включая побеги из организации и бродяжничество, мелкое хулиганство и во-

ровство, нуждаются в индивидуализированном и комплексном подходе, учитывающем осо-

бенности их поведения, эмоционального состояния и социального окружения, в специали-

стах, владеющих компетенциями в области девиантологии и профилактики антисоциального 

поведения [2]. 

Категории детей и подростков, которых нецелесообразно размещать в одной органи-

зации 

Дети с расстройствами поведения (психиатрический диагноз). Термин «расстройства по-

ведения» (РП) используется для обозначения повторяющихся, устойчивых на протяжении 

более 6 месяцев поведенческих образцов, несоответствующих социальным нормам. РП явля-

ется наиболее распространенным диагнозом детской психиатрии. У девочек пик приходится 

на 12—13 лет; у мальчиков — на 8—9 лет. Поведенческие расстройства имеют три основных 

проявления: нежелание повиноваться взрослым; агрессивность (хулиганство, вандализм, 

грабеж, разбой, убийства и пр.); антисоциальная направленность/активность, нарушающая 

права окружающих, причиняющая вред собственности, личности (воровство, махинации, ха-

керство и др.). Дети с РП часто спорят со взрослыми, гневаются, не контролируют эмоции, 

склонны переносить вину на другого человека, обидчивы, не подчиняются правилам и тре-

бованиям, целенаправленно досаждают окружающим, мстят. Часто отмечается стремление к 

разрушению, повреждению чужих вещей. Подростки с РП провоцируют драки, устраивают 

поджоги, проявляют жестокость по отношению к людям, животным, прогуливают школу. 

Иногда развиваются депрессивные состояния, совершаются попытки самоубийства, наносят-

ся самоповреждения. Для работы с такими детьми необходимы специалисты, владеющие 

специальными профессиональными компетенциями в области детской и подростковой пси-

хиатрии или клинической и специальной психологии. 

Возвращать подростка с антисоциальным поведением, имеющим судимость, в организа-

цию, тем более включать его в группу с условно нормативными воспитанниками, как прави-

ло, нецелесообразно и опасно. Дети с уголовным прошлым станут фактически отрицатель-

ными лидерами для нормотипичных детей, которые попадут под влияние маргинальной суб-

культуры. Их совместное проживание ставит под угрозу психическое и соматическое здоро-

вье нормотипичных детей, приведет к стрессовым ситуациям, которые спровоцируют само-

вольные уходы. Эта категория подростков очень нуждается во всесторонней помощи, в ре-

социализации, но в других условиях. 

Дети и подростки, употребляющие ПАВ. По мнению абсолютного большинства опро-

шенных специалистов (79%) ОДС, социально-реабилитационных центров, такие дети могут 

воспитываться в одной группе с условно нормативными детьми только в случае стойкой ре-

миссии после прохождения комплексной реабилитации. 

В условиях организации такие дети активно вовлекают в употребление ПАВ других вос-

питанников. Их поведение является триггером формирования зависимого поведения у вос-

питанников, как в группе, так и в организации в целом. Это создает ситуацию опасности, так 

как воспитанники психологически готовы к формированию такой зависимости: многие вос-

питывались в семьях, где родители страдали алкоголизмом или наркоманией, и считают упо-

требление ПАВ нормой; переживают незавершенную психическую травму, что способствует 

повышению тревожности, неадекватной самооценке, агрессии в межличностном общении, 

низкому уровню саморегуляции, самоуправления, самоконтроля, а также эмоционального и 
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социального интеллекта. Поэтому воспитанники, употребляющие ПАВ, должны быть пере-

ведены в специализированные реабилитационные центры до полной ремиссии, где им ока-

жут помощь подготовленные специалисты в области психологии, педагогики, социальной 

работы и здравоохранения. 

Риски. Опрошенные педагоги-психологи указали на риски, возникающие при переходе 

ОДС на ЕМО. 

72% указали, что такой переход снизит эффективность психологической помощи в связи с 

чрезмерным расширением должностных обязанностей и направлений работы психолога. 

56% обеспокоены невозможностью оказывать необходимую специализированную помощь 

всем детям. 

42% переживают из-за возникновения ситуаций, связанных с нарушениями физической и 

психологической безопасности ребенка в связи с большим количеством детей, отсутствия 

специальной подготовки. 

Каждый третий респондент считает, что работа в ЕМО даст рост частоты ситуаций бул-

линга в организации в целом (30%), буллинга в отношении детей-инвалидов (32%), стать 

причиной распространения и употребления ПАВ в организации (29%), криминализации по-

ведения воспитанников (27%). 

При переходе работы организации на ЕМО подавляющее большинство специалистов 

(87%) считают, что необходимо расширить штат психологов, педагогов-психологов, ввести в 

него специалистов узкой направленности: клинического психолога, нейропсихолога, психо-

терапевта, реабилитолога; снизить нагрузку на одного специалиста; пересмотреть цикло-

грамму рабочего времени, добавить время на супервизию сложных случаев. 

Около половины опрошенных (46,8%) полагают, что им могут помочь курсы повышения 

квалификации, и считают необходимым внедрение в образовательный процесс цифровых 

технологий для создания единой методической базы и профессиональной поддержки специ-

алистов. 

Обсуждение 
Тенденции последнего десятилетия — сокращение числа детей-сирот, изменение контин-

гента воспитанников в организациях (в основном это трудноустраиваемые на семейное вос-

питание воспитанники), ориентация работы специалистов на сохранение кровной семьи для 

ребенка — обусловили необходимость изменений в организациях в сфере профилактики со-

циального сиротства. 

Проведенный опрос (176 организаций в 63 регионах) показал, что в 95% организаций все 

группы являются разновозрастными, в 61% — все группы инклюзивные, в 18% — имеются 

группы для детей с психическими расстройствами, в 14% — имеются группы для детей с 

ограничениями в передвижении, маломобильные, в 9% — имеются группы для детей с пал-

лиативным статусом. Имеющийся опыт позволяет охватить все вопросы совместного прожи-

вания разных категорий детей и реализации полномочий организаций. 

Результаты проведенного исследования показывают сложность и многослойность вопроса 

создания и функционирования ЕМО, и объединения в ее рамках различных категорий детей-

сирот и детей, семьи которых находятся в ситуациях ТЖС и СОП. 

Мнения респондентов о целесообразности ЕМО в целом положительные, но с определен-

ными ограничениями, в том числе при условии решения правовых, материально-технических 

и кадровых вопросов. Респонденты отмечают, что создание психологически комфортной 
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среды — ключевой элемент успешной интеграции детей — зависит от «совместимости» раз-

ных категорий детей по правовому статусу, здоровью, особенностям развития и поведения, а 

также от профессиональной подготовленности воспитателей, педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, наличия «узких» специалистов, физической и психологической возмож-

ности выполнять дополнительный объем работы. 

Разработка ЕМО позволяет поднять давно обсуждаемую тему, которую можно отнести к 

латентной, — о помещении в воспитательные группы подростков, вернувшихся из мест ли-

шения свободы, употребляющих ПАВ, и детей других категорий, приносящих с собой асо-

циальную субкультуру. По мнению 85% респондентов, интеграция этих категорий может со-

здать неблагоприятные условия не только для самих детей, но и для их окружения. Число 

таких детей не так велико, но для них нужны принципиально другие условия воспитания. 

Большинство специалистов согласны с тем, что сиблинговые группы могут способство-

вать более тесным связям между воспитанниками, формировать родственные отношения да-

же несмотря на возможные конфликты. Однако существуют острые противоречия по вопро-

сам совместного проживания нормотипичных братьев и сестер с сиблингами, имеющими тя-

желые нарушения развития, склонными к девиантному поведению, включая зависимость от 

ПАВ. 

Несмотря на существующие риски и вызовы, важно отметить, что интеграция детей-сирот 

в рамках одной организации с другими категориями важна и реальна в ближайшей и средне-

срочной перспективе. Эффективные практики, имеющиеся в ряде организаций в субъектах 

Российской Федерации, могут послужить основой для формирования оптимальной ЕМО, 

учитывающей множественные аспекты. 

Заключение 
Несмотря на политику деинституционализации, численность детей, остающихся без попе-

чения родителей, в организациях и число самих организаций растут во многих странах по 

разным причинам. Сами организации могут быть специализированными или общими для 

всех категорий детей, небольшими фостеровскими семьями и семейными детскими домами. 

Стали появляться исследования, показывающие возможности организаций создать условия 

для полноценного развития воспитанников [13]. 

Россия активно развивает семейные формы устройства детей-сирот, что позволило суще-

ственно сократить численность детей-сирот, находящихся под надзором в учреждениях, и 

создать в них условия, приближенные к семейным [9]. 

Главным фокусом социальной политики сегодня является ориентация на сохранение 

кровной семьи для ребенка и возвращение ребенка, временно или постоянно разлученного с 

родителями, в свою семью. Объединение ресурсов разных детских организаций, усилий спе-

циалистов в рамках единой модели позволит повысить эффективность работы с детьми раз-

ных категорий, сделать ее семейно ориентированной. 

Как показало проведенное исследование, не может быть механического слияния разных 

организаций в ЕМО — необходимо решать правовые, организационные вопросы, создавать 

необходимую материально-техническую базу для детей с особыми возможностями. 

Каждый шаг в реформировании ОДС надо оценивать через последствия принятых реше-

ний и в первую очередь психологических — целесообразность объединения детей с разными 

социально-психологическими проблемами и потребностями с учетом мнения самих детей. 
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Для принятия окончательных решений необходимо проводить исследования по оценке 

благополучия детей в разных ситуациях институционализации, социально-психологических 

рисков при выборе стратегий создания новых организаций [6; 7]. 
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