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Перед вами очередной номер «Российского девиантологического 
журнала». 

Открывает номер раздел «Методология изучения девиантного поведе-
ния», в котором представлено совместное исследование авторов из России 
и Беларуси «Механизмы формирования девиантного поведения в совре-
менных социокультуральных условиях», посвященное описанию и анали-
зу девиантного поведения молодежи в условиях интенсивного развития 
информационно-коммуникационных технологий, облегчающих и упро-
щающих взаимодействие молодежи. Результатом исследования выступает 
описание и характеристика современных социокультуральных условий, 
с  которыми связаны изменения норм поведения. В качестве основных 
причин указаны нарастающая в настоящее время аномия, последствия 
происшедшей информационно-коммуникационной революции и после-
дующего разлома поколений. При этом акцентируется внимание на вы-
соком уровне базальной тревоги, приводящей к эмоциональному напря-
жению, способствующему формированию сверхценных идей. Понимание 
механизмов этих тенденций имеет теоретическое и практическое значение 
для профилактики девиантного поведения, а также при проведении кон-
сультативной, психокорректирующей и психотерапевтической работы.

В раздел «Психологические исследования девиантного поведения» 
включены четыре исследования. В статье «Социально-психологический анализ основных проблем психологии 
правовых отношений» проанализированы два социально-психологических аспекта формирования правовых от-
ношений. Первый аспект – это взаимосвязь психики и права, второй аспект – связь права с моралью и нрав-
ственностью. Единство права, морали и нравственности определяется необходимостью не только правовой, но 
и морально-нравственной регуляции поведения. Социально-психологический анализ показывает, что структура 
правовых отношений складывается из когнитивных, коммуникативных и поведенческих составляющих.

Статья «Социально-психологические и личностные показатели экстремистской активности представителей 
околофутбольного движения» посвящена изучению социально-психологических и личностных маркеров экстре-
мистской активности представителей околофутбольного движения; решаются научно-исследовательские задачи, 
связанные с выявлением и системным анализом факторов-показателей, позволяющих охарактеризовать экстре-
мизм как социально и юридико-психологическое явление; индивидуально-психологическим анализом личности 
экстремиста в контексте определенного вида его деятельности – околофутбольного движения; с определением 
отношения представителей молодого поколения к движению футбольных фанатов, их деятельности и мировоз-
зрения; с выяснением оптимальных социально-психологических и организационно-правовых способов противо-
действия данному типу экстремистской активности. 

В следующем материале представлены результаты исследования факторов риска девиантного (общественно 
опасного) поведения при проведении профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних 
дел, предложены рекомендации по повышению эффективности выявления факторов риска девиантного поведения 
в рамках профессионального психологического отбора у кандидатов на службу в органы внутренних дел, включаю-
щие расширение практики использования медицинских (наркологических и психиатрических) методов объектив-
ной оценки выявления факторов риска девиантного поведения, совершенствование критериев факторов риска.

Исследование «К проблеме вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий» проведено для обоснования актуальности изучения психоло-
гических факторов субъективного и объективного порядка, способствующих вовлечению несовершеннолетних 
в деструктивную деятельность посредством информационно-коммуникационных технологий. Полученные в ходе 
исследования результаты позволят восполнить существующий пробел и повысить эффективность работы с несо-
вершеннолетними по предупреждению девиаций.

Материалы раздела «Педагогические исследования и профилактика девиантного поведения» представляют по-
зиции авторов из России и Казахстана.

Авторами статьи «Гендерные особенности проявления фаббинга у курсантов образовательных организаций 
высшего образования МВД России» представлены результаты исследования феномена фаббинга как пренебре-
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жительного отношения к кому-либо в социальной среде, когда партнер сосредоточивает все внимание на своем 
мобильном телефоне. Фаббинг значительно снижает качество общения и удовлетворенность отношениями в ди-
адической беседе. В статье рассматривается привлекательная, но все еще ограниченная область исследований, 
изучающая феномен фаббинга в образовательных организациях МВД России.

Автор следующего исследования утверждает, что одним из актуальных вопросов превентивной педагогики 
является анализ затруднений и ошибок, возникающих у педагогов в процессе профилактики девиантного пове-
дения. Новизна исследования заключается в систематизации трудностей и ошибок педагогов при профилактике 
девиантности школьников; в получении нового фактологического материала, значимого для оптимизации профи-
лактики девиантного поведения. Практическая значимость результатов исследований заключается в уточнении 
научных категорий и понятий, развивающих представление об условиях эффективности профилактики девиант-
ного поведения; конкретизации девиантологической компетентности педагогов. 

Автор статьи «Организационно-педагогические условия формирования нравственных ценностей у курсан-
тов вузов МВД Республики Казахстан для профилактики коррупционного поведения» утверждает, что в эпоху 
реформирования правоохранительной системы важно обратить внимание на качество и содержание личност-
ных структур выпускников ведомственных учебных заведений. Основу философии полицейской деятельности 
в Казахстане сегодня составляет идея о помогающем сотруднике полиции, который полностью соответствовал 
бы потребностям общества и требованиям государства. Одно из главных требований к полиции современного 
Казахстана – устойчивость к коррупции. Автор рассматривает некоторые проблемные вопросы ведомственного 
образования, затрудняющие процесс выработки нравственных ценностей у обучающихся, обосновывает усло-
вия, при которых процесс формирования нравственных ценностей может быть более эффективным; описывает 
модель формирования у курсантов нравственных ценностей, которая может быть использована в учебно-воспи-
тательном процессе вуза. 

Раздел «Криминологические исследования девиантного поведения» представлен двумя исследованиями. Ав-
торский коллектив статьи «Деструктивная деятельность в социальных сетях, направленная на пропаганду суи-
цидального поведения несовершеннолетних: меры противодействия» рассматривают такую социально значимую 
проблему, как самоубийство несовершеннолетних; приводят статистику за последние три года по количеству су-
ицидов и попыток их совершения, делают акцент на роли социальных сетей в суицидальном поведении несовер-
шеннолетних. Авторами представлен механизм работы самих социальных сетей, а также деятельности деструк-
тивных организаций в них. Объяснена возможность репорта, изложены этапы противодействия деструктивному 
контенту в социальных сетях. Большое внимание уделено участию в превентивной деятельности институтов 
гражданского общества, внесены предложения по развитию и поддержке движения киберволонтеров. 

В статье «Девиантологические аспекты предупреждения половых преступлений, связанных с понуждением 
к действиям сексуального характера и домогательством» рассмотрены социокультурные и правовые подходы 
к предупреждению половых девиаций, связанных с понуждением и домогательством. Автор полагает, что кри-
минализация сексуального домогательства (в том числе харассмента) не отвечает генезису уголовно-правового 
регулирования, а именно: социальной потребности в его запрещенности именно нормами уголовного права, ко-
торое является заключительным аргументом государства в борьбе с антиобщественным поведением. Сформули-
рованные предложения направлены на формирование эффективной уголовной политики в области профилакти-
чески-предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности половой свободы и неприкосновенности 
личности.

Завершает выпуск рецензия на монографию «Профилактика агрессии и деструктивного поведения молодежи: 
анализ мирового опыта» под редакцией А. А. Реана. Автором обоснованы выводы о вкладе исследовательского 
коллектива в изучение психологии агрессии и деструктивного поведения, а также в определение практических 
направлений деятельности и подходов к предупреждению негативных социальных явлений.

Главный редактор – доктор педагогических наук, профессор, 
Академик РАО, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Председатель научно-координационного совета РАО по вопросам семьи 
и детства, Директор Центра социализации, семьи и профилактики 

асоциального поведения Московского педагогического государственного 
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Оригинальная статья

Введение. Статья посвящена описанию и анализу девиантного поведения молодежи в условиях интенсивного 
развития информационно-коммуникационных технологий, облегчающих и упрощающих взаимодействие мо-
лодежи. Актуальность обусловлена необходимостью осмысления значения новых социокультурных факторов 
в формировании девиантного поведения в целях совершенствования мер его профилактики и коррекции. 
Целью исследования выступают характеристика роли сверхценной идеи в развитии деструктивных форм деви-
антного поведения и иллюстрация ее проявлений в современном социокультурном контексте.
Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составляет совокупность теорий 
и концепций девиантного поведения, образующих предметную область девиантологии. Применяются общенауч-
ные методы, используемые для обобщения и систематизации информации о девиантном поведении, его формах 
и их проявлениях. Материалы исследования представляют факты девиантного поведения подростков и молодежи.
Результатом исследования выступает описание и характеристика современных социокультуральных условий, 
с которыми связаны изменения норм поведения. В качестве основных причин указаны нарастающая в настоящее 
время аномия, последствия происшедшей информационно-коммуникационной революции и последующего раз-
лома поколений. При этом акцентируется внимание на высоком уровне базальной тревоги, приводящей к эмоци-
ональному напряжению, способствующему формированию сверхценных идей. Даны описания различных форм 
и проявлений этих идеаторных и аффективных отклонений, включающих возникновение идей с признаками 
экстремизма, увеличение ауто- и гетерогрессии. Понимание механизмов этих тенденций имеет теоретическое 
и практическое значение для профилактики девиантного поведения, а также при проведении консультативной, 
психокорректирующей и психотерапевтической работы. 
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the description and analysis of deviant 
behaviour of young people in conditions of intensive development of information 
and communication technologies that facilitate and simplify the interaction 
of young people. The relevance is determined by the need to comprehend the 
importance of new socio-cultural factors in the formation of deviant behaviour in 
order to improve the measures of its prevention and correction.
The aim of the research is to characterise the role of the supervalue idea in 
the development of destructive forms of deviant behaviour and to illustrate its 
manifestations in the contemporary socio-cultural context.
Methodology and methods of the research. The methodological basis of the 
study is a combination of theories and concepts of deviant behaviour that form the 
subject area of deviantology. General scientific methods used for generalisation 
and systematisation of information on deviant behaviour, its forms and their 
manifestations are applied. The research material covers cases of deviant behaviour 
of adolescents and young people.
The result of the research is a description and characterisation of the contemporary 
socio-cultural context associated with changes in norms of behaviour. The main 
reasons are identified as the current growing anomie, the consequences of the 
information and communication revolution and the subsequent generation 
gap. The authors emphasise the high level of basal anxiety, currently leading to 
emotional tension, which contributes to the formation of supervalues. Various 
forms and manifestations of these ideational and affective abnormalities are 
described, including the emergence of ideas with signs of extremism, and the rise 
of auto- and heterogression. Understanding the mechanisms of these tendencies 
is of theoretical and practical importance for the prevention of deviant behaviour, 
as well as for counselling, psycho-corrective and psychotherapeutic work.

Keywords
deviant behaviour, basal anxiety, supervalue idea, norms of behaviour, forms  
of aggression
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Введение
На рубеже XX–XXI веков произошли разлом пои-

колений и информационно-коммуникационная рево- 
люция (Радаев, 2018). Это явилось основной причи-
ной изменений условий существования, психическо-
го функционирования, поведения. Информационно- 
коммуникационная революция связана с широким 
внедрением, преимущественно среди молодых поко-

лений, смартфонов – мобильных аппаратов, объеди-
нивших телефон и компьютер. Благодаря доступности 
интернета появились новые возможности коммуни-
каций, не ограниченных расстоянием и временем, 
а также легкий доступ к значительному массиву любой 
информации. Рухнули границы между городами, стра-
нами. Появился новый способ достижения сильных 
эмоциональных переживаний путем удовлетворения 
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сенсорной жажды и других влечений с помощью мно-
жества доступных компьютерных игр, успешно конку-
рирующих с привычными, конструктивными прежде 
способами (реальное общение, учеба, искусство, спорт, 
путешествия и пр.).

Жизнь стала более комфортной, однако помимо по-
ложительных последствий этой революции отмечают-
ся и отрицательные. Избыток информации вызывает 
стремление пересмотреть старые нормы. Возникают 
проблемы с усвоением информации, ее структуриро-
ванием, что приводит к повышению уровня базальной 
тревоги. Изменения, происшедшие в последние деся-
тилетия, А. А. Реан оценивает как грандиозные (Реан, 
2015). Сбылось предвидение М. К. Мамардашвили о на-
ступлении времени безнормальности (Мамардашвили, 
2010). По мнению Е. В. Змановской, девиантное пове-
дение в современных социокультурных условиях слу-
жит способом адаптации к хроническому стрессовому 
воздействию1.

Наше время – эпоха постоянных перемен и инно-
ваций, связанных с нарастающей аномией, при кото-
рой старые нормы, традиции отвергаются, а новые еще 
не сформировались2 (Добряков, Фесенко, 2022 и др.). 
Происходят изменения индивидуального сознания, 
вызванные изменением шкалы социальных ценностей, 
позиций и установок личности, ее системы отношений 
(Реан, 2015). Возможность общения через интернет ча-
сто стала у многих предпочтительнее общения в реаль-
ном мире, так как это позволяет скрывать свои эмоции, 
создавать у собеседника ложное представление о себе 
и  своих чувствах, для выражения которых стали ис-
пользоваться условные знаки («эмодзи»). При таком 
общении дистанция между собеседниками лишает их 
многих сопутствующих ощущений, что не только дела-
ет информацию друг о друге значительно беднее, чем 
при реальном общении, но и искажает ее. Это приводит 
к повышению уровня беспокойства. Описанные пере-
мены, размытость границ нормы, высокий уровень ба-
зальной тревоги среди населения способствуют росту 
случаев девиантного поведения и появлению его новых 
форм. А. А. Реан считает, что статистика подростковой 
и молодежной преступности и правонарушений на-
столько красноречива, что не требует дополнительных 
эмпирических обоснований (Реан, 2015). Пандемия, 
военные действия усугубили ситуацию, актуализи-
ровали необходимость особого внимания специали-
стов разного профиля к изучению новых механизмов 
формирования девиантного поведения, к разработке 
и принятию мер профилактики и коррекции.

1    Змановская, Е. В. (2003). Девиантология. (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. Издательский центр «Академия».

2    Шнейдер, Л. Б. (2019). Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков: учеб. пособие для СПО, 
2-е изд., испр. и доп. Юрайт.

3    Левшунова, Ж. А. (2013). Психология девиантного поведения: учебно-метод. пособие. Сибирский федеральный университет.

Основная часть
Традиционно под девиантным поведением по-

нимается невыполнение или непризнание общепри-
нятых социально одобряемых нравственных норм. 
Девиантное поведение является асоциальным, но не 
противоправным, так как не нарушает принятых за-
конов3 (Короленко, Дмитриева, 2012; Менделевич, 
2007 и др.). В подростковом возрасте, на стадии иден-
тификации личности и путаницы ролей, опасность 
появления девиантного поведения особенно велика. 
Подросток созревает физически, испытывает новые 
ощущения и желания, ищет новые способы удов-
летворения сенсорной жажды. Авторитет родителей 
и  других взрослых девальвируется. Начинаются ин-
тенсивные поиски предмета любви в собственном 
поколении. Подростку трудно вырабатывать миро-
воззрение, которое сможет примирить противоречия 
окружающей жизни. Он решает задачу всесторонней 
психосоциальной идентификации, полагая при этом, 
что создать идеал на практике не труднее, чем вообра-
зить его в теории (Eriсson, 1968).

А. А. Реан отмечает общемировую тенденцию 
негативного влияния на развитие личности психо-
социальной деформации современной семьи (Реан, 
2015). Дисгармоничные семейные отношения могут 
быть как следствием, так и причиной девиантного 
поведения. Воспитание детей по типу гипопротек-
ции, отвержения или «кумира семьи» часто является 
одной из основных причин девиантных склонностей. 
В формировании девиантных проявлений важны как 
семейные установки, так и установки референтной 
группы окружения, причем последние, начиная с под-
росткового возраста, как правило, приобретают все 
больший вес. Значительно сказывается и отсутствие 
поддержки человека окружающими, одиночество, 
еще больше – отвержение людьми. Сложность ква-
лификации девиантного поведения связана с тем, что 
нормативные оценки меняются со временем, могут 
отличаться у разных поколений, в разных обществах. 
Причем динамика этих изменений, как отмечают мно-
гое авторы, носит пульсирующий характер (Гилин-
ский, 2009; Короленко, Дмитриева, 2012; Личко, 2009; 
Шнейдер, 2019 и др.).

Чтобы корректировать девиантное поведение, важ-
но разобраться в его причинах и особенностях, ме-
ханизмах возникновения, формирования, динамике. 
Снижение уровня базальной тревоги и вызванного 
ей эмоционального напряжения может происходить 
конструктивно и неконструктивно. В зависимости от 
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этого выделяют позитивные и негативные формы де-
виантного поведения.

Позитивные девиантные действия способствуют 
преодолению устаревших норм и стандартов, стимули-
руют социальную активность, приводят к качествен-
ным изменениям социальной системы. Негативные 
девиантные действия дезорганизуют социальную сис- 
тему, приводят к ее разрушению. Пониманию возник-
новения и становления негативных девиантных дей-
ствий может способствовать рассмотрение нарушений 
психических функций личности, попавшей в стрессо-
вую ситуацию.

К признакам девиантного поведения относятся: 
индивидуальное возрастное и половое своеобразие; 
несоответствие поведения общепринятым социаль-
ным нормам; негативная оценка большинства окру-
жающих; деструктивный и/или аутодеструктивный 
характер; социальная дезадаптация; не поддающиеся 
критике сверхценные идеи; поиск единомышленников 
и врагов. Как справедливо отмечет Е. В. Змановская, 
«в  классификации болезней девиантное поведение не 
выделено в качестве отдельной нозологической едини-
цы, следовательно, оно не является ни формой патоло-
гии, ни строго определенным медицинским понятием. 
В то же время девиантное поведение широко рассма-
тривается в ряду явлений, лежащих между нормой 
и  патологией»4. Девиантное поведение, как правило, 
не свидетельствует о психической патологии, но часто 
требует психологической коррекции.

4    Змановская, Е. В. (2003). Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений (стр. 9). Издательский центр «Академия».

Результаты обследования подростков с девиантным 
поведением выявили у них негативную психическую 
напряженность, готовность к риску, психическую ри-
гидность, высокую степень агрессивности, склонность 
к формированию сверхценных идей (Майсак, 2009). 
Негативная психическая напряженность связана с вы-
соким уровнем тревоги. Стремление к его снижению 
объясняет гетероагрессивность, проявление которой 
позволяет почувствовать себя сильным на какое-то 
время, и аутоагрессивность, отражающую негативные 
переживания, связанные с комплексом неполноцен-
ности. Попытки снизить тревогу, рационализировать, 
объяснить и оправдать свою агрессивность находят 
отражение в формировании сверхценных идей и от-
стаивание их правоты. Сверхценные идеи обуслов-
лены реальностью и очень значимы для личности, но 
благодаря эмоциональной насыщенности искажают 
реальность, хотя внешне правдоподобны. Для таких 
идей характерна однобокая трактовка известных фак-
тов, выстраивание на данной основе гипотезы, вос-
принимаемой как единственно возможной. При этом 
факты, подтверждающие правоту сверхценной идеи, 
принимаются с энтузиазмом, а противоречащие ей – 
игнорируются, вызывают раздражение. Наличие веры 
в сверхценную идею многое объясняет. Она становится 
особо значимой, так как определяет цель, вектор дей-
ствий, оппонентов и врагов, с которыми надо бороть-
ся. Мир становится более понятным, тревога при этом 
снижается, однако попытки внести сомнения в право-
ту сверхценной идеи грозят вновь ее увеличить, а по-
тому пресекаются с гневом, нередко сопровождаются 
дисфорическими реакциями, агрессией. Как правило, 
именно вера в правоту сверхценных идей, следование 
им, борьба за них приводят к действиям, приобретаю-
щим девиантный характер.

Наличие сверхценных идей проявляется радикаль-
ными, инфантильными формами протеста, беском-
промиссностью, иррациональной враждебностью, 
поиском легитимного объекта для нападения, дрей-
фующей яростью. Отказ соблюдать общепринятые 
нормы легко провоцируется фанатичными вождями. 
Подростки поддаются деструктивному искушению 
их идеями, которые представляются им гуманными 
и  справедливыми (Conzen, 2005). При этом девиант-
ные личности стремятся найти единомышленников. 
Возникают группы с особыми нравственными и эсте-
тическими правилами и нормами поведения. Группы 
соперничают, нередко весьма агрессивно.

А. О. Бухановский предложил выделять три вари-
анта сверхценных идей, в основе которых лежат недо-
вольство своими биологическими особенностями, не-
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довольство своими психологическими особенностями, 
недовольство окружающей социальной действитель-
ностью5. Возможны их сочетания.

При варианте, связанном с непринятием своих 
биологических особенностей, отмечается утрированно 
преувеличенная односторонняя сверхценная озабо-
ченность своей внешностью, полом. Примером могут 
выступать различные моноидеи некрасивого тело- 
сложения (дисморфомания) или необходимости огра-
ничения в еде (анорексия), распространенное сейчас 
сверхценное желание наращивать мускулатуру с по-
мощью приема анаболиков и занимающих все сво-
бодное время изнуряющих тренировок; транспозиция 
половой идентичности с упорным стремлением поме-
нять пол и др.

Вариант, связанный с недовольством психологиче-
ской сферой, проявляется сверхценными идеями изо-
бретательства, реформаторства, сверхценным увлече-
нием мистическими, религиозными идеями и т. п.

Вариант недовольства социальной сферой выра-
жается сверхценными идеями «борьбы за справедли-
вость», сутяжничеством, а также поиском идейных 
(включая политических) врагов. Примером могут 
являться фанатичные идеи сексизма, расизма, наци-
онализма и пр. При этом формируются стереотипы 
поведения социально ориентированные, но активно 
мешающие жизни общества.

Ц. П. Короленко предлагает выделять недеструк-
тивные нестандартные девиантные действия, выходя-
щие за рамки социальных стереотипов поведения, но 
активно не мешающие развитию общества, и деструк-
тивные девиантные действия, причиняющие вред 
и  лицу, совершающему их (внутридеструктивные), 
и обществу (внешнедеструктивные) (Короленко, Дми-
триева, 2012). К последнему варианту Ц. П. Короленко 
относит не только асоциальное, но и антисоциальное 
поведение, нарушающее законы и права других лю-
дей, которое корректнее считать не девиантным, а де-
линквентным.

Внешнедеструктивное девиантное поведение на-
рушает социальные нормы, дезорганизует социаль-
ную систему, даже если руководствуется позитивным 
стремлением приносить пользу обществу. Нередко, 
декларируя благие намерения, но имея в основе сверх-
ценные черты, поведение приобретает признаки экс-
тремизма, становится негативным и дезорганизует 
социальную систему. В качестве примеров можно при-
вести замечательные цели охраны окружающей среды, 
которые пытается достичь фанатичная экоактивистка 
Грета Тунберг; борьбу против сексизма, порождающую 

5    Бухановский, А. О., Кутявин, Ю. А., Литвак, М. Е. (2003). Общая психопатология: пособие для врачей. 3-е изд., перераб. 
и доп. Издательство «Феникс».

6    Змановская, Е. В. (2003). Девиантология. (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. Издательский центр «Академия».

движение «френдли» психологов и врачей, которые, 
не пытаясь помочь человеку разобраться в себе, ини-
циируют пациентов с неопределившейся половой ро-
лью проводить калечащее гормональное и оперативное 
лечение; борьбу против расизма, провозглашающую 
в качестве национального героя США неоднократно 
сидевшего в тюрьме грабителя и наркомана Джорджа 
Флойда, и т. п.

Внутридеструктивное девиантное поведение име-
ет целью дезинтеграцию самой личности (суицид-
ное, конформистское, нарциссическое, фанатическое,  
аутическое поведение, аддиктивные действия в форме 
использования психоактивных веществ в целях ухода 
от реальности и получения желаемых эмоций) (Коро-
ленко, Дмитриева, 2012).

Заключение
Профилактика возникновения девиантного пове-

дения должна носить комплексный характер, быть на-
правлена на гармонизацию отношений, формирование 
адекватной самооценки, оптимальную профориента-
цию, разнообразное удовлетворение сенсорной жажды 
и пр. Е. В. Змановская для профилактики девиаций 
предлагает такие формы работы с подростками, как: 
организация благоприятной социальной среды; ин-
формирование (лекции, беседы, просветительская де-
ятельность, направленная на обсуждение последствий 
девиантного поведения, выработку активной личност-
ной позиции); активное социально-психологическое 
обучение социально важным навыкам (тренинг рези-
стентности, тренинг ассертивности, тренинг развития 
коммуникативных и организаторских способностей, 
тренинг командообразования и сплоченности); кри-
зисное консультирование (телефон доверия, консуль-
тации психолога, психотерапевта)6.

При оказании консультативной психологиче-
ской и психотерапевтической помощи лицам, склон-
ным к  девиантному поведению, важно выявлять 
и учитывать наличие у них сверхценных идей, их 
содержание и особенности. Опыт проведения су-
первизий показал, что ни в коем случае не следует 
начинать работу с такими пациентами с попыток 
разубедить их, доказать неправильность их идей. 
Это приводит только к конфронтации. Подобные 
попытки возможны лишь при установлении дове-
рительных отношений. Вначале следует постепен-
но добиваться уменьшения количества наиболее 
брутальных действий, причиной которых являются 
сверхценные идеи. Большое значение имеет выявле-
ние у пациента ресурса, его актуализация. Помочь 
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этому может проведение профориентации. При не-
обходимости возможен выбор психотерапевтической 
техники с учетом опыта специалиста и выявленных 
особенностей пациента. Например, для улучшения 
коммуникаций следует познакомить его с основа-
ми транзактного анализа, с выделенными Тh. Harris 
жизненными установками: «я – не о’кей, а ты – о’кей»;  

«я – не о’кей и ты – не о’кей»; «я – о’кей, а ты – не 
о’кей»; «я – о’кей и ты – о’кей» (Harris, 2004). Важно 
обсудить такие установки, предложить определить 
свою, выбрать оптимальную. Целесообразно предло-
жить пройти групповую психотерапию. Только при 
уважении к пациенту при актуализации психологиче-
ского ресурса возможна эффективная помощь.
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Социальная психология правовых отношений является новым научным направлением и развивается на 
стыке социальной и юридической психологии. Основная научная проблема изучения правовых отноше-
ний связана с пониманием сущности права. В юридической науке сложились два ведущих направления – 
учения о естественной и о социальной природе права. В психологическом плане эти учения отражают 
один из главных вопросов психологии о соотношении биологического и социального в психике человека. 
Представление о естественной природе права дает психологам возможность изучать право с точки зре-
ния биологических основ психики человека. Представление о социальной природе права (позитивное пра-
во) связано с социальной психологией и ориентирует психологов на исследование правовых отношений. 
В юридической действительности наблюдается тесная взаимосвязь естественного и позитивного права, что 
подчеркивает единство биологической и социальной сущности человека. 
Теоретический анализ аспектов правовых отношений определяется актуальными проблемами. Интерес 
к проблемам правовых отношений вызван необходимостью построения правового государства, а также 
утверждения новой системы правовых отношений в мировом сообществе. В западной юридической и соци-
альной психологии правовым отношениям уделяют мало внимания. В статье представлен анализ понятия 
«правовые отношения», проведенный на основе отечественной юридической и социально-психологиче-
ской литературы. В юриспруденции отсутствует единое мнение относительно определения понятия «пра-
вовые отношения». Правовые отношения являются разновидностью социальных отношений. Проблемы 
в формировании консолидированных правовых отношений связаны с недостаточными знаниями в области 
права, особенно у молодежи. При изучении правовых отношений необходимо учитывать психологические 
особенности правового поведения. В статье проанализированы два социально-психологических аспекта 
формирования правовых отношений. Первый аспект – это взаимосвязь психики и права, второй аспект – 
связь права с моралью и нравственностью. Единство права, морали и нравственности определяется не-
обходимостью не только правовой, но и морально-нравственной регуляции поведения. В философской 
и юридической литературе всесторонне проанализирована связь права с психикой человека. Г. В. Ф. Гегель 
подчеркивал психологическую природу права, поскольку феномен права возникает как результат духовной 
деятельности человека. На этой основе зарождаются общественные правовые отношения. В российской 
науке учение о естественном праве, о взаимосвязи психики и права было разработано Л. И. Петражицким, 
сосредоточившим свое внимание на изучении мотивов правового поведения и разработавшим классифи-
кацию эмоций человека. Позитивное право психологически выражается в понятиях долга, ответственно-
сти, обязанности. Социально-психологический анализ показывает, что структура правовых отношений 
складывается из когнитивных, коммуникативных и поведенческих составляющих. Социальный характер 
права определяется нравственными основами общества. Нравственность формирует идеал поведения че-
ловека, а право определяет требования для достижения этого идеала.
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Abstract
The social psychology of legal relations is a new scientific field. It develops at the meeting point of social and legal psychology. 
The main scientific problem in studying legal relations is associated with understanding the essence of law. Two leading 
directions have emerged in legal science: the doctrine of the natural and the social nature of law. In psychological terms, 
these doctrines reflect one of the main issues of psychology about the relationship between the biological and the social 
in the human psyche. The concept of the natural origin of law gives psychologists the opportunity to study law from the 
perspective of the biological foundations of the human psyche. The concept of the social nature of law (positive law)  
is linked to social psychology and orients psychologists towards the study of legal relations. In legal reality, there  
is a close relationship between natural law and positive law, which emphasises the unity of the biological and social essence  
of human beings.
Theoretical analysis of the aspects of legal relations is determined by actual problems. Interest in the problems of legal 
relations is caused by the need to form a state governed by the rule of law and to establish a new system of legal relations 
in the global community. The Western legal and social psychology pays not much attention to the legal relations. The 
article analyses the concept of «legal relations» on the basis of national legal and socio-psychological literature. There is 
no consensus in jurisprudence regarding the definition of «legal relations». Legal relations are a form of social relations. 
Problems in the formation of consolidated legal relations are linked to insufficient knowledge in the field of law, especially 
among young people. When studying legal relations it is necessary to take into account psychological peculiarities of 
legal behavior. The article examines two socio-psychological aspects of the formation of legal relations. The first aspect is 
the interrelation of psyche and law, the second aspect is the connection of law with morality and ethics. The unity of law, 
morality and ethics is determined by the necessity of not only legal but also moral regulation of behavior. Philosophical 
and legal literature has comprehensively analysed the relationship between law and the human psyche. G. W. F. Hegel 
emphasised the psychological nature of law, since the phenomenon of law emerges as a result of the spiritual activity  
of a person. On this basis public legal relations originate. In Russian science, the doctrine of natural law and the relationship 
between psyche and law was developed by L. I. Petrazhitsky who focused his attention on the study of motives of legal 
behavior and developed the classification of human emotions. Positive law is psychologically expressed in the concepts of 
duty, responsibility and obligation. A socio-psychological analysis shows that the structure of legal relations is made up of 
cognitive, communicative and behavioral components. The social nature of law is determined by the moral foundations 
of society. Morality shapes the ideal of human behavior, while law determines the requirements for achieving that ideal.

Keywords
legal relations, relationship between the biological and social essence of a person, relations between law, psyche,  
morality and ethics
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Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения

Введение
Понятие «правовые отношения» становится клю-

чевой категорией юридической науки с конца XIX в. 
Консолидированные правовые отношения, удовлет-
воряющие большинство членов общества, соответ-
ствующие требованиям современного правоведения, 
способствуют построению правового государства, но 
теории и практике установления правовых отношений 
в юридической и социальной психологии уделяется 
мало внимания. Основное внимание ученых в послед-
ние десятилетия концентрировалось на изучении пра-
вового сознания и правовой культуры. Однако в по-
следнее время научный интерес к изучению правовых 
отношений растет.

Актуальность социальной психологии правовых 
отношений обусловлена тем, что у некоторой части 
общества существуют определенные трудности в фор-
мировании зрелого правового сознания и правовой 
культуры. Эти трудности возникают из-за отсутствия 
базовых, систематизированных знаний в области пра-
ва. Большинство молодых людей не получают полно-
ценного базового юридического образования, не ори-
ентируются в современном законодательстве, не знают 
своих прав и обязанностей. У молодежи не формиру-
ются устойчивые социальные установки, направлен-
ные на соблюдение правовых норм, у многих отсут-
ствует приверженность общественным ценностям 
и целям, нет доверия к правоохранительным органам 
и системе власти. Такие установки некоторой части 
молодежи способствуют деформации правовых отно-
шений, росту коррупции и другим видам девиантного 
поведения.

Необходимость изучения правовых отношений 
детерминируется междисциплинарным характером 
исследований, которые должны проводиться на стыке 
юридической науки, социальной психологии, социоло-
гии, культурологии, криминалистики. Методологиче-
ское обеспечение исследования правовых отношений 
приобретает важное значение. Междисциплинарный 
подход означает сочетание комплексного и системного 
анализа.

Попытки создания единой политической, эконо-
мической, правовой общности терпят крах. Процесс 
глобализации мировой экономики вызывает проти-
воречия в правовой области. Западные страны, ста-
раясь навязать остальному миру свои политические, 
правовые, экономические правила, наталкиваются на 
открытое сопротивление. Политика санкционного дав-
ления означает разрушение системы правового регули-

1   Лазарев, В. В. (ред.) (2000). Общая теория государства и права: учебник для студентов вузов (стр. 225). Юристъ.
2   Бабаев, В. К. (ред.) (2019). Теория государства и права: учебник для вузов. Юрайт.

рования международных отношений. Многие страны 
приходят к осознанию необходимости создания соб-
ственных правовых систем, независимых от право-
вой системы западных стран. Возникла потребность 
пересмотра и разработки новой мировой системы 
правовых отношений. Актуальной задачей в настоя-
щее время является теоретический, методологический 
и эмпирический анализ правовых отношений, сложив-
шихся в нашей стране.

В западной юридической и психологической лите-
ратуре проблемы правовых отношений практически 
не анализируются. Ученые исследуют правовую куль-
туру различных сообществ (Kumar, 2021b; Mamashar-
ifona, 2021), а также коммуникации участников судеб-
ного процесса (Weaver & Carrol, 1985; Tyler et al., 1997;  
Kumar, 2021а). Эти проблемы подталкивают психологов 
к тому, чтобы они обратили особое внимание на изуче-
ние социальной психологии правовых отношений.

Проблема
Феномен правовых отношений можно анализиро-

вать с точек зрения естественного или позитивного 
права. В психологическом плане такой подход отра-
жает единство биологической и социальной сущности 
человека. В аспекте естественного права правовые от-
ношения приобретают широкий смысл. Они рассма-
триваются как спонтанно возникающие виды соци-
ального взаимодействия, в ходе которого участники 
взаимодействия договариваются о нормах и правилах 
поведения в сообществе. В аспекте позитивного права 
правовые отношения регулируются нормами права, 
законодательно утвержденными государством1.

Рассмотрим основные проблемы исследования пра-
вовых отношений. Во-первых, правовые отношения 
являются разновидностью социальных отношений, 
которые представляют собой широкий спектр отно-
шений, включающий межэтнические, межкультурные, 
межгосударственные, межличностные и прочие отно-
шения. Все социальные отношения регулируются со-
циальными нормами. Различия между социальными 
и  правовыми отношениями заключаются в том, что 
правовые отношения определяются исключительно 
юридическими нормами2.

Во-вторых, субъектами правовых отношений ста-
новятся юридические или физические лица, являю-
щиеся носителями юридических прав и обязанностей. 
Правовые отношения формируются на основе требо-
ваний норм права, в основу которых положены юриди-
ческие факты общественных отношений. В результате 
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воздействия норм права на общественные отношения 
возникают отношения правовые, которые регулируют 
базовые составляющие общественных отношений. По 
мнению С. С. Алексеева, процесс правового регули-
рования проходит три стадии. На первой стадии осу-
ществляется регламентирование общественных отно-
шений. На второй – в действие вступают юридические 
нормы в каждой конкретной социальной ситуации. На 
третьей стадии субъекты правовых отношений реали-
зуют свои права и обязанности3.

А. Г. Фастов отмечает, что правовые отношения 
представляют собой основной способ воздействия 
государственной власти на деятельность и поведение 
людей. Это воздействие осуществляется посредством 
правовых норм, поэтому правовые отношения, кроме 
регулирующей, выполняют также и управленческую 
функцию4.

Правовые отношения формируются на основе пра-
вовых норм. Н. И. Матузов выделял два вида право-
вых норм – регулятивные и охранительные (Матузов, 
1994). Регулятивные правовые нормы указывают на 
субъективные юридические права и обязанности, ко-
торые не связаны с правовой ответственностью или 
защитой права. На их основе на законных началах воз-
никают регулятивные отношения – имущественные, 
семейно-брачные, государственно-правовые. Они со-
ставляют основу правопорядка, в их реализации заин-
тересовано общество.

Н. И. Полищук считает, что эффективность право-
вых норм отражается на регулятивных правовых отно-
шениях. Они предоставляют возможность оценивать 
соответствие принятого законодательства современ-
ным требованиям общественных отношений. Степень 
развития в государстве регулятивных правоотноше-
ний свидетельствует о количестве правонарушений, 
стабильности правопорядка, эффективности примене-
ния правовых норм. Предназначение охранительных 
правовых норм связано с регуляцией неправомерного 
поведения граждан и деформацией общественных от-
ношений. В задачи охранительных правовых норм вхо-
дят защита существующего в обществе правопорядка, 
наказание виновных в правонарушениях. Охранитель-
ные правовые нормы включают серьезные санкции, 
такие как привлечение к судебной ответственности, 
возмещение пострадавшим причиненного ущерба,  
административную и уголовную ответственность 
вплоть до лишения свободы (Полищук, 2015).

Уголовно-правовые нормы имеют двучленное стро-
ение. Они включают регулятивные и охранительные 
функции. Регулятивная функция норм устанавливает 
запрет на противоправное поведение, а охранительная 

3   Алексеев, С. С. (1964). Общая теория социалистического права. Курс лекций: учебное пособие (стр. 137). Сред.-Урал. 
кн. изд-во.

4   Фастов, А. Г. (2009). Правовые отношения: учебное пособие (стр. 3). Волгоградская академия МВД России.

функция определяет меру ответственности за наруше-
ние предписаний. Правовые нормы призваны выпол-
нять функцию превенции поведения, регулировать 
общественные отношения и охранять членов общества 
от нарушителей правопорядка.

В юридической науке выделяются также обязываю-
щие нормы, предназначенные для определения обязан-
ности граждан или сотрудников правоохранительных 
органов совершать конкретные правовые действия. 
Согласно уголовному праву бездействие или невыпол-
нение должностными лицами своих обязанностей мо-
жет караться по закону (Полищук, 2005, с. 131).

В-третьих, при изучении правовых отношений 
необходимо учитывать психологические особенно-
сти правового поведения. Динамику правовых отно-
шений, их возникновение, изменение и завершение 
определяет мотивационно-волевая сфера личности. 
Правовое поведение людей зависит от общественных 
и правовых отношений (Полищук, 2005, с. 136). По-
казателем степени эффективности работы правовой 
системы общества является уровень правового со-
знания и правового поведения. В структуру правовых 
отношений включены также социально-психологиче-
ские феномены: а) субъективные потребности и цели  
субъектов правовых отношения; б) объекты правовых 
отношений; в) правовые статусы; г) субъективные пра-
ва и обязанности (Серков, 2018, с. 8). 

По мнению П. П. Серкова, отрегулированные пра-
вовые отношения благоприятно влияют на социаль-
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ную жизнь, что сказывается на доверии субъектов друг 
к другу и системе власти, уверенности граждан в пра-
вильности выбранного государством политического 
и экономического курса, обеспечении общественного 
договора (Серков, 2020).

В-четвертых, признаками правовых отношений 
являются: 1) наделение субъектов взаимодействия 
взаимными правами и обязанностями; 2) детермини-
рованность интересами и реальными взаимоотноше-
ниями людей; 3) регулирование поведения системой 
норм права; 4) характер осознанного отношения к пра-
ву; 5) реализация правовых отношений требует воле-
вого усилия участников правового взаимодействия; 
6) персонифицированность правовых отношений, по-
скольку их носителями всегда являются конкретные 
люди; 7) гарантированность системы правовых отно-
шений со стороны государства (Полищук, 2005, с. 136).

В юриспруденции не существует единого мнения 
об определении понятия «правовые отношения». Так, 
Ю. К. Толстой считал, что это связь субъектов с пра-
вами и обязанностями (Толстой, 1959, с. 57). Р. О. Хал-
фина определяла правовые отношения как результат 
действия правовой нормы (Халфина, 1974). Ю. Г. Тка-
ченко называл правовые отношения системой субъ-
ективных прав и юридических обязанностей членов 
общества (Ткаченко, 1980). Н. И. Полищук, анализи-
руя понятие «правовые отношения», считал, что они 
возникают в соответствии с требованиями норм пра-
ва на основе юридических фактов. Участники право-
вых отношений наделены охраняемой и гарантиро-
ванной государством юридической определенностью 
(Полищук, 2005, с. 136). Ю. И. Гревцов подчеркивал, 
что правовые отношения представляют собой реаль-
ное взаимодействие субъектов права, осуществля-
емое в их интересах в целях достижения желаемого 
результата5.

Правовые отношения подразделяются в правоведе-
нии на материально-правовые и процессуальные. Ма-
териальные правовые отношения опираются на нормы 
материального права, регулирующие общественные 
отношения, определяющие государственный строй, 
формы собственности, устанавливающие права и обя-
занности субъектов, статус и структуру государствен-
ных органов (Полищук, 2005, с. 132).

Нормы процессуального права занимают подчи-
ненное положение и предназначены для обеспечения 
предписаний норм материального права. Государство 
уполномочивает определенную категорию людей на 
реализацию и правоприменение норм процессуально-
го права.

Мы рассматриваем два социально-психологиче-
ских аспекта формирования правовых отношений.  

5   Марченко, М. Н. (отв. ред.) (1998). Общая теория государства и права: академический курс в 2 т. (Т. 2: Теория права, 
стр. 279). Зерцало.

В первом аспекте рассматривается взаимосвязь пси-
хики и права. С точки зрения второго аспекта право 
неразрывно связано с моралью и нравственностью. 
Взаимосвязь права, морали и нравственности опреде-
ляется необходимостью не только правовой, но прежде 
всего морально-нравственной регуляции поведения. 
Эти взаимосвязи сложились при возникновении чело-
веческого общества, когда индивид начинает осозна-
вать свои социальные права и обязанности, свою от-
ветственность перед остальными членами сообщества.

Анализ
Социально-психологические аспекты форми- 

       рования правовых отношений
Взаимосвязь психики и права
Философы, юристы, социологи подчеркивали осо-

бую связь права с человеческой психикой. В философ-
ской и юридической литературе для понимания приро-
ды права и правовых отношений широко используются 
психологические (воля, потребности, духовность, мо-
раль, нравственность) и социально-психологические 
понятия (права и обязанности, уважение, доверие, по-
ведение – правопослушное и девиантное и т. д.).

В классической немецкой философии проблемам 
права особое внимание уделяли И. Кант, И. Фихте, 
Г. В. Ф. Гегель. В своей книге «Философия права» (1820) 
Г. В. Ф.  Гегель проанализировал значение психологи-
ческой природы права. Он считал, что право является 
результатом духовной деятельности человека. Право-
способность – это основное свойство человека, появ-
ляющееся на основе его воли. Философ предлагает сле-
дующий императив: «Будь человеком и уважай другого 
человека». Правовые отношения строятся на основе 
взаимного уважения. Эта важная мысль доказывает, 
что не принуждение человека государством, а  взаим-
ное уважение и доброжелательность всех членов об-
щества способствуют формированию такой системы 
правовых отношений, которая адекватно отражает их 
потребности, права и обязанности. Г. В. Ф.  Гегель ввел 
понятие «абстрактное право», которое представляет 
собой лишь возможность проявления права, определяя 
лишь дозволенное или правомочное поведение. Поня-
тие абстрактного права необходимо для того, чтобы не 
ограничиваться только негативными предписаниями, 
а предоставлять предписаниям разнообразные права. 
Следовательно, в основе правовых предписаний лежит 
не только запрет, но и возможность реализации своих 
прав.

Г. В. Ф.  Гегель, анализируя правовые общественные 
отношения, отмечал, что все сущее находится в отноше-
ниях, которые выявляют истину существования любого 
объекта и субъекта. Благодаря отношениям они связа-

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

22 23 

ны друг с другом. Могут быть отношения с собою и от-
ношения с другими (Гегель (пер. с немец.), 1990, с. 301). 
Отношения динамичны, они постоянно меняются.

Г. В. Ф. Гегель признавал, что процесс законотвор-
чества может привести к нарушению естественной вза-
имосвязи психики и права. Закон представляет собой 
конкретное выражение права, но если он не отражает 
потребностей и правоспособностей личности, основы 
права искажаются.

В российском правоведении в конце XIX в. про-
фессором Л. И. Петражицким была разработана тео-
рия взаимосвязи психики человека и правовых отно-
шений. Л. И. Петражицкий был юристом и понимал 
право как более совершенное явление, чем мораль. Он 
утверждал, что для воспитания человека право важ-
нее морали, и выступал против тенденций правового 
нигилизма, укоренившегося в российском обществе. 
В теории Л. И. Петражицкого представлено четыре 
основных учения: теория права; концепция соотноше-
ния права и психологии; учение о соотношении права 
и нравственности; роль права в регуляции социальных 
отношений. Главной для него была идея о соотношении 
права и человеческой психики. Задачей юридической 
науки является объяснение мотивов человеческого по-
ведения, прежде всего, мотивов правового поведения.  
Л. И. Петражицкий был одним из первых юристов, ко-
торый интегрировал юридическую и психологическую 
науки (Петражицкий, 1908).

Важной задачей юридической науки выступает ана-
лиз природы эмоций и их роли в поведении человека. 
Л. И. Петражицкий предложил собственную класси-
фикацию эмоций, подразделяя их на двусторонние 
пассивно-активные эмоции, односторонние пассив-
но-познавательные и чувственные переживания и од-
носторонние активные волевые переживания.

Ученый рассматривал право как явление психи-
ческое, как психологический фактор общественной 
жизни. Роль права заключается в побуждении или по-
давлении определенных стремлений к действию. Это 
мотивационное или импульсивное действие права. 
Предназначение права – развитие одних склонностей 
и черт человеческого характера, и ослабление других. 
Самое главное – это воспитание психики индивида  
и даже психики целого народа. Право выполняет слож-
ные общественные функции: регуляцию индивидуаль-
ного и массового поведения; поощрение за поведение, 
основанное на одобряемых всем обществом нормах; 
претворение в жизнь этических стремлений и цен-
ностей. Право регулирует поступки людей. Понятия 
«обязанность», «долг», «ответственность» составля-
ют психологическое содержание права. У человека 
должно сформироваться убеждение в необходимости 
исполнения обязанности. В основе правовых отноше-
ний заложена взаимосвязь между психологическим 
убеждением и нормой поведения. Чувство и осознание 

связи людей между собой – это и есть «право». Пра-
ва одного человека связаны с обязанностями других  
(Петражицкий, 1908).

Правовые отношения, согласно взглядам Л. И. Пет- 
ражицкого, являются основным понятием юридиче-
ской науки. Право – это и есть наша психика, утверж-
дал Л. И. Петражицкий. Право понимается мысли-
телем не только как совокупность правовых норм, 
но и  как убеждения, сформированные представле-
ния людей о  том, что они обязаны делать в различ-
ных ситуациях. Основным предметом размышлений 
Л. И. Петражицкого была не индивидуальная психика, 
а коллективная, точнее, коллективное правосознание 
и правовые отношения. Таким образом, в философ-
ской и юридической науках была доказана неразрыв-
ная связь права и психики.

Социально-психологические составляющие правовых 
      отношений

В настоящее время сложилось целое направление – 
юридическая психология. Однако проблеме правовых 
отношений по-прежнему уделяется недостаточно вни-
мания. Мы считаем, что при анализе правовых отно-
шений необходимо учитывать когнитивные, коммуни-
кативные и конативные составляющие.

Когнитивные составляющие правовых отношений 
представлены в правовом сознании и правовой куль-
туре. В современной юридической науке проблемы 
правового сознания до сих пор глубоко и всесторонне 
не изучены, поскольку исследования не в полной мере 
отвечают требованиям комплексного и системного 
подходов. Правовое сознание направлено на отраже-
ние правовой жизнедеятельности, регуляцию поведе-
ния людей в юридически значимых ситуациях. В науке 
изучаются индивидуальное, групповое и обществен-
ное правовое сознание.

Правовое сознание рассматривается с помощью 
категории «отношение». Высокий уровень развития 
правового сознания членов общества складывается на 
основе принципов социальной справедливости, целе-
сообразности и обоснованности правовых решений. 
Структура правового сознания состоит из правовой 
науки, правовой идеологии и правовой психологии. 
Зрелое правосознание развивается в процессе право-
вой социализации, формирования положительного от-
ношения к праву.

Понятие «правовая культура» включает психо-
логические, социально-психологические феномены: 
право, правосознание, правовые отношения, право-
мерное поведение. В юридической литературе обычно 
исследуют такие виды правосознания, как правовой 
реализм и правовой нигилизм. Однако до сих пор не 
создано четкой классификации видов правосознания, 
опирающейся на психологические категории «созна-
ние» и «отношение».
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Коммуникативные составляющие правовых отно-
шений наиболее ярко проявляются в системе право-
судия. Система правосудия представляет собой слож-
ный, многофакторный коммуникативный процесс. 
Результаты работы следователей и дознавателей, про-
куроров и адвокатов, судей и членов жюри присяжных 
зависят не только от знания законодательства, но и от 
их коммуникативной грамотности, знания социаль-
но-психологических основ общения, умения влиять 
на поведение и мнение людей. При опросе свидетелей 
преступления следователь устанавливает с ними пра-
вовые отношения, использует когнитивные, аффектив-
ные и конативные способности. При допросе подозре-
ваемого следователь вступает с ним в тесные правовые 
отношения, оказывая информационное, нормативное, 
ценностно-моральное влияние. В жюри присяжных 
заседателей обычно приглашают людей, не владеющих 
специальными юридическими знаниями. Однако за-
седатели устанавливают непосредственные правовые 
отношения друг с другом, прокурорами, адвокатами, 
судьями. Коммуникации в процессе принятия при-
сяжными вердикта имеют ярко выраженный социаль-
но-психологический характер. Влияние на принятие 
решения оказывают мнение большинства или мень-
шинства, их когнитивные особенности, расовые и ген-
дерные и прочие предрассудки.

Конативные составляющие правовых отношений 
проявляются в правовом, противоправном или пре-
ступном поведении. Правовое поведение характе-
ризуется соблюдением правового законодательства, 
отражающего интересы всего общества. В правовом 
поведении совпадают общественные и личные инте-
ресы людей, поэтому это наиболее эффективная фор-
ма реализации права. Противоправное (девиантное)  
и коррупционное поведение отдельных членов обще-
ства приводит к деформации правовых отношений.

В науке различают неправомерное и правомерное по-
ведение. Первое поведение возникает тогда, когда чело-
век, не нарушая норм права, в то же время не учитывает 
права и интересы других людей, организаций и госу-
дарства, нанося им вред и причиняя моральный ущерб. 
Такое четкое разграничение двух видов поведения спо-
собствует воспитанию правовой культуры, формируя 

у граждан зрелое правовое сознание. Также различают 
правомерное и противоправное поведение или правона-
рушение – нарушение закона, правовых норм. Противо-
правное поведение квалифицируется как общественно 
опасные действия, наносящие вред людям и их имуще-
ству, нарушающие их законные права и интересы. В пра-
вовой науке существует два признака противоправного 
поведения: умысел и неосторожность как небрежность 
или противоправная самонадеянность. Преступное по-
ведение является нарушением правовых норм и требует 
расследования правоохранительными органами.

Правовые отношения – крайне сложное и многооб-
разное явление. В современной юридической литерату-
ре разработано много классификаций, теоретических 
концепций, практических подходов. Социально-пси-
хологические составляющие правовых отношений 
представлены в таблице 1.

Взаимосвязь права, морали и нравственности
В научной литературе термины «мораль» и «нрав-

ственность» часто употребляются как синонимы, од-
нако существуют серьезные различия между этими 
понятиями.

Г. В. Ф. Гегель специально проанализировал взаи-
мосвязь морали, нравственности и права. Мораль он 
связывал с понятием «воля». Если право определяет 
запреты, то мораль позитивно определяет волю одно-
го человека по отношению к воле других. В морали со-
средоточено внутреннее отношение воли к самой себе 
(Гегель (пер. с немец.), 1990, с. 67). Поступок выражает 
моральную волю. Нравственность также имеет воле-
вое начало, чтобы быть добродетельной. Г. В. Ф. Гегель 
логично и доказательно обосновывает взаимосвязь 
права с психикой человека, прежде всего, с его волей, 
моралью и нравственностью.

В России в начале ХХ века соотношение нравствен-
ности и права подробно изучал Н. М. Коркунов. Он 
считал, что право тесно связано с нравственностью, 
поскольку цель права – это формирование, воспитание 
и закрепление нравственных основ общества (Корку-
нов, 2010, с. 5). Н. М. Коркунов рассматривал право 
как систему нравственных требований, которые необ-
ходимо соблюдать. Право – это этический минимум, 

Таблица 1. Социально-психологические составляющие правовых отношений

Table 1. Socio-psychological components of legal relations

Социально-психологические составляющие правовых отношений

Коммуникативные составляющие Когнитивные составляющие Конативные составляющие
Коммуникативная грамотность Правовое сознание Правовое поведение
Коммуникативные способности Правовая культура Неправомерное поведение

Коммуникативные умения Преступное поведение
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часть нравственности. В содержание нравственности 
входят установки, ценности, взаимные ожидания. Со-
блюдение требований нравственности – желательно, 
соблюдение требований закона – обязательно. Он со-
относил право и нравственность с точки зрения фор-
мы и содержания. Нравственность формирует идеал 
поведения человека. Право содержит требования для 
достижения этого идеала. При взаимодействии нрав-
ственности и права необходимо, чтобы содержание на-
полняло форму, т. е. чтобы право выражало нравствен-
ные идеалы поведения. Тем не менее Н. М. Коркунов 
отмечал, что полное подчинение права нравственно-
сти является крайностью (Коркунов, 2010, с. 6).

Выводы
1. Впервые в российской науке проблема взаимос-

вязи психологии, права и нравственности была проа-
нализирована учеными в конце XIX в. В научной лите-
ратуре проходила дискуссия, посвященная проблеме 
ведущей роли естественного и позитивного права 
в поведении человека. Эта проблема нашла отражение 
в одном из основных вопросов психологической нау-
ки о соотношении биологических и социальных основ 
психики человека. Естественное право основывается 
на биологической природе человека, а  позитивное 
право опирается на его социальную природу, порож-
дая правовые отношения, установленные законода-
тельством страны.

2. Консолидированные правовые отношения со-
ставляют основу формирования правового государ-
ства. Интерес к проблемам правовых отношений 
определяется необходимостью построения правового 
государства, а также утверждения новой системы пра-
вовых отношений в мировом сообществе.

3. В западной юридической и социальной психоло-
гии правовым отношениям уделяют мало внимания. На 
основе анализа понятия «правовые отношения» в  оте-
чественной юридической и социально-психологической 
литературе выделены основные актуальные проблемы.

4. В юриспруденции отсутствует единое мнение по 
вопросу определения понятия «правовые отношения».

5. Определены два социально-психологических 
аспекта правовых отношений: взаимосвязь права 
и психики, взаимосвязь морали, нравственности и пра-
ва. Юристы в своей профессиональной деятельности 
анализируют поступки, мотивацию, эмоциональное 
состояние и другие психические проявления. Мораль 
и нравственность составляют основу правовых убежде-
ний, осознание человеком прав и обязанностей.

6. В социально-психологическом плане правовые 
отношения включают когнитивные, коммуникативные  
и конативные составляющие.

7. В дальнейшем необходимо подробно рассмо-
треть формирование нравственности, морали и пра-
ва в социогенезе, а также роль моральных принципов 
в регуляции правовых отношений.

Список литературы
Гегель, В. Г. Ф. (1990). Философия права (ред. и состав. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц, пер. с немец. Б. Г. Столпнера 

и М. И. Левиной). Москва: Мысль.
Коркунов, Н. М. (2010). Лекции по общей теории права. Москва: Изд. Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН).
Матузов, Н. И. (1994). Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали. Правоведение, 2, 

3–16.
Петражицкий, Л. И. (1908). Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии.  

3-е издание. Санкт-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлиха.
Полищук, Н. И. (2005). Эволюция идеи права и правовые отношения: вопросы теории и практики (под ред.  

С. А. Комарова). Санкт-Петербург: Изд-во Юридического института.
Полищук, Н. И. (2015). К вопросу о совершенстве системы стадий уголовного процесса. Вестник Нижегородского 

ун-та им. Н. И. Лобачевского, 1, 181–185.
Серков, П. П. (2018). Правоотношения: теория и практика современного правового регулирования: монография: 

в трех частях. Москва: Норма.
Серков, П. П. (2020). Правоотношение (нравственность современного правового регулирования): монография. 

Москва: Норма.
Ткаченко, Ю. Г. (1980). Методологические вопросы теории правоведения. Москва: Юридическая литература.
Толстой, Ю. К. (1959). К теории правоотношения. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та.
Халфина, Р. О. (1974). Общие учения о правоотношении. Москва: Ин-т государства и права АН СССР.
Kumar, D. (2021а). Exploring Court Culture and its Scale Development. Psychology and Law, 11(2), 232–238. https://doi.

org/10.17759/psylaw.2021110217
Kumar, D. (2021b). The Difference between Legal Culture, Judicial Culture, and Court Culture. Psychology and Law, 11(4), 

169–179. https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110412
Mamasharifona, N. F. (2021). Legal culture and main factors of its formation. EPRA International Journal of Multidisci-

plinary Research (IJMR), 7(5), 187–190.

Безносов Д. С. / Beznosov D. S.

2023; 3(1), 17–25



24 25 

Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., Huo, Y. J. (1997). Social justice in a diverse society. Boulder, CO: Westview Press. 
https://doi.org/10.4324/9780429306310

Weaver, F. M., Carroll, J. S. (1985). Crime perception in a natural setting by expert and novice shoplifters. Social Psychology 
Quarterly, 48(4), 349–359. https://doi.org/10.2307/2786696

References
Gegel’, V. G. F. (1990). Filosofiya prava (red. i sostav. D. A. Kerimov, V. S. Nersesyanc, per. s nemec. B. G. Stolpnera  

i M. I. Levinoj). Moskow: Mysl’.
Korkunov, N. M. (2010). Lekcii po obshchej teorii prava. Moskow: Izd. Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN).
Matuzov, N. I. (1994). Pravovoj nigilizm i pravovoj idealizm kak dve storony odnoj medali. Pravovedenie, 2, 3–16.
Petrazhickij, L. I. (1908). Vvedenie v izuchenie prava i nravstvennosti. Osnovy emocional’noj psihologii. 3-e izdanie. Saint 

Petersburg: Tipografiya Yu. N. Erliha.
Polishchuk, N. I. (2005). Evolyuciya idei prava i pravovye otnosheniya: voprosy teorii i praktiki (pod red. S. A. Komarova). 

Saint Petersburg: Izd-vo Yuridicheskogo instituta.
Polishchuk, N. I. (2015). K voprosu o sovershenstve sistemy stadij ugolovnogo processa. Vestnik Nizhegorodskogo un-ta im. 

N.I. Lobachevskogo, 1, 181–185.
Serkov, P. P. (2018). Pravootnosheniya: teoriya i praktika sovremennogo pravovogo regulirovaniya: monografiya: v trekh 

chastyah. Moskow: Norma.
Serkov, P. P. (2020). Pravootnoshenie (nravstvennost’ sovremennogo pravovogo regulirovaniya): monografiya. Moskow: Nor-

ma.
Tkachenko, Yu. G. (1980). Metodologicheskie voprosy teorii pravovedeniya. Moskow: Yuridicheskaya literatura.
Tolstoj, Yu. K. (1959). K teorii pravootnosheniya. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta.
Halfina, R. O. (1974). Obshchie ucheniya o pravootnoshenii. Moskow: In-t gosudarstva i prava AN SSSR.
Kumar, D. (2021а). Exploring Court Culture and its Scale Development. Psychology and Law, 11(2), 232–238. https://doi.

org/10.17759/psylaw.2021110217
Kumar, D. (2021b). The Difference between Legal Culture, Judicial Culture, and Court Culture. Psychology and Law, 11(4), 

169–179. https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110412
Mamasharifona, N. F. (2021). Legal culture and main factors of its formation. EPRA International Journal of Multidisci-

plinary Research (IJMR), 7(5), 187–190.
Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., Huo, Y. J. (1997). Social justice in a diverse society. Boulder, CO: Westview Press. 

https://doi.org/10.4324/9780429306310
Weaver, F. M., Carroll, J. S. (1985). Crime perception in a natural setting by expert and novice shoplifters. Social Psychology 

Quarterly, 48(4), 349–359. https://doi.org/10.2307/2786696

Информация об авторе:
Дмитрий Сергеевич Безносов – кандидат психоло-
гических наук, доцент. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию 01.02.2023
Одобрена после рецензирования 02.03.2023
Опубликована 29.04.2023

About the authors 
Dmitrij S. Beznosov – PhD in Psychology, Associate Pro-
fessor.

The author declare no conflicts of interests.

Submitted February 1, 2023 
Approved after reviewing March 2, 2023
Accepted April 29, 2023

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

26 27 

Социально-психологические и личностные 
показатели экстремистской активности 
представителей околофутбольного движения

УДК 327.8
DOI: 10.35750/2713-0622-2023-1-26-42

Оригинальная статья

Кораблев С. Е. / Korablev S. E. 

Сергей Евгеньевич Кораблев  
Российский государственный университет правосудия
(Воронеж, Россия)
sekorablev@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4014-9497 

Социально одобряемый вектор направления энергии молодого поколения – одна из важнейших 
задач, стоящих перед государством. Внимание к формированию мировоззрения молодых граж-
дан предусматривает социально-психологический анализ многочисленных факторов, определяю-
щих их отношение к себе, окружающим людям, обществу в целом. Своевременное распознание 
и предупреждение деструктивной трансформации естественных форм девиантного поведения, 
свойственных подростковому и юношескому возрасту, является условием личного и социально-
го благополучия. Статья посвящена изучению социально-психологических и личностных марке-
ров экстремистской активности представителей околофутбольного движения. Решаются научно- 
исследовательские задачи, связанные с выявлением и системным анализом факторов-показателей, 
позволяющих охарактеризовать экстремизм как социально и юридико-психологическое явление; 
индивидуально-психологическим анализом личности экстремиста в контексте определенного вида 
его деятельности – околофутбольного движения; с определением отношения представителей мо-
лодого поколения к движению футбольных фанатов, их деятельности и мировоззрения; с выясне-
нием оптимальных социально-психологических и организационно-правовых способов противо-
действия данному типу экстремистской активности. Представлены результаты социологического 
опроса, позволяющие определить уровень симпатии и антипатии молодежи к данному субкультур-
ному явлению, а также предположить возможность переноса возрастной оппозиции подростков 
и юношей в криминальную сферу посредством эмоционального погружения в идеологию и дея-
тельность околофутбольного движения.
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Введение 
Внимательное отношение общества и власти к лю-

бым проявлениям радикализма в поведении отдельных 
индивидов или групп связано, прежде всего, с необхо-
димостью сохранения хрупкой гармонии, символизи-
рующей факт совместного существования и выжива-
ния многочисленных категорий граждан с разными 
интересами, потребностями и ценностями.

Ради поддержания социального благополучия пред-
ставители властных структур сотрудники правоох-
ранительных органов вынуждены четко отслеживать 
границы социально допустимого поведения отдельных 
граждан и их групп, отличающихся высокой склонно-
стью к девиантному поведению. 

Особое внимание в этом смысле привлекает моло-
дое поколение (подростки и юноши), жизнедеятель-
ность которого можно с определенной долей уверен-
ности охарактеризовать как постоянный социальный 
эксперимент, связанный с необходимостью проверки 
себя в разнообразии социальных ситуаций в диапазоне 
нейтральных и экстремальных событий. Тонкая грань, 
разделяющая инцидент и преступление, не всегда за-
метна именно представителям молодого поколения 
в силу несформированности морального и правового 
сознания, минимума социального опыта, высокой эмо-
циональной вовлеченности в индивидуально и коллек-
тивно значимые ситуации, психического перенапря-
жения, связанного с избыточным информационным 
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потоком, и пр. В связи с этим неизбежно возникает 
опасность перехода типичных возрастных реакций 
представителей молодого поколения из статуса вре-
менных отклонений в поведении в статус устойчивого 
криминального деяния. Один из векторов криминаль-
ной активности молодежи связан с экстремизмом – 
 определенным типом девиантного поведения, направ-
ленного против существующих в обществе норм, пра-
вил, принципов, обычаев, традиций. Именно среди 
некоторой части молодежи предельно ярко выражена 
тенденция к радикализму, протесту, нетерпимости, ни-
гилизму и насилию ко всему, что не входит в сферу их 
жизненных установок и приоритетов.

Цель и задачи исследования
Социально-психологическая компетентность сот- 

рудника правоохранительных органов предполага-
ет наличие разносторонних знаний о социальных 
явлениях и поведенческих актах индивидов, кото-
рые называются экстремистскими, а также развитие 
навыков их быстрого распознания и эффективного 
предупреждения.

Необходимыми шагами на пути формирования 
указанной компетентности являются:

–   анализ факторов-показателей, позволяющих 
охарактеризовать экстремизм как социальное и юри-
дико-психологическое явление;

–   индивидуально-психологический анализ лично-
сти экстремиста в контексте определенного вида его 
деятельности («околофутбольное движение»);

–   определение отношения представителей моло-
дого поколения к движению футбольных фанатов,  
их деятельности и мировоззрению;

–   выяснение оптимальных социально-психологиы-
ческих и организационно-правовых способов проти-
водействия данному типу экстремистской активности.

Обзор литературы
Познание сущности экстремизма представляет со-

бой нескончаемый процесс анализа меняющихся со-
циальных условий и факторов, выходящих за пределы 
социальной приемлемости. На текущий момент отече-
ственными и зарубежными специалистами разработан 
перечень признаков данного феномена, обнаружив ко-
торые, можно с определенной долей вероятности при-
знать то или иное действие индивида или группы, их 
взгляды и намерения экстремистскими. 

В процессе профилактической работы сотрудни-
ки правоохранительных органов в первую очередь 
ориентируются на правовые критерии распознания 
указанного феномена. Вследствие повышения степе-

1   Экстремизм: понятие, виды, ответственность. Официальный сайт Управления МВД России по Курганской области. 
https://45.мвд.рф/document/19145617

ни общественной опасности проявлений экстремиз-
ма был принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№  114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности». Этим же фактом обусловлено внесение со-
ответствующих изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающих ответственность за противоправ-
ные действия экстремистского характера. Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
противодействие экстремистской деятельности отне-
сено к компетенции полиции.

Экстремизм – это приверженность к радикальному 
мировоззрению и соответствующему деянию. К раз-
ряду экстремистских действий отнесены применение 
силы, агрессия, терроризм, бандитизм, разжигание 
межнациональной розни. Законодатель отмечает важ-
ные черты экстремистского деяния: идеологическую 
мотивацию, публичность, общественную опасность, 
конкретность цели в виде посягательства на консти-
туционные основы государственного строя, интересы 
общества. Совершение экстремистских действий в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции чревато ответственностью в административном 
и уголовном форматах1.

Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусматривает следующие ос-
новные правонарушения:

Один из векторов 
криминальной активности 

молодежи связан 
с экстремизмом – 

определенным типом 
девиантного поведения, 
направленного против 

существующих в обществе 
норм, правил, принципов, 

обычаев, традиций
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–   статья 20.3 «Пропаганда либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций, либо иных атрибутики или символики, про-
паганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами»;

–   статья 20.29 «Производство и распространение 
экстремистских материалов»;

–   статья 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Уголовный кодекс Российской Федерации  включает 
в  себя такие основные составы экстремистских пре-
ступлений, как:

–   статья 280 «Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности»;

–   статья 282 «Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства»;

–   статья 282.1 «Организация экстремистского со-
общества»;

–   статья 282.2 «Организация деятельности экстре-
мистской организации»;

–   статья 282.3 «Финансирование экстремистской 
деятельности».

К базовым признакам экстремизма как антисоци-
ального явления обычно относят следующие: угрозу 
насилием и непосредственно процесс его осущест-
вления на основе выбора наиболее жестоких спо-
собов; преднамеренность и осознанность деяния 
по отношению к обществу, связанные  с созданием 
чрезвычайной ситуации, обстановки страха и пани-
ки; опосредованность достижения политического 
результата через совершение посягательств на жизнь 
и здоровье людей; незаконный характер применяемо-
го насилия; повышенную общественную опасность, 
связанную с непосредственной угрозой жизни лю-
дей; создание условий, представляющих опасность 
сохранности имущества граждан, функциониро-
ванию организаций, предприятий и учреждений; 
публичность, гласность, острый пропагандистский 
характер экстремистских акций; конспиративный 
образ действий субъектов подготовки и проведения 
экстремистских актов, необходимый для обеспече-
ния успешного формирования и самих экстремист-
ских структур, а также подготовки и осуществления 
конкретных действий2.

Определяя экстремизм как радикальный и чрезвы-
чайный способ социального действия, нельзя обойтись 
без детализации ряда признаков, отличающих его от 
других нерадикальных социальных явлений. 

Общей для всех видов экстремистской деятель-
ности, перечисленных в ст. 1 Федерального закона 
«О  противодействии экстремистской деятельности», 

2   https://vuzlit.com/120522/aktualnye_problemy_protivodeystviya_ekstremizmu_i_terrorizmu
3   Ксенофобия (2010). Большая российская энциклопедия (Т.16). Москва: Большая российская энциклопедия.

является идея ксенофобии – навязчивого страха, вызы-
вающего нетерпимость и неприязнь к кому-либо или 
чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. Ее 
психологическая составляющая большей частью ир-
рациональна, основана на естественном страхе перед 
неизвестным, умножающемся в условиях дефицита ин-
формации. Ксенофоб, не зная и не разделяя идей дру-
гих, считает должным, справедливым, обязательным 
к исполнению лишь только то, что известно и понятно 
ему. Он стремится всем навязать свои приоритеты. Яв-
ляясь психологическим детерминантом мировоззре-
ния экстремиста, ксенофобия становится причиной 
вражды по принципу этнического, конфессионально-
го, социального деления людей3.

Следует отметить попытки ряда исследователей 
дифференцировать экстремизм на рациональный 
и иррациональный.

Рациональный экстремизм отличается максималь-
но эффективными крайними мерами преодоления со-
циального кризиса. Например, аномия властных струк-
тур, неспособных к решению конфликтной ситуации 
законным способом, часто инициирует активность 
национальной или религиозной группы, манипули-
рующей идеей ущемления религиозно-национальных 
прав граждан.

Иррациональный экстремизм отличается непред-
сказуемыми спонтанными методами (не менее край-
ними) достижения своей цели. Но его цели не вызыва-
ют понимания людей, принятия, которое в некоторых 
ситуациях может испытывать определенная часть 
общества, например, молодежный экстремизм (ван-
далы, надругавшиеся над могилами погибших солдат, 
и др.), религиозный экстремизм (словесное и физиче-
ское уничижение иноверцев и др.), психопатический 
экстремизм (немотивированные массовые убийства, 
расстрел одноклассников в школах), спортивный экс-
тремизм (ультрас, устраивающие погромы после фут-
больных матчей и др.) (Кириленко, Алексеев, 2018).

Результаты
Представляется целесообразным анализ индиви-

дуально-психологических особенностей определенной 
части представителей молодого поколения, чья актив-
ность может быть отнесена к типу иррационального 
экстремизма, – спортивным фанатам.

К числу наиболее типичных проявлений проти-
воправного поведения спортивных фанатов отно-
сятся жестокие избиения болельщиков противосто-
ящей команды, хулиганские действия на стадионах, 
а после окончания соревнований – групповые 
акты вандализма. Поведение спортивных фанатов, 
в  отличие от членов криминальных группировок, 
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имеет существенно иную психологическую основу  
(Крутер, 2002). 

Для повышения эффективности противодействия 
экстремистским проявлениям сотруднику правоохра-
нительных органов необходимо быть детально проин-
формированным о разнообразных проявлениях фана-
тизма, в том числе спортивного. Для этой цели следует 
дополнить обыденный и упрощенный стереотип вос-
приятия данного потенциального инициатора экстре-
мистской активности, включающий в себя следующие 
контексты:

–   футбольный болельщик с шарфом, разукрашен-
ным лицом и банкой пива;

–   яростный, безудержный болельщик, дерущийся 
с полицией;

–   молодой человек, истерически кричащий слоганы, 
демонстрирующий символику любимого спортклуба;

–   агрессивно настроенный индивид, ломающий 
и крушащий мебель на трибунах;

–   экзальтированный подросток, особым образом 
одетый, привлекающий внимание к себе нестандарт-
ным для обывателей, но типичным для стадиона пове-
дением и т. д.

Прежде всего, следует определить принципиальное 
различие между фанатами и увлеченными поклонни-
ками спорта. К последним можно отнести спортсме-
нов-непрофессионалов, увлеченных болельщиков, не-
спортивных любителей состязаний или тотализатора 

и проч. В целом увлеченных поклонников спорта отли-
чает от фанатов ряд особенностей восприятия и пове-
дения (таблица 1).

Различие между просто поклонниками и фанатами 
в степени увлеченности спортивными соревнования-
ми вызвано разной степенью удовлетворения опреде-
ленных личностных потребностей. Во-первых, эмоци-
ональная насыщенность от переживаний, связанных 
с восприятием спортивного состязания, реакций окру-
жающих людей позволяет компенсировать недостаток 
ярких эмоций в обыденной жизни. Погружаясь в эмо-
ционально-окрашенную атмосферу реакций трибу-
ны, индивид психологически как бы отстраняется от 
рутины обыденного времяпрепровождения. Для него 
накал страстей на стадионе является позитивной эмо-
циональной встряской. Особенно притягательна неиз-
вестность исхода спортивной ситуации.

Во-вторых, в отношении к происходящим спор-
тивным событиям индивидом может быть выражен 
тот спектр эмоциональных переживаний, который 
невозможно излить в обычной жизни. Она насы-
щена не только обычными событиями, но и массой 
социальных разочарований, вызывающих агрессию. 
Сдерживаясь в обычных ситуациях, индивид по-
давляет агрессию, накапливает ее деструктивный 
потенциал (по отношению к себе самому, другим 
людям). Наблюдая за спортивным состязанием, он 
позволяет себе выплеснуть накопившиеся эмоции. 

Таблица 1. Особенности мировоззрения и поведения спортивного фаната и поклонника спорта

Table 1. Peculiarities of the world view and behavior of the sports fan and sports enthusiast

Критерии 
мировоззрения 

и поведения
Поклонник спорта Фанат

Отношение к спорту
Спорт – это всего лишь значительная 
и эмоционально насыщенная часть 
действительности и жизни

Спорт – всепоглощающая страсть, являющаяся целью  
и средством существования

Отношение к кумиру

Уважительное отношение к спортсме-
нам, интерес к их достижениям, адек-
ватное внимание к заслугам в спорте  
и личной жизни

Возносит спортсмена в статус кумира, преклоняется  
и стремится к близости. Личность кумира может затме-
вать интерес к спорту. Утрата интереса к кумиру чревата 
потерей смысла собственного существования и ненави-
стью к последнему

Отношение к другим 
людям (безразлич-
ным к спорту, конку-
рентам и др.)

Уважительное (в крайнем случае, без-
различное) отношение к представите-
лям других спортивных приоритетов, 
клубов

Агрессивное отношение к представителям других спор-
тивных приоритетов, клубов

Отношение к себе 
самому

Адекватная самооценка, относительно 
высокий эмоциональный контроль 
над собственным поведением

Неадекватная самооценка, обусловленная воздействи-
ем референтной группы, субкультурными правилами 
поведения, повышенная внушаемость, эмоциональная 
неуравновешенность
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Спорт – один из оптимальных способов сублимиро-
ванного выброса агрессии. 

В-третьих, эмоции болельщика, наблюдающего  
за спортивными баталиями, имеют приблизительно  
те же оттенки, которые были у наших предков в ситу-
ации боя. Желание победы в данном случае ассоции-
руется с жаждой доминирования, превосходства над 
поверженным противником, что порой имеет неосоз-
нанную природу энергии либидо. 

В-четвертых, эмоционально погружаясь в созер-
цание спортивного матча, болельщики компенсируют 
чувство одиночества. Чувство принадлежности к груп-
пе успокаивает тревожного и неуверенного в себе чело-
века, так как он в процессе переживания спортивного 
события эмоционально сливается с такими же людьми. 
Он чувствует себя одним целым со стадионом, тысяча-
ми телезрителей. Когда на игровом поле или площадке 
в открытом соперничестве встречаются две команды, 
определяющим фактором оказывается наличие состо-
яния «мы–чувства», ассоциирующего фаната с одной 
из играющих команд и с другими болельщиками этой 
команды. Поэтому объединение болельщиков в груп-
пы происходит здесь легко и естественно. Образова-
ние некой общности «мы» неизбежно сопровождается 
осознанием общности «они», откуда уже всего один 
шаг до открытых проявлений враждебности (Никан-
дров, Новочадов, Шапырина, 2000). 

В-пятых, фанат идентифицирует или отождествля-
ет себя с командой или с кумиром. Он склонен верить 
в то, что их успех – это также и его заслуга. Его самоу-
важение зависит от успеха или неудачи кумиров. Док-
тор Даниэль Ванн (Daniel Wann), психолог из Мюр-
рейского университета, штат Кентуки (Murray State 
University in Kentucky), провел несколько исследова-
ний, показывающих, что ревностный интерес к делам 
своей команды может оградить людей от депрессии 
и  развить чувство самоуважения (Никандров, Ново-
чадов, Шапырина, 2000).

Говоря о типичных психологических особенностях 
данной категории фанатов, следует отметить доведен-
ную до крайности степень приверженности к спортив-
ной команде (клубу), спортсмену, сопровождающуюся 
нетерпимостью и агрессией к соперникам. Выплески-
вание агрессии имеет ту же психологическую при-
роду, что и агрессия человека толпы, однако вектор 
направленности определяется правилами соответству-
ющей субкультуры. Нужно указать также на большую 
подверженность групповому влиянию, психологиче-
ски основанную на невысоком уровне культурного 
развития, ограниченности круга интересов, возраст-
ных факторах социальной оппозиции (фанатами явля-
ются в основном подростки и юноши, хотя среди них 
встречаются и взрослые люди). 

Отсутствие способностей к конструктивному раз-
решению конфликта и реальной оценки своих возмож-

ностей приводит таких болельщиков к восприятию 
агрессивности в качестве успешного средства комму-
никации. Это позволяет им не считаться как с соб-
ственными чувствами, так и с чувствами других людей. 
Порой отрицание заходит так далеко, что апелляция 
к разуму и чувствам на сильника действует скорее по-
ощряющим, чем сдерживающим образом.

Роль полиции как правоохранительного органа не 
отрицается агрес сивными болельщиками, поэтому еще 
до начала применения ими насильственных действий 
полицейские могут воспользоваться своим авторите-
том для решительного вмешательства в ситуацию. 

Фанат – типичный представитель человека толпы, 
поскольку именно в единении лиц, сплоченных об-
щим объектом внимания и сходными чувствами, он 
компенсирует свою социальную посредственность, 
дает выход эмоциям в среде себе подобных, приме-
няя способы, которыми никогда не воспользовался бы 
в одиночку. 

Участвуя в провокационных и агрессивных акци-
ях, фанаты компенсируют свою нереализованность 
и  отсутствие авторитета в других сферах жизни  
(Сафонов, 2003). 

Особенности психики экстремиста – человека тол-
пы – включают следующие социально-психологиче-
ские феномены.

В условиях массового окружения стираются ин-
дивидуальные различия между людьми, снимают-
ся моральные барьеры, нормализующие поведение 
в обычной жизни. Безответственность и анонимность 
позволяют в окружении экспрессивной толпы высво-
бодить накопившуюся энергию напряжения, создан-
ного социальной средой для большей части экстре-
мистски настроенных индивидов. Участники толпы 
подвержены высокой внушаемости, ощущают есте-
ственное желание показать свое «могущество», приме-
нить силу.

Подчиняясь мнению доминирующей в толпе лич-
ности, они не склонны к критической оценке и воз-
ражениям. Логика, здравый смысл, предвосхищение 
последствий, иногда плачевных, совесть и страх ока-
зываются подавленными, а поведение полностью под-
чиняется конформистскому импульсу быть как все. 
Таким образом, они могут быть ориентированными на 
выполнение самой невероятной задачи. Особенно дей-
ственными оказываются призывы к разрушению, про-
явлению агрессии.

Отмечается подверженность эмоциональному за-
ражению. В толпе происходит спонтанное (неосознан-
ное) сокращение межличностного пространства, что 
способствует быстрой настройке внутреннего состо-
яния человека на ту эмоциональную волну, которая 
преобладает в данной среде. В толпе рождаются самые 
разные чувства: веселье, ажиотаж, страх, гнев, восторг. 
Одно состояние может быстро переходить в другое, 
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при этом его сила, умноженная мощью толпы, делается 
разрушительной. Повышается роль примера окружаю-
щих как фактора мотивации. Если все вокруг будут де-
лать что-то одно, то человек будет делать то же самое, 
даже если бы в одиночку он этого делать никогда не стал. 
Резко возрастает агрессивность в реакциях на любые 
воздействия со стороны (например, действия право-
охранительных органов, возражения лиц, имеющих 
другое мнение). Раздраженность вызывает наличие 
объектов, явившихся случайной помехой движению 
толпы (припаркованный автомобиль, урны и т. п.).

Указанные особенности функционирования пси-
хики по отношению к футбольным фанатам начина-
ют проявляться в зависимости от многих факторов: 
количества участников мероприятия, качества пред-
варительной подготовки (эмоциональный настрой, 
алкогольное опьянение и пр.), четкости планов, спо-
собов конфронтации с оппонентами до начала матча, 
во время проведения и после.

Сотрудники правоохранительных органов должны 
знать конкретные формы агрессивности, которые мо-
гут привести к серьезным беспорядкам, для того чтобы 
вовремя их предотвратить. Например, во время матча 
возбуждение болельщиков может перейти в агрессив-
ное или паническое состояние. Выражение поддержки 
своей команде осуществляется в совместных действи-
ях со своими сторонниками (пение, скандирование, 
выкрики, ритмические движения), в которых каждый 
болельщик уже не в полной мере осознает свою личную 
ответственность за происходящее. За счет ослабленно-
го самоконтроля, связанного с сильным эмоциональ-
ным накалом, он почти наверняка присоединяется 
к участвующим в драке или спасающимся.

Стратегия «провокаторов» состоит в целенаправ-
ленной эскала ции беспорядков. Возможностью для это-
го является, например, вызов возмущения в стане про-
тивоборствующих болельщиков посредством бросания 
в них предметов или осуществления попыток прорвать-
ся в направлении иг рового поля настолько близко, 
чтобы вынудить силы безопасности к вме шательству. 
В случае факта перекрытия подходов к стоячим местам 
такие зри тели пытаются инсценировать массовые паде-
ния, сталкивая нескольких зри телей вниз по ступень-
кам трибун (из-за вызываемой этим неразберихи часто 
возникают драки). «Провокаторы» пытаются также 
завоевать доверие групп болельщиков, предлагая алко-
гольные напитки. Если им это удается, то они атакуют 
соперников, рассчитывая на помощь новоявленных со-
юзников. В большинстве случаев благодаря бытующей 
среди болельщиков системе цен ностных ориентаций 
(дружба, «все за одного») новые друзья считают себя 
обязанными «агрессорам». При этом сами «агрессоры» 
редко употребляют алкоголь, охотно используя его воз-
действие на футбольных болельщиков для провоциро-
вания необдуманных действий с их стороны.

Лица, совершающие насильственные действия 
группой, ис пытывают чувства силы, безопасности 
и  анонимности. Они целенаправленно ищут поводов 
для рукопашных стычек. Ведь те, кто избегает кон-
фликта, на рушают «кодекс чести», зато получившие 
в ходе стычек травмы или задер жанные полицией по-
вышают свой авторитет. 

Следует отметить максимализм в эмоциях и дей-
ствиях фанатиков от спорта. Содержание и результат 
спортивной борьбы они переживают очень остро. 
Соответственно радость после победы или злость по-
сле поражения своей команды могут сопровождаться 
проявлениями крайней противоправной активности, 
драками, погромами на улицах и в транспорте. В спор-
тивном соревновании для большинства фанатов ва-
жен результат, а не содержание спортивной борьбы, 
поэтому удовольствие они испытывают лишь в случае 
победы их команды. По натуре фанаты максималисты, 
и поэтому эмоциональные проявления бурны и агрес-
сивны (Ильин, 2012). 

Агрессия фанатов обусловлена влиянием как ми-
нимум двух факторов. С одной стороны, это агрессив-
ность как личностная черта, следствие инфантильной 
склонности аффективно заряженного индивида к пря-
мому насильственному достижению значимой потреб-
ности. С другой стороны, весомым является фактор 
эмоционального заражения со стороны участников 
спортивного состязания. Другими словами, человек, 
наблюдающий за агрессивными действиями, и сам 
становится более агрессивным, увеличивая свою и без 
того высокую агрессивность как черту личности. Мож-
но предположить, что чем больше фанат идентифици-
рует себя с любимой командой, тем сильнее выражена 
у него агрессивность.

Отмеченная выше такая черта экстремиста, как ка-
тегоричность суждений об окружающем мире в аспек-
те черно-белого восприятия, активно проявляет себя 
в весьма узком мировоззрении спортивного фаната. 
В данной группе насилие стало нормальным способом 
разрешения конфликтов и упрощенно рассматрива-
ется как проявление «мужественности», своеобраз-
ный и необходимый ритуал поведения по отношению 
к противнику. 

Термин «околофутбол» вбирает в себя личностные 
характеристики определенной группы людей, их по-
ступки, символику, мировосприятие и прочее – все то, 
что происходит за рамками чисто спортивного фут-
больного события. Из уст определенной части моло-
дежи звучат слова: «акция», «дерби на пресечениях», 
«фан-вираж», «забива», «махач», «офник». Смысловое 
наполнение данных терминов наряду с демонстрацией 
преданности футбольной команде фиксирует высокий 
эмоциональный потенциал, агрессию, деструктивную 
энергию, радикализм. Это один из компонентов суб-
культуры футбольных фанатов – ultras, готовых на 
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крайние меры во имя реализации и воплощения в кон-
кретных действиях своей преданности кумиру (идолу) – 
 футбольному клубу.

В структуре околофутбольного движения отмеча-
ются разновидности участников, выделяющиеся сте-
пенью эмоциональной вовлеченности и активности, 
а также преданности идее преклонения перед футболь-
ным клубом. Во-первых, среди футбольных фанатов 
есть значительная группа обывателей, обычных граж-
дан, которые воспринимают процесс «боления» за лю-
бимую команду как сильное, но фрагментарное увле-
чение, не захватывающее всю психическую активность 
и жизнедеятельность индивида. Одно из распростра-
ненных прозвищ указанной категории – «кузмичи». 
Они в курсе событий футбольного клуба, следят за его 
успехами и перипетиями. Вовлекают в это информаци-

онное пространство своих близких и способны к крат-
ковременной, относительно контролируемой эйфории 
как реакции на успех любимой команды. Их атрибути-
ка выполняет поверхностную символическую роль, не 
так изысканно выглядит и не содержит в себе значи-
тельного числа эмоционально заряженных мелких де-
талей, (подробностей) как у истинных фанатов – ultras.

Во-вторых, есть категория эмоционально заряжен-
ных индивидов как носителей единственной страсти – 
почитания футбола и конкретной команды. Процесс 
«боления» за любимый футбольный клуб представ-
ляет собой ритуал, наполняющий глубоким смыслом 
всю жизнь. Преданность клубу и команде означает са-
мопожертвование, способность отдать все личное вре-
мя, деньги, другие материальные ресурсы и, конечно, 
духовное содержание своему кумиру. Они способны 

быть рядом со своей любимой командой, осуществля-
ют коллективные «выезды» (терминология субкульту-
ры фанатов), государственные границы для них впол-
не преодолимый барьер. Несмотря на неоднократные 
предупреждения и санкции правоохранительных орга-
нов, их действия на секторе (трибуне) в поддержку фут-
больной команды традиционно наполнены моментами, 
граничащими с неуважением моральных и правовых 
норм (зажигание фаеров, вывешивание баннеров, вы-
крикивание агрессивных слоганов и пр.) или прямого 
их нарушения (насилие, сопротивление сотрудникам 
правоохранительных органов, вандализм и пр.) 

Их деятельность на стадионе и за его пределами 
выполняет роль важнейшего стимула для футбольной 
команды, вдохновляющего на успех и победу. Создавая 
позитивный настрой для футбольного клуба, данная 
категория участников околофутбольного движения 
имеет общественное влияние, воздействует на стиль 
и методы работы тренеров, владельцев и спонсоров 
футбольных клубов. Как основные покупатели атрибу-
тики, они приносят существенный доход владельцам 
команд. В истории футбола были прецеденты оказания 
фанатами финансовой помощи нуждающемуся клубу, 
коллективной совместной деятельности во имя его 
спасения от банкротства (так было с AFC Wimbledon, 
United of Manchester, St. Pauli). Активность данной ка-
тегории фанатов чревата многочисленными пробле-
мами для самого клуба, поскольку крайние формы их 
поведения и агрессивные методы противодействия со-
перникам любимой команды (оскорбления и национа-
листические лозунги, особенно) приводят к санкциям 
в отношении футбольного клуба (штрафам, ограниче-
ниям в публичном посещении матчей и пр.). Массовое 
скопление молодых людей под воздействием алкоголя, 
переполненных эмоциями и энергией, представляет 
для общества серьезную опасность, прежде всего, как 
инициатор массовых беспорядков.

Третью категорию участников околофутбольного 
движения формируют так называемые бойцы, чьим 
занятием является участие в организованных уличных 
боях во имя своего футбольного идола. Их базовое 
устремление связано с демонстрацией силы и поглоща-
ющим всю психику желанием превосходить соперника 
и наслаждаться могуществом победителя. Возбужде-
ние и адреналин на фоне футбольного матча – вот ис-
тинные ценности для указанной категории. Пока обы-
ватели и романтики занимают свои места на трибуне, 
любители экстрима и выброса адреналина с нетерпе-
нием ждут возможности сойтись в драке (по своей 
сути далекой от русского кулачного боя с его этикой) 
со своими «оппонентами» на случайном или заранее 
выбранном месте. Процесс «махача», «забивы» (тер-
минология субкультуры) все-таки содержит намеки на 
внутреннюю самоорганизацию и элементы морально-
го кодекса поведения. Например, данная группа око-

В спортивном соревновании 
для большинства фанатов 

важен результат, а не 
содержание спортивной 

борьбы, поэтому удовольствие 
они испытывают лишь в случае 

победы их команды
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лофутбола признает возможность соблюдать правила 
использования (или недопустимость применения) 
подручных средств в процессе столкновения, запрета 
на агрессивные действия в отношении случайных про-
хожих, причинение особо тяжкого увечья и т. д. Груп-
повая сплоченность, единство и взаимная поддержка – 
одни из ведущих факторов вовлечения представителей 
молодого поколения в субкультурную околофутболь-
ную активность. Российские объединения активных 
бойцов околофутбола, называемые «коллективами», 
«фирмами» подчеркивают важность внутренней спло-
ченности, мотивационного настроя физической подго-
товленности к действиям против других аналогичных 
футбольных боевых организаций. Их «достижения», 
«победы» фиксируются в сознании участников дви-
жения в виде мифов (пример «бесстрашия» несколь-
ких сотен российских ultras в уличных столкновениях 
в Марселе 2016 года с тысячами английских фанатов). 

Необходимым элементом психологии указанной 
группы является клановость и закрытость. Особый 
негативизм они демонстрируют в отношении предста-
вителей средств массовой информации, сотрудников 
правоохранительных органов. Существует негласный 
запрет членов «коллективов» на контакты с указан-
ными общественными и властными структурами. 
Данный запрет является закономерной реакцией на 
совершенствование технических, информационных 
и  физических возможностей органов правопорядка 
контролировать, предупреждать и пресекать случай-
ные и запланированные столкновения ultras.

Современная фаза существования российско-
го околофутбола может с полным правом быть оха-
рактеризована как латентная, т. е. это движение не 
умерло, а существует на уровне стагнации в условиях 
повышенного внимания общества и государства к де-
структивным вариантам его проявления. Энергия мо-
лодежи, ее возрастная оппозиционность могут стать 
легкой добычей «ловцов душ», призывающих к сво-
боде волеизъявления, мыслей, эмоций и поступков. 
Последнее трансформируется в  совершение опреде-
ленных действий против общественной стабильности, 
социального правопорядка, традиционных ценностей, 
основ официальной культуры. Тенденция активного 
приспособления энергии околофутбольного движения 
к нуждам современной политики проявила себя в уве-
личении количества акций футбольных фанатов, не 
направленных на своих коллег, а ориентированных на 
агрессию против иных общественных и политических 
организаций. Данный факт обусловил более присталь-
ное внимание государственных правоохранительных 
структур к автономному миру футбольного хулиган-
ства и, соответственно, вызвал волну дискуссий по по-
воду эффективных способов перенаправления разру-

4   https://moskvichmag.ru/gorod/zabivy-mahachi-i-ofniki-stoit-li-zhdat-vtorogo-prishestviya-futbolnyh-fanatov/

шительной энергии движения в социально одобряемое 
конструктивное русло.

За годы существования движения (начиная с 90-х гг. 
по настоящее время) в рядах его членов произошли 
значительные трансформации, связанные с ростом 
социальной открытости, профессионализации, повы-
шением финансового благополучия «коллективов»; 
снижением уровня жестокости и травматизма при осу-
ществлении «акций»; появлением подобия морально-
го кодекса околофутбольного поведения. Отмечается 
технологизация процесса конфронтации с конкури-
рующими «фирмами», повышение внутри- и трансна-
циональной активности, оптимизация стиля удобной 
и практичной одежды для повседневного использова-
ния. Внутри движения отсутствует социальная диффе-
ренциация, поэтому при проведении «акций» плечом 
к плечу могут оказаться представители разного уровня 
достатка, однако объединенные общей преданностью 
своему футбольному идолу. 

Современное латентное состояние движения так-
же обусловлено системой факторов, повлиявших на 
формирование негативного социального имиджа око-
лофутбола. Как утверждает президент ВОБ Александр 
Шпрыгин, важную роль в изменении подходов сыгра-
ли события на Украине, где именно фанаты и выступи-
ли основной ударной силой в самом начале Майдана. 
«Была такая довольно распиаренная фотография отту-
да – парень цепью бьет беркутовца, а на руках у него 
перчатки с символикой Динамо»4. 

Интерес молодого поколения к теме околофутбола 
может быть рассмотрен с точки зрения возможности 
последующего вовлечения в него части молодежи, по-
скольку открывается перспектива участия в акциях, 
граничащих с экстремизмом или являющихся тако-
выми. Проведенный в конце 2022  г. социологический 
опрос представителей молодого поколения содержит 
ряд информационных ориентиров, позволяющих су-
дить об их отношении к феномену футбольных фа-
натов (мировоззрению, действиям и т. п.). В опро-
се участвовали 164 респондента мужского (49,39 %) 
и женского пола (50,61 %), основная масса которых по 
своим возрастным характеристикам относилась к эта-
пам юношества и ранней взрослости (рис. 1).

Деятельность респондентов связана в основном 
с учебой в колледже (31,1 %); вузе (26,22 %); работой 
(19,51 %); работой и учебой (14,63 %); учебой в школе 
(7,93 %) (рис. 2).

В плане семейного положения 85,37  % заявили 
о  статусе «холост/свободна»; 14,63 % – «женат/заму-
жем». Материальное благополучие большинства рес- 
пондентов соответствует среднему уровню достатка 
(91,46 % из числа опрошенных) и не испытывает мате-
риальных затруднений; 6,1 % опрошенных согласились 
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Рис. 1. Возрастные характеристики участников социологического опроса «Отношение молодежи  
к футбольным фанатам»

Рис. 2. Основная деятельность участников социологического опроса «Отношение молодежи 
к футбольным фанатам»

Fig. 1. Age characteristics of participants in the sociological survey “Attitudes of young people 
towards football fans”

Fig. 2. Main activities of the participants in the sociological survey “Attitudes of young people
 towards football fans”
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с тем, что живут на грани бедности, денег едва хватает 
на питание; 2,44 % указали, что живут за гранью бедно-
сти, денег не хватает даже на питание.

Большинство респондентов (93,9 %) знает о суще-
ствовании фанатского движения. Информацию об 
этой теме большинство из них впервые получило из 
рассказов друзей, знакомых (59 %); посредством теле-
видения (21,34 %); благодаря личному участию в спор-
тивном событии на стадионе (18,9 %); через интернет 
(10,98 %); от родственников (10,37 %) и из средств мас-
совой информации (2,44 %) (рис. 3).

Значительное количество опрошенных представи-
телей молодежи (48,78 %) не заявляет о себе как о фа-
натах, оставаясь любителями смотреть футбольные 
матчи; 16,46 % из числа респондентов назвали себя 
футбольными фанатами; 25 % респондентов высказа-
лись отрицательно в отношении фанатов и самой игры 
и 9, 76 % затруднялись с ответом.

Реагируя на вопрос о любимом футбольном клубе, 
40,86 % респондентов заявили о факте его существова-
ния; 20,12 % опрошенных граждан сказали, что имеют 
интерес к футболу, но не выделяют какой-либо клуб; 
39,02 % подтвердили отсутствие любимой команды.

В ответах на вопрос о специфике футбольных мат-
чей, которые привлекают внимание, была подчеркнута 
особенность, свойственная молодому поколению. Пре-
жде всего, это солидный международный статус фут-
больного события (57,32 %); ключевые, напряженные, 
решающие матчи (46,34 %); «настоящие матчи, с много-
численными голами» (26,83 %); все матчи, если трибуны 

безумствуют (15,24 %); шумные, фестивальные матчи, 
но в рамках приличия (11,59 %); повседневные турнир-
ные встречи (10,37 %); скандальные матчи, с наруше-
ниями, штрафными (9,15 %). При этом 23 % заявили об 
отсутствии интереса к футбольным матчам в принципе.

Обозначая детали личной позиции по отношению 
к футболу, респонденты разделились на два противо-
положных лагеря. 

Представители первого отметили, что им нравится 
атмосфера стадиона (шум, огни, шоу, которое устра-
ивают футбольные фанаты) (39,02 %); любят футбол, 
поэтому с удовольствием посещают футбольные матчи 
(26,22 %); сами футбольные фанаты, а посещение стади-
она является неотъемлемой частью их жизни – (35,76 %). 

Представители противоположного лагеря под-
твердили факт, что им достаточно просмотров матчей 
по телевизору (34,15 %); не хватает времени на про-
смотр (24,39 %); приятнее и спокойнее дома, не лю-
бят толпу (21,95%); не являются любителями футбола 
(21,34 %); опасаются фанатов, драк, опасных инциден-
тов (9,76 %); слишком дорогие билеты на футбольные 
матчи (6,71 %).

Отвечая на вопрос о фактах личного наблюдения 
и участия в акциях околофутбольных беспорядков, 
48,78 % респондентов заявили, что не были свидетелем 
данных событий; 42,07 % опрошенных наблюдали, но 
участниками не являлись; 9,15 % признали, что были 
непосредственными участниками (рис. 4).

Среди наиболее ярких характеристик футбольных 
фанатов респонденты выделили следующие показате-

Рис. 3. Источники информации о движении фанатов

Fig. 3. Sources of information on the fan movement
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ли: активную демонстрацию своей любви и преданно-
сти футболу и команде (57,32 %); активное сопрово-
ждение любимых команд, поездки на их игры (39,02 %); 
атрибутику (одежда, шарфы, флаги) (53,05  %); спло-
ченность (37 %); азарт, эмоциональность (37 %); чрез-
мерную шумливость (36  %); агрессивность (23,78  %); 
драки и хулиганство (21,95 %); национализм (14,02 %); 
инфантилизм (9,76 %).

В свободных ответах респонденты уточняли соци-
ально-психологический портрет футбольного фана-
та. Приведем наиболее живописные и эмоционально 
окрашенные черты типичного фаната:

–   интересуется жизнью игроков, смотрит все мат-
чи и имеет атрибутику любимого клуба;

–   делает атмосферу, заводит не только фанат-
ский сектор, но и все секторы на стадионе. Фанат вы-
кладывается полностью, выпускает всю энергию на 
стадионе и будет делать это до конца. Фаната часто 
отличает внешний облик, но главное для него – «ши-
зить», что на сленге значит «делать шоу на секторе», 
с максимальным рвением любым способом поддер-
живать клуб на стадионе, будь то «кричалки», пер-
формансы и т. д.;

–   образ мужчины с шарфом, идущего по улице 
и выкрикивающего фразы в поддержку клуба;

–   типичный футбольный фанат: сам занимается 
этим видом спорта, изучает правила, состав команд, 
символику;

–   человек, который всегда болеет за свою люби-
мую команду, ходит на матчи;

–   не обязательно будет с атрибутикой клуба, но 
в душе у него любовь к клубу, и он относится к нему 
так же, даже если команда проиграет – «Да, я себя счи-
таю фанатом…»;

–   «Я не считаю себя футбольным фанатом, так как 
не интересуюсь футболом. Но настоящие фанаты, по 
моему мнению, это эмоционально настроенные по от-
ношению к любимой команде, они разделяют интере-
сы группы, поддерживают специальной атрибутикой 
и  приверженностью командный настрой»;

–   образ кричащего человека с атрибутикой коман-
ды, с пивом, который яро размахивает руками, пыта-
ясь доказать, что его команда лучшая;

–   бритоголовый парень, обвешанный атрибутами 
своего любимого клуба;

–   типичный футбольный фанат: грим флага своей 
страны или команды, флаг команды, футболка своей 
команды и крик на стадионе.

Характеризуя собственное отношение к футболь-
ным фанатам в целом (50,61 %), респонденты выразили 
положительное отношение, ссылаясь на то, что фана-
ты поддерживают свою команду. Около трети опро-
шенных респондентов (32,93 %) выразили безразлич-
ное отношение и 10,37 % – отрицательное отношение, 
так как фанаты, по их мнению, портят удовольствие  
от игры.

Оценивая роль фанатского движения в российском 
обществе, респонденты предложили спектр оценок от 
одобрения до предельно критических комментариев. Так, 
в порядке убывания подчеркнуты следующие моменты:

Рис.  4. Наблюдение и непосредственное участие в околофутбольных беспорядках

Fig. 4. Observation and direct involvement in the near-football riots
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–   социально активные люди, они по-настоящему 
увлечены футболом и спортом (31,71 %);

–   поддерживают и продвигают свою команду 
(25,61 %);

–   считают поведение некоторых фанатов вредным, 
противоправным (25.61 %);

–   никакого вредного воздействия на общество не 
видят (22,56 %);

–   присутствие в футболе фанатов, особенно ярост-
ных, оказывает мобилизующее воздействие на футбо-
листов, стимулирует их игру (21,34 %);

–   роль незначительна по масштабам и последстви-
ям (18,9 %);

–   они подлинные патриоты (14,02 %);
–   это источники массовых беспорядков и хулиган-

ства (9,76 %);
–   они оказывают негативное воздействие на фут-

бол и общество в целом (7,93 %);
–   подают плохой пример детям и молодежи  

(7,93 %);
–   приносят вред футболу, командам, мешают смо-

треть футбол (6,71 %);
–   представляют опасность для окружающих (4,88 %).
Испытывают затруднение с оценкой роли фанат-

ского движения 17,68 % респондентов.
По поводу применения пиротехники на стадионе 

большинство респондентов (71,14 %) выразило осу-
ждение такой деятельности фанатов, поскольку те, кто 
зажигают пиротехнику на стадионах, – нарушители, 
так как мешают действительно увлеченным футболом 

болельщикам смотреть игру. По их мнению, фанаты, 
которые жгут пиротехнику на стадионах, «не настоя-
щие, они вредят своей команде, ее престижу, подстав-
ляют под штрафы, а это плохо»; 27,44 % опрошенных 
считают применение пиротехники нормальной фор-
мой поддержки своей команды; 25 %  выразили мне-
ние, что некоторые молодые люди зажигают файеры 
и петарды назло блюстителям порядка, чтобы обойти 
запрет, заодно показать свою смелость; 15,23 % полага-
ют, что тем, кто применяет пиротехнику на стадионе, 
приятно ощущать себя в роли своего рода «покорителя 
огня». Вопрос о мотивации деятельности футбольных 
фанатов получил в реакциях респондентов многопла-
новое решение (таблица 2).

Весьма показательны результаты опроса респон-
дентов, касающиеся одобрения/осуждения конкрет-
ных действий футбольных фанатов (таблица 3).

На опросы, касающиеся перспектив развития фа-
натского движения в России, региональных центрах 
и  на периферии, свыше 55 % респондентов выразили 
затруднения с ответом, около 30 % высказались в поль-
зу его роста, приблизительно 10 % полагают, что потен-
циал движения уменьшается.

Заключение
В настоящее время тема околофутбола вызыва-

ет неподдельный интерес с точки зрения социальной 
и юридической психологии. Он обусловлен выяснени-
ем причин и условий, способствующих возникновению 
идеологии, мировоззрения, мотивации, направленно-

Рис. 5. Отношение молодежи к футбольным фанатам

Fig. 5. Attitudes of young people towards football fans
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Таблица 2. Мотивационные составляющие активности российских фанатов

Table 2. Motivational components of the Russian fan activity

Ответы % Количество

Невоспитанность, отсутствие культуры, особенно проявляется в толпе подростковая 
агрессивность 17.07 28

Желание выместить заботы о социальных проблемах 11.59 19

Незанятость каким-либо полезным делом 13.41 22

Неустроенность быта, отсутствие своей семьи 5.49 9

Желание уйти от одиночества 7.93 13

Хотят самореализоваться среди единомышленников 18.29 30

Есть «лишние» деньги», так как фанатские заботы требуют денежных трат 7.93 13

Желание поддержать свою любимую команду 46.95 77

Чувство причастности к жизни своей команды 36.59 60

Любовь к футболу и спорту 44,51 73

Чувство патриотизма 21,34 35

Затрудняюсь ответить 12.2 20

Таблица 3. Отношение к конкретным действиям футбольных фанатов

Table 3. Attitudes towards specific actions of football fans

Ответы % Количество
Жгут файеры на трибунах

Одобряю 24.39 40
Отношусь безразлично 15.85 26
Не одобряю 53.66 88
Затрудняюсь ответить 6.1 10
Вступают в словесные перепалки с конкурентами (соперниками на трибунах)

Одобряю 20.12 33
Отношусь безразлично 28.66 47
Не одобряю 46.95 77
Затрудняюсь ответить 4.27 7
Организуют обидные, оскорбительные «кричалки»

Одобряю 19.51 32
Отношусь безразлично 24.39 40
Не одобряю 51.83 85
Затрудняюсь ответить 4.27 7
Ломают мебель на стадионах

Одобряю 7.93 13
Отношусь безразлично 9.15 15
Не одобряю 79.27 130
Затрудняюсь ответить 3.66 6
Получают удовольствие от своей безнаказанности, от того, что наводят страх на окружающих

Одобряю 13.41 22
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сти и активности футбольных фанатов, деструктивные 
результаты деятельности которых очевидно отражают-
ся в проблемах обеспечения личной и общественной 
безопасности в местах массового пребывания. Граж-
данское население и представители правоохранитель-
ных органов отмечают возможность криминальных 
последствий массового скопления футбольных фа-
натов. Противоправный и антисоциальный характер 
их поступков закрепил в сознании обывателей страх 
перед яростной и пьяной толпой, пренебрегающей 
авторитетом и силой правоохранительных органов, 
угрожающей и избивающей всех, кто не имеет на себе 
символики любимой команды и является случайной 
помехой на пути экспрессивной толпы.

Социально-психологический феномен спортивно-
го фанатизма может быть использован влиятельными 
силами, заинтересованными в общей эскалации наси-
лия и напряженности (Smith, 2014). В преступлениях, 
совершаемых фанатами (например, футбольными бо-
лельщиками), можно увидеть ту особую экстремист-
скую крайность, связанную с массовыми беспоряд-
ками, многочисленными разрушениями, ранениями 
и гибелью людей (Якуба, 2015). Бесчинства спортивных 
болельщиков на стадионах и вне их до и после спортив-
ных состязаний – это реальность не только дальнего 
зарубежья. Россия не первое и не единственное госу-

дарство, столкнувшееся с данной проблемой. Крича-
щие толпы футбольных фанатов, разбитые стекла ав-
тобусов и опрокинутые автомобили, погромы поездов, 
акты насилия, уничтожение и повреждение чужого 
имущества, вандализм становятся прогнозируемыми 
и привычными спутниками спортивных мероприятий 
(Parker & Auerhahn, 1998). Данный аспект проблемы 
свидетельствует о существовании важной задачи – ми-
нимизации (а как максимум – преодолении) негатив-
ных явлений, связанных с проведением спортивных 
мероприятий, самым опасным среди которых является 
активный, деятельный фанатизм, принимающий фор-
му тяжких преступлений против личности и общества 
(Мейтин, 2004).

В мире признан высокий потенциал деструктивных 
возможностей околофутбола в отношении социаль-
ной стабильности, поэтому диапазон используемых 
государством стратегий, тактик, методов контроля над 
действиями футбольных фанатов должен быть широк. 
На данный момент они включают в себя концепту-
альные позиции общества и государства, воплощен-
ные в принципе нулевой терпимости к околофутболу  
(Van Hiel et al., 2007). Методы, тактические приемы воз-
действия правоохранительных органов также должны 
отличаться разнообразием, начиная с вербовки лиде-
ров, внедрения агентов внутрь фанатских объедине-

Ответы % Количество
Отношусь безразлично 15.24 25
Не одобряю 63.41 104
Затрудняюсь ответить 7.93 13
Дерутся с полицейскими
Одобряю 12.2 20
Отношусь безразлично 9.76 16
Не одобряю 71.95 118
Затрудняюсь ответить 6.1 10
Бросаются петардами и другими предметами в футболистов
Одобряю 7.93 13
Отношусь безразлично 5.49 9
Не одобряю 82.32 135
Затрудняюсь ответить 4.27 7
Легко подчиняются «стадному» чувству, растворяются в толпе, перестают быть нормальными людьми
Одобряю 9.15 15
Отношусь безразлично 20.73 34
Не одобряю 60.98 100
Затрудняюсь ответить 9.15 15
Избивают других болельщиков команды - соперника
Одобряю 13.41 22
Отношусь безразлично 14.02 23
Не одобряю 65.24 107
Затрудняюсь ответить 7.32 12
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ний, открытого использования камер видеофиксации 
и других технических средств наблюдения, введением 
системы паспорта болельщика fan-ID до неотвратимой 

реализации мер административной и уголовной ответ-
ственности за правонарушения, совершенные ultras 
(запреты посещений матчей, заключение под стражу).
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В статье представлены результаты исследования факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения 
при проведении профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел. Основными на-
учными методами в работе являются специальное психофизиологическое исследование с применением полиграфа, 
беседа, статистический анализ данных, анализ литературных источников и нормативных правовых актов. Научные 
материалы содержат теоретический анализ проблем, возникающих на различных этапах профессионального пси-
хологического отбора (скрининга), и эмпирические данные выявленных факторов риска девиантного поведения  
у кандидатов на службу в органы внутренних дел. Автором проанализированы результаты профессионального 
психологического отбора кандидатов на службу (обучение) в образовательную организацию МВД России с 2018 по 
2022 гг., предложены рекомендации по повышению эффективности выявления факторов риска девиантного поведе-
ния в рамках профессионального психологического отбора у кандидатов на службу в органы внутренних дел, вклю-
чающие расширение практики использования медицинских (наркологических и психиатрических) методов объек-
тивной оценки выявления факторов риска девиантного поведения, совершенствование критериев факторов риска.
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Abstract
The article presents the results of the study of risk factors of deviant (socially dangerous) behavior when conducting 
professional psychological selection for service in the internal affairs bodies. The main scientific methods in the research 
include a special psychophysiological study with a polygraph, an interview, statistical data analysis, analysis of academic 
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of professional psychological selection (screening) and empirical data of revealed risk factors of deviant behavior of 
candidates for service in the internal affairs bodies. The author analysed the results of professional psychological screening 
of candidates for service (training) in the educational organisation of the Ministry of Internal Affairs of Russia from 
2018 to 2022, offered recommendations to improve the efficiency of identifying risk factors of deviant behavior within 
the framework of professional psychological screening of candidates for service in the internal affairs bodies, including 
expanding the use of medical (narcological and psychiatric) methods of objective assessment of revealing risk factors of 
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Введение
В настоящее время исследование проблемы деви-

антного (общественно опасного) поведения остается 
актуальным, так как данное социальное явление ши-
роко распространено в российском обществе и в мире. 
В  науке в целях изучения девиантного поведения ис-
пользуются такие методологические подходы, как 
философский, социологический, юридический, пси-
хиатрический, клинико-психологический, психологи-
ческий и психолого-педагогический и другие. В рам-
ках перечисленных подходов проведено значительное 
количество теоретических и прикладных исследова-
ний (В. С.  Афанасьев, Я.  И.  Гилинский А.  Г.  Здраво-
мыслов, В.  Н.  Кудрявцев, И. В.  Маточкин, М.  В.  Бав-
сун,  К. В. Злоказов, Т. В. Кириллова,  Ю. А. Клейберг, 
М.  А.  Ковальчук, Ч.  Ломброзо, Е.  В.  Змановская, 
А. А. Реан, В. Ф. Асинкритов, Б. С. Братусь, П. Б. Ган-
нушкин, В. А.  Гурьев, Б. В.  Зейгарник, К.  Леонгард, 
А. Р. Лурия, А. Е. Личко, X. Ремшмидт, В. Я. Гиндикин, 
М. Шеллер, А. Гален, М. Плесснер, Э. Ротхакер, А. Камю, 
Ж. П. Сартр, М. Хайдегерр, А. С. Макаренко, И. С. Кон, 

1   Фетискин, Н. П. (2023). Практическая девиантология : учебно-методическое пocoбие. Форум, Инфра-М.
2   Рождественская, Н. А. (2016). Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков : учебное пособие.  

2-е изд. Генезис.

У.  Миллер, З.  Фрейд, Э.  Фромм, У.  Шелдон, Г.  Беккер, 
И.  Гофман, Э.  Лемерт и др.), которые легли в основу 
разработки различных концепций, объясняющих про-
блему девиантного поведения. Вместе с тем, как заме-
чает Н. П. Фетискин, большинство авторов выделяют 
в качестве основного критерия девиаций нарушение 
принятых в данном обществе социально-нравствен-
ных норм1.

Под девиантным (общественно опасным) поведе-
нием мы понимаем поведение, отклоняющееся от норм 
и стандартов, принятых в обществе (правовых, мо-
ральных, возрастных, этнических и др.).

Наряду с описанием традиционных форм девиант-
ного поведения (химическая зависимость, агрессив-
ность, буллинг, воровство, лживость, бродяжничества, 
синдром дефицита внимания и гиперактивность, вик-
тимное поведение, депрессия, суицидальное поведе-
ние, сексуальные нарушения, любовная зависимость, 
нарушение пищевого поведения (анорексия, булимия, 
гиперрексия), акцентуация характера и др.)2 в отече-
ственной литературе представлены уникальные фор-
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мы девиаций, например, девиантное материнство, 
которое характеризуется нарушениями материнско‐
детских отношений, что является причиной снижения 
эмоционального благополучия ребенка и отклонений 
в его оптимальном психическом развитии в младен-
ческом, раннем и дошкольном возрастах. Характер-
ными чертами девиантного материнства являются 
небрежное отношение к ребенку, насилие, отсутствие 
проявлений материнской любви, деформация эмоци-
онального присоединения к ребенку и др. (Проблемы 
и перспективы развития уголовно-исполнительной си-
стемы России на современном этапе, 2022). 

В данной статье проблема девиантного поведения 
представлена с научных позиций психофизиологи-
ческих исследований и предполагает использование 
специальных психофизиологических исследований 
с применением полиграфа. В настоящее время проце-
дуру специальных психофизиологических исследова-
ний с применением полиграфа необходимо рассматри-
вать как установленный нормативными правовыми 
актами алгоритм действий специалиста в области ин-
струментальной детекции лжи. Содержание процеду-
ры включает в себя этапы предтестового собеседова-
ния, инструктажа, установки датчиков, подготовки 
и  реализации специальных методик и тестов, оценку 
и анализ полиграмм, а также составления заключения 
по итогам проведения тестирования. Принцип оценки 
реагирования центральной нервной системы на предъ-
являемую информацию с учетом ее социальной значи-

3   Деулин, Д. В., Петров, В. Е., Носс, И. Н. (2021). Основы проведения специальных психофизиологических исследований 
с применением полиграфа в кадровой работе : учебное пособие для организационных психологов (под общ. ред. В. Д. Серяко-
ва) (стр. 5). Издательство «Спутник +».

мости для обследуемого лица является основой прове-
дения тестирования на полиграфе3.

Лица, поступающие на службу в органы внутренних 
дел, проходят профессиональный психологический от-
бор, в процессе которого изучаются личные и деловые 
качества кандидата. В целях выявления склонности 
у кандидатов на службу к девиантным формам поведе-
ния проводятся специальные психофизиологические 
исследования с применением полиграфа. В предыду-
щих трудах, посвященных данной проблеме, автором 
был сделан вывод, что одной из распространенных 
форм девиантного поведения, которая чаще выявля-
ется в процессе профессионального психологического 
отбора у кандидатов на службу в органы внутренних 
дел, является зависимое поведение (Костина, 2023).

Теоретический анализ отечественных и зарубеж-
ных научных исследований позволяет выделить такие 
формы зависимого поведения, как гаджет-аддикция, 
игровая и компьютерная зависимости, наркомания, ал-
коголизм, табакокурение, токсикомания, лекарствен-
ная и спортивная аддикции, пищевая зависимость, 
трудоголизм и др., которые возникают под влиянием 
воздействия рекламы, моды, социального окружения, 
потребности человека в интеллектуальном и эмоцио-
нальном расслаблении. При этом можно констатиро-
вать, что в современных военно-политических, соци-
ально-экономических и социокультурных условиях 
феномен «зависимое поведение» у сотрудников орга-
нов внутренних дел может актуализироваться в ракур-
се возникновения дополнительных рисков в процес-
се обеспечения законности, правопорядка, защиты 
прав и свобод граждан от преступных посягательств. 
Очевидным становится формирование эффективно-
го механизма своевременного выявления такого рода 
социальных угроз, в том числе через процедуру про-
фессионального психологического отбора. В условиях 
психологической работы наряду с психодиагностиче-
скими мероприятиями важными являются элементы 
индивидуального консультирования, психокоррекци-
онных тренингов и социально-психологических иссле-
дований (Жирнов, 2018).

Обзор литературы 
Полиграф широко применяется в органах внутрен-

них дел. Его использование связано с проведением 
служебных проверок, профессиональным психоло-
гическим отбором, закреплением за сотрудником ог-
нестрельного оружия, назначением на руководящую 
должность, повышением в должности руководителя. 

В научных трудах Ю. И. Холодного подробно изла-
гается последовательность «скрининговой интервен-

В ходе профессионального 
психологического отбора 

кандидатов на службу (обучение) 
в образовательную организацию  

МВД России наблюдается 
наибольшее количество таких 
факторов риска девиантного 

(общественно опасного) поведения, 
как потребление без назначения 
врача наркотических средств или 

психотропных веществ, склонность 
к совершению суицидальных действий
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ции» в рамках профессионального психологического 
отбора кандидатов на работу. Под скринингом понима-
ют использование полиграфа в рамках отбора кандида-
тов (персонала) в организации. Как отмечает Ю. И. Хо-
лодный, в случае выполнения скрининговых опросов 
с применением полиграфа, которые осуществляют 
соответствующие контрольные функции, перечень 
факторов риска девиантного (общественно опасного) 
поведения определяет служба безопасности или отдел 
кадров. При скрининге проверка на полиграфе никогда 
не используется в качестве единственного средства для 
принятия решения. Отклонение от указанного прин-
ципа неизбежно влечет за собой методически необо-
снованное завышение значимости результатов скри-
нинга (Холодный, 2008, с. 177).

В других научных работах подробно излагаются 
принципы применения полиграфа в рамках профес-
сионального психологического отбора, описываются 
оптимальные методики специальных психофизиоло-
гических исследований, а также психодиагностические 
тесты, анкеты, инструкции, положения, практические 
инструменты и конкретные рекомендации для про-
ведения опросов с применением полиграфа в рамках 
системы кадровой безопасности, а также в рамках 
профилактики текучести кадров (Жирнов, 2018, с. 234;  
Костина, 2023).

Специальные психофизиологические исследова-
ния с применением полиграфа играют большую роль 
при оценке достоверности сведений, представляемых 
о себе кандидатом на службу в органы внутренних дел 
или сотрудником, и существенных аспектов с точки 
зрения медицинских, социальных и профессиональ-
ных требований к сотруднику органов внутренних дел.

Они позволяют регистрировать слабо контроли-
руемые со стороны человека физиологические реак-
ции организма на задаваемые вопросы и выявлять 
тщательно скрываемые им факты. Однако, обладая 
большими возможностями, данный вид исследования 
может проводиться только с согласия опрашиваемо-
го лица специально подготовленными сотрудниками, 
имеющими допуск к работе с полиграфными устрой-
ствами, поэтому его использование ограничено  
(Холодный, 2008). 

В органах внутренних дел использование полигра-
фа в профессиональной деятельности регулируется 

4   Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5   Методические рекомендации по проведению психологического обследования сотрудников, перемещаемых по службе на 
иные должности в системе МВД России. Приложение к письму ДГСК МВД России от 16 декабря 2019 г. № 21/8/15646. https://
mvd.ru/upload/site729/folder_page/009/177/605/Metodicheskie_rekomendatsii_2020.pdf;

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Правил 
профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации».

6   Методические рекомендации по проведению психологического обследования сотрудников, перемещаемых по службе 
на иные должности в системе МВД России. Приложение к письму ДГСК МВД России от 16 декабря 2019 г. № 21/8/15646.

нормативными правовыми актами. Обязанность про-
хождения полиграфа сотрудником полиции, а  так-
же кандидатом, поступающим на службу в органы 
внутренних дел, устанавливается пунктом 6 статьи 
17  Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации». В рамках профессиональной деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел законода-
тельством устанавливается перечень факторов риска, 
который подлежит выявлению в ходе комплексных 
обследований4.

К факторам риска девиантного поведения при про-
ведении скрининговых проверок относятся следую-
щие: злоупотребление алкоголем или токсическими 
веществами; потребление без назначения врача нарко-
тических средств или психотропных веществ; участие 
в незаконном обороте наркотических средств или пси-
хотропных веществ; противоправные контакты с ли-
цами, имеющими неснятую или непогашенную суди-
мость; участие в незаконном обороте оружия; участие 
в деятельности запрещенных общественных объедине-
ний; совершение уголовно наказуемых деяний; сокры-
тие или искажение анкетных данных, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; попытка поступления на службу в интере-
сах деятельности запрещенных общественных объеди-
нений, преступных и иных организаций; склонность 
к злоупотреблению должностными полномочиями; 
склонность к совершению суицидальных действий5.

Анализ результатов исследований, проведенных 
различными авторами с 2011 г. по 2020 г., факторов ри-
ска девиантного поведения как у кандидатов на службу 
в органы внутренних дел, так и у сотрудников, позволя-
ет говорить о необходимости более глубокого изучения 
в практической деятельности психологов факторов, ко-
торые описаны в методических рекомендациях ГУ РЛС 
МВД России (Виноградов, Ульянина, 2022, с. 2)6.

 
Методология, методы и материалы исследования 
В рамках исследования изучены факторы риска де-

виантного поведения при осуществлении профессио-
нального психологического отбора на службу в органы 
внутренних дел. Основными методами работы были 
специальное психофизиологическое исследование 
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с  применением полиграфа, беседа, анализ статисти-
ческих данных, изучение литературных источников 
и нормативных правовых актов. Научным обоснова-
нием используемых методов исследования являются 
принципы психофизического единства, единства со-
знания и деятельности (С. Л. Рубинштейн).

Результаты исследования 
Обратимся к результатам профессионального 

психологического отбора, проводившегося с 2018 по 
2022  гг. Комплексное психологическое обследование 
в  2018 г. проведено в отношении 1095 кандидатов, 
в 2019 г. – 1231, в 2020 г. – 1111, в 2021 г. – 1062, в 2022 г. 
– 919. В целом количество лиц, прошедших професси-
ональный психологический отбор в 2022 г., снизилось 
на 16% по отношению к 2018 г. и на 26% к 2019 г., когда 
отмечалось наибольшее число кандидатов (рис. 1). 

В ходе профессионального психологического от-
бора на службу в органы внутренних дел и обучение 
в образовательные организации МВД  России наблю-
дается наибольшее количество таких факторов риска 
девиантного поведения, как потребление без назначе-
ния врача наркотических средств или психотропных 
веществ (39%) и склонность к совершению суицидаль-
ных действий (36%).

Обсуждение результатов исследования 
В таблице указаны сведения о выявленных факто-

рах риска девиантного (общественно опасного) пове-
дения в ходе профессионального психологического 
отбора кандидатов на службу образовательной органи-
зации МВД России в 2018–2022 гг.

Анализируя данные таблицы, можно отметить ста-
бильные показатели по выявлению факторов риска 
девиантного поведения. Ежегодно в среднем этот пока-
затель составляет около 10–12 % от числа лиц, поступа-
ющих на службу в органы внутренних дел.

Если оценивать динамику выявленных факторов 
риска девиантного поведения, то на рисунке 2 можно 
видеть, что наибольшую выраженность получают та-
кие факторы, как потребление без назначения врача 
наркотических средств или психотропных веществ; 
злоупотребление алкоголем или токсическими веще-
ствами; склонность к совершению суицидальных дей-
ствий. Возраст поступления на службу регулируется 
законодательством, которым устанавливается его по-
роговое значение – 25 лет. 

На рисунке 3 проиллюстрированы числовые значе-
ния факторов риска девиантного (общественно опас-
ного) поведения, выявленные в 2022 г. в рамках про-
фессионального психологического отбора кандидатов 
на обучение в одну из образовательных организаций 
МВД России, где наибольшие значения имеют факто-
ры «потребление без назначения врача наркотических 
средств и психотропных веществ» и «склонность к со-
вершению суицидальных действий» (39 % и 36 % соот-
ветственно).

Выводы 
На основе проведенного исследования в качестве 

рекомендаций по повышению эффективности выявле-
ния факторов риска девиантного поведения в рамках 
профессионального психологического отбора канди-
датов на службу в органы внутренних дел с примене-

Рис. 1. Динамика количества кандидатов, 
прошедших профессиональный психологический отбор в 2018–2022 гг.

Fig. 1. Dynamics of the number of candidates
 who passed the professional psychological selection between 2018 and 2022

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

48 49 

Рис. 2. Динамика факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения в 2018–2022 гг.

Fig. 2. Dynamics of risk factors for deviant (socially dangerous) behavior between 2018 and 2022
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нием полиграфа могут выступать расширение прак-
тики использования медицинских (наркологических 
и психиатрических) методов объективной оценки 
выявления указанных факторов риска девиантного 
(общественно опасного) поведения и корреляция их 
результатов с  данными тестирования на полиграфе, 

совершенствование критериев определения медицин-
ских факторов риска (а именно потребление без назна-
чения врача наркотических средств или психотропных 
веществ; злоупотребление алкоголем или токсически-
ми веществами; склонность к совершению суицидаль-
ных действий) (Костина. 2023).

Рис. 3. Распределение факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения в 2022 году

Fig. 3. Distribution of risk factors for deviant (socially dangerous) behavior in 2022
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Таблица. Сведения о выявленных факторах риска девиантного (общественно опасного) поведения 
в ходе профессионального психологического отбора кандидатов на службу образовательной организации 

МВД России в 2018–2022 гг.

Table. Information on identified risk factors of deviant (socially dangerous) behaviour as part of the professional 
psychological selection of candidates for service in an educational organisation of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia between 2018 and 2022.

Год 2018 2019 2020 2021 2022

Выборка n=1095 n=1231 n=1111 n=1062 n=919

Лица, у которых выявлено наличие факторов риска, чел. 93 106 94 77 66

Из них

злоупотребление алкоголем или токсическими 
веществами 14 21 19 14 6

потребление без назначения врача наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 59 57 61 46 30

участие в незаконном обороте наркотических 
средств или психотропных веществ 10 6 11 5 5

противоправные контакты с лицами, имеющи-
ми неснятую или непогашенную судимость 0 0 0 0 0

участие в незаконном 
обороте оружия 0 2 1 0 0

участие в деятельности запрещенных обще-
ственных объединений 0 1 0 0 1

совершение уголовно наказуемых 
деяний 1 0 2 0 1

сокрытие или искажение анкетных данных, 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

9 7 4 2 6

попытка поступления на службу в интересах 
деятельности запрещенных общественных 
объединений, преступных и иных 
организаций

0 0 0 0 0

склонность к злоупотреблению должностны-
ми полномочиями 0 4 2 2 0

склонность к совершению суицидальных 
действий 28 36 30 26 27
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Оригинальная статья

Введение. Современное развитие личности, этапы ее социализации и своеобразие восприятия норм поведения 
реализуются в условиях активных процессов информатизации и компьютеризации. Связанные с этим изменения 
в повседневной жизни, общении, организации деятельности привносят как конструктивные, так и деструктив-
ные факторы. Сложно оспорить тот факт, что информационно-коммуникационные технологии настолько проч-
но вошли в жизнь современного человека, что уже характеризуются не как способ упрощения деятельности, а как 
полноценная среда для формирования личностных особенностей и осуществления коммуникации. Сложивша-
яся ситуация приводит к тому, что на активных пользователей информационно-коммуникационных технологий 
начинает оказывать воздействие контент различного содержания, в том числе разрушающего характера. Наибо-
лее уязвимой группой пользователей оказываются несовершеннолетние лица (в силу своих личностных и воз-
растных особенностей). В связи с этим перед правоохранительной системой и общественными организациями 
ставится задача создания безопасных условий использования несовершеннолетними возможностей информаци-
онно-коммуникационной среды. 
Цель. Настоящее исследование проведено для обоснования актуальности изучения психологических факторов 
субъективного и объективного порядка, способствующих вовлечению несовершеннолетних в деструктивную де-
ятельность посредством информационно-коммуникационных технологий.   
Методология, методы, методики. Для проведения исследования по выбранной теме использовались универ-
сальные для любой области научного познания системно-структурный и качественный подходы. Методология 
исследования опирается на современные научно-методические и социально-психологические характеристики 
формирования и развития деструктивного поведения несовершеннолетних.
Результаты. Результаты проведенного научного исследования свидетельствуют о необходимости комплексного 
изучения проблемы и подготовки научного обеспечения профилактической деятельности по предупреждению 
девиантного поведения несовершеннолетних.
Научная новизна. Анализ научной литературы позволил сделать вывод о недостаточной разработанности выб- 
ранной для исследования проблемы, что обосновало научную новизну результатов, представленных в данной 
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статье. Выявлена актуальность предстоящих исследований, что свидетельствует о необходимости их проведения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в связи с недостаточной разработанностью 
указанной темы имеются определенные трудности в осуществлении профилактики девиантного поведения не-
совершеннолетних, а полученные в ходе исследования результаты позволят восполнить существующий пробел 
и повысить эффективность работы с несовершеннолетними по предупреждению девиаций. 
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Abstract
Introduction. The modern development of the personality, the stages of its 
socialization and the peculiar perception of social norms of behavior are realized 
in conditions of active processes of informatization and computerization. The 
related changes in everyday life, communication, organization of activities bring 
both constructive and destructive factors. It is difficult to dispute the fact that 
information and communication technologies have become so firmly established 
in the life of a modern person that they are no longer characterized as a way to 
simplify activities, but as a complete environment for the formation of personal 
characteristics and the implementation of communication. This situation leads to 
the fact that active users of information and communication technologies begin 
to be affected by content of various content, including destructive one. Minors are 
the most vulnerable group of users of such technologies due to their personality 
and age peculiarities. In this regard, the law enforcement system and public 
organizations are faced with the task of creating safe conditions for minors to use 
the possibilities of the information and communication environment.
Objective. This study was carried out to substantiate the relevance of studying 
the psychological factors of a subjective and objective nature that contribute to 
the involvement of minors in destructive activities through information and 
communication technologies.
Methodology, methods, techniques. Universal for any field of scientific 
cognition, system-structural and qualitative approaches were used to conduct 
research on the chosen topic. The research methodology is based on modern 
scientific, methodological and socio-psychological characteristics of formation 
and development of the destructive behavior of minors.
Results. The results of the conducted scientific research indicate the need for  
a comprehensive study of the problem and the preparation of scientific support 
for preventive activities to prevent deviant behavior of minors.
Scientific novelty. The analysis of the scientific literature led to the conclusion 
that the existing insufficient development of the problem chosen for the study, 
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 Введение
Становление и развитие личности в современной 

действительности происходит в условиях повсемест-
ной информатизации и компьютеризации. Данные 
процессы (их влияние на личностные изменения и об-
щество в целом) обсуждаются в научной литературе 
и часто становятся предметом оживленных дискус-
сий. Существующая неоднозначность оценок требует 
углубленных исследований. Включенность личности 
в информационный поток и восприятие ею информа-
ции различного содержания оказывают воздействие на 
поведенческие ориентации как социально одобряемые, 
так и социально опасные, деструктивные. Среди поль-
зователей информационно-коммуникационных тех-
нологий наиболее уязвимую социальную группу пред-
ставляют несовершеннолетние лица. Это обусловлено 
спецификой их психики, а также не до конца сформи-
рованными личностными установками. В связи с тем, 
что несовершеннолетние подвержены деструктивно-
му воздействию информационно-коммуникацион-
ных технологий и легко поддаются влиянию, одной 
из наиболее острых проблем становится вовлечение 
несовершеннолетних в деструктивную деятельность 
различного характера – экстремистскую, суицидаль-
ную, аддиктивную, преступную и т. д. Прямым доказа-
тельством этого выступает наличие соответствующего 
контента в социальных сетях, форумах, основной ауди-
торией для  которых оказываются лица подросткового 
возраста и молодежь. Такая проблема представляет со-
бой угрозу не только для индивидуального личностно-
го развития подрастающего поколения, но и для нор-
мального функционирования общества, безопасности 
государства. Подобная ситуация стала определяющим 
фактором направления данного теоретического иссле-
дования.

Обзор литературы
В научно-исследовательском дискурсе в области 

познания психологических процессов формирования 
личности несовершеннолетних особое внимание уде-
ляется изучению правового сознания несовершенно-
летних, совершающих правонарушения. Отдельной 

проблемой выступает изучение условий и факторов 
вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную 
деструктивную деятельность. 

Научные разработки классиков отечественной пси-
хологии, среди которых труды Б. Г. Ананьева, Л. И. Бо-
жович, Л. C. Выготского, А. Н. Леонтьева, С.  Л.  Ру-
бинштейна, Д. Б. Эльконина, и современных авторов, 
разработавших актуальные теоретико-концепту-
альные подходы к проблемам личностного развития 
(А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов, А. В. Петровс- 
кий, Д. И. Фельдштейн), позволяют раскрыть содер-
жание отдельных вопросов, связанных с изучением 
личности несовершеннолетнего. Однако накопленный 
теоретический материал не восполняет отдельных на-
учно-методологических пробелов. В частности, мало 
изучены вопросы о внушаемости несовершеннолетних 
лиц, условиях оказания влияния на их поведение, обра-
зе мышления, потребностях. Чаще всего в научной ли-
тературе в качестве причин деструктивного поведения 
рассматривают психологические и физиологические 
особенности подросткового возраста. Исследуется 
связь негативных проявлений с физическим развитием 
организма, активностью, повышенной возбудимостью, 
неуравновешенностью, восприимчивостью к внешним 
воздействиям, как положительным, так и отрицатель-
ным, отсутствием критичности к себе и окружающим, 
нравственной незрелостью. Перечисленные возраст-
ные особенности снижают эффективность психологи-
ческой регуляции поведения и затрудняют формиро-
вание общественно полезных установок и адаптацию 
в обществе (Терегулова, 2021).

Несмотря на существующие научные разработ-
ки в области исследования психологии вовлечения 
несовершеннолетних в совершение различных пра-
вонарушений, вопросу об их интегрированности 
в  деструктивную деятельность с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий уделе-
но недостаточно внимания. На практике это приводит 
к тому, что профилактические меры оказываются не-
эффективными и уровень вовлеченных в деструктив-
ную деятельность несовершеннолетних лиц не только 
не снижается, но и продолжает расти.

which substantiated the scientific novelty of the results presented in this article. The relevance of the upcoming research is 
revealed, reflecting the need for their implementation.
Practical significance. The practical significance of the study lies in the fact that today, due to the insufficient development 
of this topic, there are certain difficulties in the implementation of prevention of deviant behavior among minors, and the 
results obtained during the study will fill the existing gap and increase the efficiency of work with minors to prevent their 
involvement into deviant activities.
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Методология, методы и методики 
Методология характеризуется сочетанием систем-

но-структурного и качественного походов. Данное ис-
следование имеет под собой базис в виде современных 
результатов научных исследований социально-психо-
логических характеристик, факторов и условий форми-
рования деструктивного поведения и его проявления 
у несовершеннолетних лиц. Обращение к качественно-
му подходу позволило выявить актуальность проведе-
ния психологических исследований в области влияния 
информационно-коммуникативной среды на развитие 
деструктивного поведения несовершеннолетних.

Результаты 
По итогам проведенной работы сделан вывод  

о необходимости проведения комплексного социально- 
психологического исследования проблемы вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивную деятельность 
посредством информационно-коммуникационных 
технологий, а также научного обеспечения профи-
лактической деятельности в области предупреждения 
девиантного поведения несовершеннолетних и внедре-
ния его в практику организаций, непосредственно за-
нимающихся работой с несовершеннолетними.

Обсуждение результатов исследования 
Современные информационно-коммуникацион-

ные технологии активно внедрились во все сферы 
жизни личности и общества. Они внесли в процессы 
социального взаимодействия такие преимущества, 
как упрощение обмена информацией, быстрые темпы 
ее распространения, практически неограниченный 
доступ к образовательному развивающему контенту 

и многие другие, которые на сегодняшний день уже 
воспринимаются не как достижение прогресса, а в ка-
честве повседневного элемента деятельности. Наряду 
с конструктивными преобразованиями, вызванными 
информационно-технологическим прогрессом, об-
щество сталкивается с деструктивными факторами, 
а именно агрессивным поведением в виртуальном про-
странстве, киберхулиганством, диффамацией в кибер-
пространстве, кибертерроризмом, интернет-аддикци-
ями, зависимостью от компьютерных игр, хакерством, 
распространением криминальной идеологии и т. д. 

Принимая во внимание тот факт, что внутри ин-
формационного пространства сформировалась специ-
фическая сфера взаимодействия общества и личности, 
перед социумом возникла проблема обеспечения безо-
пасности личности при ее нахождении в виртуальном 
пространстве.

Традиционно под деструктивной (от лат. destructio – 
нарушение, разрушение) деятельностью мы понимаем 
деятельность, конечной целью которой является разру-
шение одушевленных или неодушевленных объектов 
и систем. Такая деятельность может быть направлена 
личностью как вовне – на уничтожение другого челове-
ка (убийство), разрушение социума (революция), нару-
шение природной среды, архитектурных памятников, 
различных предметов (вандализм), так и обращена на 
саму себя (суицид) (Лысак, 1999). Неудивителен тот 
факт, что активное развитие информационной сре-
ды в настоящее время благодаря своим характерным 
особенностям, в том числе латентности, анонимности  
и т.  д., стало закономерной причиной возникновения  
в ней различных форм деструктивной деятельности. 
Одной из форм такой деятельности является распро-
странение среди несовершеннолетних контента, вовле-
кающего их в деструктивную деятельность и преступ-
ное поведение. 

В современных реалиях высокие показатели пре-
ступности среди несовершеннолетних во многом об-
условлены тем влиянием, которое оказывают на их 
психику различные материалы криминогенного содер-
жания, распространяемые в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий. 
Следует отметить, что личность несовершеннолетнего 
подвержена стороннему воздействию, особенно реали-
зуемому с использованием информационных средств. 
В то же время взрослые люди, обладающие уже сфор-
мированной психикой, имеют более развитый меха-
низм защищенности от такого воздействия, благодаря 
чему они способны самостоятельно избегать той ин-
формации, которая могла бы нанести вред их психике, 
а также выявлять контент, заранее характеризующийся 
как антисоциальный. Вовлечение несовершеннолетних 
в деструктивное и преступное поведение обеспечива-
ется действием криминогенной информации и крими-
нальной идеологии (Квашис, Ильницкий, 2021).

В условиях информатизации 
современного общества и жизни 
человека несовершеннолетние 
лица, психическое состояние 

которых характеризуется 
неустойчивостью, максимализмом 
и склонностью к гиперболизации 

получаемых эмоций и впечатлений, 
воспринимают информационно-

коммуникационные технологии как 
источник достоверной информации
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Деструктивная деятельность необязательно может 
быть преступной, но при этом она характеризуется 
крайне опасными чертами, в том числе пропагандой 
антисоциального образа жизни и поведения (Сундиев 
и др., 2021). В условиях информатизации современно-
го общества и жизни человека несовершеннолетние 
лица, психическое состояние которых характеризует-
ся неустойчивостью, максимализмом и склонностью 
к гиперболизации получаемых эмоций и впечатлений, 
воспринимают информационно-коммуникационные 
технологии как источник достоверной информации. 
При этом сами информационно-коммуникационные 
технологии выступают не только как один из инстру-
ментов, влияющих на процесс формирования лично-
сти, но и как средство воздействия на сознание несовер-
шеннолетних путем распространения деструктивного 
контента. Однако наиболее важным представляется 
изучение не самого процесса влияния деструктивно-
го контента на несовершеннолетних, а психологиче-
ских условий, способствующих данному вовлечению, 
в связи с тем что личностная предрасположенность, 
психологический контекст жизненной ситуации несо-
вершеннолетнего и его социальное окружение обычно 
выступают наиболее важными факторами вовлечения 
несовершеннолетнего лица в деструктивную деятель-
ность. Особенности психики несовершеннолетних  
и процесс социализации, который может сопрово-
ждаться проблемами с самоидентификацией, низкой 
самооценкой, поиском своего «Я», выстраиванием вза-
имоотношений в коллективе и формированием лич-
ностных особенностей, во многом влияют на то, как 
именно лицом будет воспринята та или иная информа-
ция, в том числе деструктивного характера. При этом 
важно отметить, что лица, которые уже участвуют  
в деструктивной деятельности, подвержены тем пси-
хологическим условиям, которые способствовали их 
вовлечению.

Массовое распространение информации деструк-
тивного содержания среди несовершеннолетних пре-
следует вполне определенные цели, среди которых: 
искажение традиций и ценностных ориентаций, созда-
ние постоянного ощущения опасности и неблагопо-
лучия, вербовка несовершеннолетних в деятельность 
радикальных преступных организаций, ориентиро-
ванных на разрушение, и многие другие, направленные 
на дестабилизацию общества. Часто одним из факто-
ров успешного воздействия на несовершеннолетнего 
деструктивного контента, распространяемого посред-
ством информационно-коммуникационных техноло-
гий, выступает стремление подростков к саморазруше-
нию на всех уровнях своего существования.

Кроме того, можно выделить некое сочетание ка-
честв личности, позволяющих легко сформировать 
деструктивные установки и направить на разруша-
ющее поведение. Иными словами, высокий уровень 

интеллекта, завышенная самооценка, стремление  
к самоутверждению в сочетании с недостаточным 
уровнем социального взаимодействия и проблемами 
в репрезентации себя в обществе могут легко приве-
сти к принятию деструктивного поведения как фор-
мы реализации своего «Я». Другой пример – это лич-
ность, неуверенная в себе, воспринимающая себя как 
неудачника со слабой «Я-концепцией». Подсознатель-
ное желание такой личности быть в составе сильной 
группы, испытывать чувство полезности может легко 
подтолкнуть к принятию деструктивной информа-
ции. Высокий уровень агрессии по отношению к миру, 
стремление самоутвердиться за счет других, фанатизм 
и преданность делу — те качества, которые объединя-
ют приведенные выше примеры.

Социальную значимость ограждения несовершен-
нолетних от деструктивного влияния на их психику 
различных информационно-коммуникационных тех-
нологий регулярно подчеркивает в своих выступлени-
ях Президент Российской Федерации В. В. Путин. «Весь 
мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности  
в интернете для детей... Бессовестные люди, которые 
не думают ни о чем, кроме наживы, используют интер-
нет для извлечения прибыли по максимуму», – заявил 
глава государства на встрече с финалистами конкурса 
«Учитель года–2021». «Здесь и доведение до суицида, 
здесь и детская порнография распространяется и вся-
кая белиберда информационная, которая с ума сводит 
детей и доводит до крайних событий», – отметил Пре-
зидент. Проблеме совершения несовершеннолетни-
ми лицами преступлений В. В. Путин уделил особое 
внимание 3 декабря 2021 г. на оперативном совещании  
с членами Совета Безопасности Российской Федера-
ции, предложив обсудить защиту несовершеннолетних 
от вовлечения их в криминальную среду. Повышенное 
внимание к указанной проблеме можно проследить 
также в заинтересованности работой Альянса по защи-
те детей в цифровой среде, создание которого состоя-
лось 1 сентября 2021 г. путем подписания обязательств 
крупнейшими российскими интернет-компаниями.

Противодействие вовлечению несовершеннолет-
них в деструктивную деятельность посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий имеет 
высокую степень социально-политической значимо-
сти. Можно предположить, что эффективность работы 
в данном направлении будет выше в случае надлежа-
щей обеспеченности соответствующими научными ре-
комендациями.

В целях повышения эффективности работы пра-
воохранительных органов в сфере профилактики 
вовлечения несовершеннолетних (посредством ин-
формационно-коммуникационных технологий) в де-
структивную деятельность целесообразно обеспечить 
постоянное взаимодействие между оперативными 
подразделениями и общественными объединениями, 
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осуществляющими мониторинг противоправного кон-
тента в сети Интернет. В сложившейся ситуации не-
обходима реализация комплексного проекта, направ-
ленного на изучение интернет-привычек современных 
подростков, а также факторов, влияющих на прояв-
ление ими девиаций в сети. Полученные сведения 
об  интернет-поведении способствуют планированию 
комплексных превентивных мер, направленных на ми-
нимизацию интернет-угроз, созданию и реализации 
психолого-педагогических программ, нацеленных на 
формирование интернет- культуры. Можно выделить 
следующие задачи, которые должны быть реализованы 
как в учебно-методическом, так и в научном направ-
лении деятельности образовательных организаций, 
находящихся в ведении МВД России: разработка и реа-
лизация комплексной системы, направленной на выра-
ботку навыков безопасной интернет-коммуникации за 
счет формирования интернет культуры у несовершен-
нолетних; методическое и научное обеспечение право-
охранительной деятельности по антидеструктивной 
(антинаркотической, антисуицидальной, антитеррори-
стической) деятельности; расширение дидактического 
инструментария сотрудников органов внутренних дел 

за счет реализации программ профессионального обу-
чения (повышения квалификации).

Выводы 
Анализ собранного материала позволил опреде-

лить одно из направлений научного исследования, 
которое заключается в изучении психологических 
условий, сопутствующих вовлечению несовершен-
нолетнего лица в деструктивную деятельность и, как 
следствие, в совершение правонарушений. Получен-
ные в ходе исследования знания позволят восполнить 
теоретические пробелы, существующие в сфере ра-
боты с несовершеннолетними в направлении защи-
ты от вовлечения их в  деструктивную деятельность 
с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий. Основываясь на полученных ре-
зультатах научных исследований, следует планомер-
но разрабатывать рекомендации по формированию 
психологической устойчивости несовершеннолетних 
к деструктивному влиянию информационно-комму-
никационных технологий и транслировать их в об-
ласть антикриминальной практики и профилактики 
деструктивного поведения.
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Оригинальная статья

Введение. В настоящее время одним из популярных средств социального взаимодействия является смартфон. 
Однако у психологов растет обеспокоенность тем, что смартфонами часто пользуются в неподходящей обста-
новке, пренебрегая общением с собеседником. В статье представлены результаты исследования феномена фаб-
бинга как пренебрежительного отношения к кому-либо в социальной среде, когда партнер сосредоточивает все 
внимание на своем мобильном телефоне. Фаббинг значительно снижает качество общения и удовлетворенность 
отношениями в диадической беседе. В статье рассматривается привлекательная, но все еще ограниченная область 
исследований, изучающая феномен фаббинга в образовательных организациях МВД России. 
Цель исследования состояла в определении гендерных особенностей проявления фаббинга у курсантов образо-
вательных организаций высшего образования МВД России. 
Методология, методы и методики. В анализе проявления фаббинга использовался комплекс эмпирических и ма-
тематико-статистических методов. Эмпирические данные были получены с помощью следующих методик: шкала 
фаббинга, состоящая из 10 вопросов (Karadağ et al., 2015); четырехфакторная общая шкала фаббинга (GSP), со-
стоящая из 15 вопросов, направленных на оценку опыта подверженности фаббингу. В качестве важных факторов 
выделены: номофобия, межличностный конфликт, самоизоляция, признание проблемы; тест интернет-зависи-
мости Кимберли Янг (Internet Addiction Test, IAT), перевод и модификация В. А. Лоскутовой (Буровой).
Статистическая обработка материалов исследования выполнена с помощью стандартных статистических про-
цедур. Использовались специализированные пакеты прикладных программ «Excel» и «IBM SPSS Statistics 22.0», 
обеспечивающие вычисление одномерных статистик и сравнительный анализ. 
Исследование проведено в Санкт-Петербургском университете МВД России в 2023 году среди курсантов 1–4-х 
курсов. Выборка составила 1054 респондента от 17 до 26 лет, средний возраст 19,99 ± 1,495; из них 561 мужчина 
(53,2%) и 493 женщины (46,8%).
Результаты исследования. Сравнительный анализ проявления фаббинга у курсантов мужского и женского пола 
показал значимые гендерные различия по факторам «номофобия» и «признание проблемы». Исходя из отри-
цательных средних значений можно сделать вывод об отсутствии фаббинга среди курсантов. Установлено, что 
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Ключевые слова

курсанты мужского пола менее склонны к зависимости от телефона и признанию проблемы зависимости, чем 
женщины. При изучении гендерных особенностей интернет-зависимости значимых различий между полами не 
обнаружено.
Научная новизна. Впервые проведено исследование гендерных особенностей проявления фаббинга у обучаю-
щихся образовательных организаций МВД России. В результате исследования уточнены социально-психологи-
ческие признаки фаббинга в образовательной среде. 
Практическая значимость. Полученные результаты исследования представляется возможным использовать  
в процессе обучения и психологического сопровождения курсантов образовательных организаций высшего об-
разования МВД России.

фаббинг, интернет-зависимость, кибер-аддикция, виртализация общества

Для цитирования: Душкин, А. С., Баринова, М. Г. (2023). Гендерные особенности проявления фаббинга у курсан-
тов образовательных организаций высшего образования МВД России. Российский девиантологический журнал,  
3 (1), 59–74. doi: 10.35750/2713-0622-2023-1-59-74.
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Abstract
Introduction. Smartphones have changed the way people interact with each other 
in modern society. However, while they are becoming increasingly ubiquitous 
in human life, there is growing concern that they are often used at inappropriate 
times during social interactions. The article presents the results of a study of the 
phenomenon of «phubbing» as a dismissive attitude towards someone in a social 
environment, when the partner focuses on their mobile phone. Phubbing also 
significantly reduces the perceived quality of communication and satisfaction 
with relationships in a dyadic conversation. The article examines an attractive, 
although still limited, field of research that studies the phenomenon of phubbing 
in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The purpose of the study was to determine the gender characteristics of the 
manifestation of phubbing in cadets of educational institutions of higher education 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Methodology, methods and techniques. A complex of empirical and mathematical-
statistical methods was used to analyze the manifestation of phubbing. Empirical 
data were obtained using the following methods: Phubbing Scale, consisting of 
10 questions (Phubbing Scale, E. Karadağ, et al, 2015); four-factor Generic Scale 
of Phubbing (GSP), consisting of 15 questions, aimed at assessing the experience 
of exposure to phubbing. The following factors were identified as important: 
nomophobia, interpersonal conflict, self-isolation, recognition of the problem; 
Internet Addiction Test by Kimberly Young (Internet Addiction Test, IAT), 
translated and modified by V.A. Loskutova (Burova).
Statistical processing of the research materials was performed using standard 
statistical procedures. Specialized application software packages «Excel» and «IBM 
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SPSS Statistics 22.0» were used, providing the calculation of univariate statistics and comparative analysis. The study was 
conducted at the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 2023, among the 1st – 4th year 
cadets. The sample consisted of 1,054 respondents aged from 17 to 26, the average age was 19.99 ± 1,495, of which 561 were 
male (53.2%) and 493 were female (46.8%).
The results of the study. A comparative analysis of the manifestation of phubbing in male and female cadets showed 
significant gender differences in the factors «nomophobia» and «recognition of the problem». Based on the negative averages, 
it can be concluded that there is no phubbing among cadets, which is confirmed by the results of the empirical study. It was 
also found that male cadets are less prone to phone addiction and recognition of the problem of addiction than female cadets. 
When studying the gender characteristics of Internet addiction, no significant differences between the sexes were found.
Scientific novelty. For the first time, a study of gender features of the manifestations of phubbing in students of educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia was conducted. As a result of the study, the socio-psychological 
symptoms of phubbing in the educational environment were clarified.
Practical significance. The obtained research results can be used in the process of training and psychological support  
of cadets of educational institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Введение
Фаббинг как интернет-аддикция имеет полисеман-

тическую нагрузку и междисциплинарный характер. 
Это явление можно рассматривать как побочный эф-
фект чрезмерной степени виртуализации современного 
человека, однако исследователи по-разному рассматри-
вают фаббинг как неопределенное явление в структуре 
социальной девиантологии (Григорьев, Чвякин, 2021).  
Ученые все чаще признают отчуждение общества 
от реальной жизни и вхождение в сетевую реальность, 
в которой человек не утверждает себя, а  отрицает, 
не  развивает свободно физическую и духовную энер-
гию, а истощает их, прибегая к развлечениям, которые 
уводят его от реальности (Karadağ et al., 2015).

Несмотря на очевидные преимущества смартфо-
нов, исследователи все более обеспокоены их возмож-
ным негативным воздействием на психическое и  фи-
зическое здоровье, а также на качество социальных 
взаимодействий (Baron & Campbell, 2012; Campbell  
& Kwak, 2010; Choliz, 2010; David & Roberts, 2021).

В последние годы многие стали зависимыми от 
интернета. Сегодня все больше людей становят-
ся проблемными пользователями смартфонов. Это 
вызывает беспокойство по поводу потенциальных 
последствий чрезмерного их применения (Beranuy  
et al., 2009). Люди постоянно пользуются мобиль-
ными приложениями, независимо от того, где они 
находятся и с кем общаются, взаимодействуют со 
смартфоном, а не с находящимся рядом собеседни-

1   Pathak, S. (2013). McCann Melbourne made up a word to sell a print dictionary: New campaign for Macquarie birthed ’phubbing’. 
Retrieved from https://adage.com/article/news/mccann-melbourne-made-a-word-sell-a-dictionary/244595

2   см.: Pathak, S. (2013) …

ком. Это явление называется фаббингом. Образован 
термин объединением английских слов phone (теле-
фон) и  snubbing (пренебрежительное отношение)1. 
Н. Ю. Григорьев и В. А. Чвякин отмечают, что смысл 
такого словослияния означает практику игнориро-
вания партнера или партнеров по общению в пользу 
смартфона или другого мобильного девайса (Григо-
рьев, Чвякин, 2021). В такой диаде взаимодействую-
щих людей ролевая структура определяется следую-
щим образом: человек, которого игнорируют (жертва 
фаббинга), обозначается как «фабби» (phubbee), а тот, 
кто осуществляет фаббинг, – как «фаббер» (phubber) 
(Максименко и др., 2021).

Слово «фаббинг» было введено в 2012 году в рамках 
маркетинговой кампании, запущенной австралийским 
рекламным агентством McCann Australia, целью кото-
рой являлось продвижение нового издания словаря 
«Macquarie». Группа экспертов по лингвистике и мар-
кетингу собралась в университете Сиднея, чтобы обо-
сновать новый термин, обозначающий оскорбительное 
поведение при использовании мобильного телефона, 
для которого ранее не существовало термина. Специ-
алисты определили это как «акт пренебрежения к ко-
му-либо в социальной среде, когда вместо того чтобы 
обращать внимание на собеседника, человек смотрит 
в свой телефон»2.  Концепция фаббинга распространи-
лась по всему миру невероятными темпами с момента 
запуска самой известной кампании по борьбе с  этим 
явлением под названием «Stop Phubbing» в 2013  году. 
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Австралийский аспирант Алекс Хейг и агентство 
McCann начали кампанию, стремясь положить конец 
фаббинговому поведению в обществе, и их сообщение 
мгновенно привлекло внимание мировой прессы3. 

В настоящее время в обществе большое распро-
странение приобрел феномен интернет-зависимостей, 
сформировавшийся как ответ на технологический про-
гресс. Вхождение человека в киберпространство обу-
словливает обретение своего места в мире, осмысление 
себя и своего окружения. Фаббинг – относительно не-
давняя разновидность интернет-аддикции (Екимчик, 
Крюкова, 2022). В России проблемы фаббинга среди 
молодежи изучены недостаточно, что делает настоя-
щее исследование весьма актуальным.

Цель исследования – определение гендерных осо-
бенностей проявления фаббинга у курсантов образо-
вательных организаций высшего образования МВД 
России. 

Для достижения поставленной цели было необхо-
димо выполнить несколько конкретных задач:

–   изучить теоретические подходы зарубежных 
и отечественных психологов к понятию «фаббинг» 
и предпосылкам его формирования;

–   охарактеризовать социально-психологические 
симптомы фаббинга;

–   провести эмпирическое изучение проявлений 
фаббинга;

–   обобщить результаты, полученные в ходе эмпи-
рического исследования.

Объект исследования – фаббинг как негативное со-
циально-психологическое явление современности.

Предмет – гендерные особенности проявления 
фаббинга у курсантов образовательных организаций 
высшего образования МВД России.

Гипотеза исследования: имеются гендерные разли-
чия проявления фаббинга у курсантов образователь-
ных организаций высшего образования МВД России.

Обзор литературы
С фаббинг-поведением мы встречаемся в совре-

менном обществе повсюду. Возникает вопрос, почему 
такое поведение стало приемлемым или норматив-
ным. Концепция взаимности в социальной психологии 
играет ключевую роль в понимании человеческого вза-
имодействия и социальных обменов (Berg et al., 1995; 
Cialdini, 1993; Falk & Fischbacher, 2006). Взаимность 
возникает, когда кто-то отвечает на социальное дей-
ствие, имеющее положительные последствия для дру-
гого (Pelaprat & Brown, 2012), или отвечает действием, 
приводящим к негативным последствиям (Keysar et al., 
2008). Что касается фаббинга, игнорирование собесед-
ника в пользу смартфона может привести к тому, что 

3   Steinmetz, K. (2013). Why the ‘Stop Phubbing’ campaign is going viral. Retrieved from https://techland.time.com/2013/08/06/
why-the-stop-phubbing-campaign-is-going-viral/

такое поведение будет взаимным, намеренным или не-
преднамеренным (Рагозинская, 2021).

Исследователи отмечают, что фаббинг-поведение 
часто проявляется в акте игнорирования собеседника 
во время общения лицом к лицу (Chotpitayasunondh  
& Douglas, 2016; David & Roberts, 2017; Karadağ et al., 
2015; Karadağ et al., 2016).

Многие ученые фактически расширили определе-
ние фаббинга, включив в него акт оскорбления лю-
дей в социальной деятельности или в социальной об-

становке двух или более человек (Vanden Abeele et al., 
2016; Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). Фаббинг мо-
жет характеризоваться также как признак неприязни 
и  незаинтересованности (Vanden Abeele et al., 2016). 
В данном случае фаббинг является актом частичного 
или полного игнорирования партнера по личному вза-
имодействию в социальной активности двух или более 
людей, когда человек уделяет внимание исключительно 
своему мобильному телефону, вместо того чтобы ини-
циировать или поддерживать взаимодействие с пар-
тнером. Другими словами, фаббинг происходит либо 
до, либо во время реального разговора и других видов 
социальной активности.

Фаббинг иногда называют техноференцией (на-
пример, McDaniel & Coyne, 2016; McDaniel & Radesky, 
2018). Созданное методом сочетания слов «техноло-
гия» и «вмешательство», техноференция – это термин, 

В обществе большое 
распространение приобрел 

феномен интернет-зависимостей, 
сформировавшийся как 

ответ на тенденции развития 
современного мира, вхождение 
человека в киберпространство, 

что обусловливает вариативность 
представлений человека 

относительно себя и своего места 
в семье, социума в целом
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«обозначающий вторжение и прерывание социаль-
ного взаимодействия, вызванные технологическими 
устройствами» (McDaniel & Coyne, 2016). 

Е. Karadağ и другие исследователи показали, что 
«конструкция фаббинга у студентов университетов 
может состоять из зависимости от мобильного теле-
фона, SMS-зависимости, зависимости от социальных 
сетей, интернет-зависимости и игровой зависимости» 
(Karadağ et al., 2015). Однако многие компоненты, пред-
ложенные в исследовании, перекрывались и полностью 
зависели друг от друга. Чтобы упростить структуру по-
добного поведения, эти факторы можно свести только 
к зависимости от смартфонов и интернет-зависимо-
сти. Есть основания полагать, что поведенческая кон-
струкция фаббинга зависит от конструктов, связанных 
с таким поведением при использовании мобильных 
телефонов, как интернет-зависимость, зависимость 
от смартфонов, а также страх пропустить что-то  
(Шейнов, 2021). В когнитивном плане у пользователя 
может быть неспособность должным образом отсле-
живать или контролировать использование своего 
смартфона и интернета, навязчивое опасение упустить 
возможность для других приятных событий и неспо-
собность регулировать поведение при использовании 
мобильного телефона.

Исследователи сосредоточились на влиянии чрез-
мерного воздействия смартфонов на психическое 
и  физическое здоровье. Результаты показывают, что 
пользователи смартфонов среди студентов, которые 
проявляют склонность к зависимости от своих теле-
фонов, с большей вероятностью столкнутся с про-
блемами со здоровьем, аналогично пользователям, 
которые проявляют склонность к интернет-зависимо-
сти (Beranuy et al., 2009) и игровой зависимости (Lee  
et al., 2015). Кроме того, установлено, что зависимость 
от смартфонов и интернет-зависимость связаны с де-
прессией (Beranuy et al., 2009) и тревожностью (Cheever  
et al., 2014; Lepp et al., 2014). 

 Чрезмерное использование смартфонов и постоян-
ная их проверка вызваны проблемами межличностных 
отношений, такими как подавление межличностной 
близости и доверия (Przybylski & Weinstein, 2013), вме-
шательство в другие виды социальной деятельности 
(Walsh, White, & Young, 2008). Более того, в исследова-
нии интернет-зависимость была положительно связа-
на с фаббинг-поведением (Karadağ et al., 2015).

Другие ученые обнаружили более низкие уровни 
восприятия отношений, доверия к партнеру и воспри-
нимаемой эмпатии при наличии мобильных телефонов 
(Roberts & David, 2016; Przybylski & Weinstein, 2013). 

J. Roberts и D. Meredith в 2016 году изучали влияние 
фаббинга на отношения в парах. В результате исследо-
вания установлено, что «46,3 % респондентов подвер-
гались фаббингу со стороны своих партнеров, у 22,6 % 
респондентов были из-за этого конфликты в отноше-

ниях, более трети 36,6 % сообщили, что периодически 
испытывают чувство подавленности, в частности, из-
за того, что партнер предпочитает живому общению 
с ними коммуникацию через гаджет» (Roberts & David, 
2016). Иными словами, можно утверждать, что эта 
привычка, с одной стороны, влечет за собой ряд про-
блем в общении с родными и близкими, а с другой – 
ухудшает психологическое состояние самого человека, 
отвлекающегося на смартфон.

Данной проблеме уделяли внимание исследова-
тели Школы психологии из Кентского университета. 
Ее представители считают фаббинг специфической 
формой социальной изоляции, которая угрожает фун-
даментальным человеческим потребностям: принад-
лежности, самоуважению, осмысленному существо-
ванию и контролю. В исследовании приняли участие 
153 участника, которых попросили просмотреть об-
щение двух людей и представить себя одним из них 
(Chotpitayasunondh & Douglas, 2018). Каждому участ-
нику была определена роль в рамках трех различных 
ситуаций: без фаббинга, частичный фаббинг или об-
ширный фаббинг. Результаты показали, что по мере 
того как уровень фаббинга повышался, люди сталкива-
лись с большими угрозами своим основным потребно-
стям. Они считали, что качество общения стало хуже, 
а отношения – неудовлетворительными. Результаты 
показали также, «что фаббинг повлиял, в частности, на 
потребность принадлежать, что объясняет общее не-
гативное воздействие на социальное взаимодействие» 
(Chotpitayasunondh & Douglas, 2018). При этом иссле-
дователи отмечают, что в отличие от других хорошо 
изученных форм социальной изоляции фаббинг может 
встречаться в различных ситуациях, когда кто-то пред-
почитает телефон и игнорирует своего собеседника 
(Chotpitayasunondh & Douglas, 2018).

Исследователями установлено, что фактор гендера 
играет решающую роль во влиянии на многие модели 
поведения, связанные со смартфонами, такие как пред-
почтение онлайн-активности (Ha & Hwang, 2014), зави-
симость от мобильных телефонов (Baron & Campbell, 
2012), интернет-зависимость (Jang & Ji, 2012) и этикет 
общения (Forgays, Hyman, & Schreiber, 2014). 

Однако в настоящее время недостаточно извест-
но, как воспринимаемые социальные нормы фаббинга 
различаются у мужчин и женщин. Было обнаружено, 
что гендер играет сдерживающую роль во взаимосвя-
зи между фаббинг-поведением и зависимостью от мо-
бильных телефонов и интернета (Karadağ et al., 2015). 
«Исследование гендерных различий в моделях исполь-
зования технологий и социальных сетей показало, что 
женщины оперируют смартфонами и IT-технологиями 
в основном для социального контакта, поддержания 
тесных отношений и самообразования, в то время как 
мужчины, как правило, сосредоточены на онлайн- 
играх и развлечениях» (Thelwall et al., 2010). В резуль-
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тате исследований установлено, что у женщин фаб-
бинг-поведение чаще переходит в пренебрежительную 
привычку: они с большей частотой и  длительностью 
отвлекаются на смартфон во время общения с собесед-
ником, однако при этом сами чаще выступают в роли 
жертвы фаббинга (Chotpitayasunondh & Douglas, 2018). 
Из этого следует, что гендер играет важную роль 
в определении фаббингового поведения, связан с пред-
шествующими случаями фаббинга и влияет на степень, 
в которой фаббинг воспринимается как нормативный.

В целях выявления степени зависимости от смарт-
фонов и проявлений фаббинга у российской молодежи 
Костромским областным региональным отделением 
Российского общества социологов осенью 2019 году 
был проведен онлайн-опрос девушек и юношей в воз-
расте 17–29 лет. Дополнительно определялись показа-
тели межличностной зависимости. Результаты данного 
эмпирического исследования показали «в целом уме-
ренный уровень проявлений фаббинга у представи-
телей российской молодежи. Исследователям удалось 
зафиксировать половозрастные различия в степени 
зависимости от гаджетов у молодежи: девушки ока-
зались более зависимыми от смартфонов, чем юноши, 
а старшие представители молодежи в меньшей степени 
зависимы от мобильных телефонов, чем юные. Кроме 
того, выявлена высокозначимая связь фаббинг-поведе-
ния с неуверенностью в себе и потребностью в эмоцио-
нальной опоре и одобрении» (Максименко и др., 2021).

Интересны результаты опроса (анкетирования) 
студентов 1–4 курсов Института международного 
менеджмента и образования Красноярского государ-
ственного агарного университета в контексте опреде-
ления отрицательного влияния фаббинга на формиро-
вание компетенций у студентов (Козулина,  Карачев,  
Ахмедзянова, 2016).  

«Проведенное исследование выявило 67,8 % ре-
спондентов из числа первокурсников, проводящих 
в сети Интернет первую половину суток. Потребность 
в информационном поиске справочных материалов 
для решения учебных задач составила 34,5 %. Студен-
ты использовали гаджеты для выхода в социальные 
сети в 65,5 %. На «скучность», «неинтересность» заня-
тий указали 2 % обучающихся»  (Козулина,  Карачев,  
Ахмедзянова, 2016).

С распространением социальных сетей и увеличе-
нием возможностей смартфонов количество фабберов 
только возросло. Это заставляет исследователей бить 
тревогу, подчеркивая, что такая разновидность зависи-
мости может стать непризнанной эпидемией XXI века.

Обнаружить человека, страдающего от фаббинга, 
несложно. Главные  признаки фаббинга следующие: 

–   телефон, планшет или другой гаджет у фаббера 
всегда при себе;

–   фаббер боится пропустить любую информацию 
из ленты новостей или социальных сетей.

Помимо внешних признаков важно учитывать пси-
хологические признаки фаббинга: 

–   во время общения с другими людьми фаббер бу-
дет пытаться рассказать или показать что-то, что он 
увидел в интернете, постоянно проверяет телефон на 
наличие чего-то нового; 

–   ощущение, похожее на «ломку»: потеря внима-
ния, любопытства к окружающему миру и собесед-
нику, ощущение раздражения, снижение настроения, 
скука, если фаббер не имеет возможности постоянно 
пользоваться телефоном;

–   гнев, раздражение и другие негативные эмоцио-
нальные состояния.

Обращаясь к диагностике веб-зависимых, иссле-
дователи обычно принимают во внимание изменения 
в поведении, связанные с фаббингом, и  психологиче-
ском состоянии человека. В начале ХХІ века группа ки-
тайских исследователей под руководством R. Tao пред-
ложила критерии диагностики интернет-зависимости, 
в основе которых лежат критерии DSM-5 для химиче-
ской зависимости. Валидность этих критериев авторы 
определяют в 98 % (Tao et al.,  2010). 

 Рассмотрим данные критерии:
–   привязанность к интернет-пространству, для 

того чтобы иметь возможность постоянного просмо-
тра информации в социальных сетях;

–   постоянное желание контролировать время пользо-
вания интернетом или нахождения в социальных сетях;

–   постепенная или полная потеря интереса к окру-
жающей действительности как результат чрезмерного 
пользования телефоном.

Таким образом, повышенный интерес к вирту-
альному миру непременно приводит к возникно-
вению проблем в реальной жизни. Прежде всего, 
меняется стиль жизни, теряется интерес к спорту, 
прогулкам и другим развлечениям, любой полезной 
работе, хобби и т. п.

Стоит отметить, что со временем в нашем информа-
ционном пространстве появляются новые социальные 
сети, игры, новые виды онлайн-развлечений, обновля-
ются те, что уже были. Это свидетельствует о том, что 
именно сейчас виртуальный мир и виртуальная реаль-
ность начинают усиливать влияние на социум и уже за-
няли свое место в виртуальной культуре. Именно о ме-
сте виртуальности в нашей культуре свидетельствует 
появление и развитие так называемого виртуального 
лексикона, присутствующего только в виртуальном 
мире (Усанова, 2013).

Из-за такого развития и масштаба виртуализации 
фаббинг становится социально-психологической про-
блемой. Определенные диагностические выводы мож-
но сделать, узнав, как человек относится к социальным 
сетям или другим благам веб-цивилизации. Лица, не 
имеющие признаков фаббинга или других интернет- 
аддикций, считают, что виртуальная коммуникация 
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– это способ не терять контакт, находить новые зна-
комства за пределами своего окружения; виртуальный 
мир для них – бесконечный кладезь знаний, способ 
коммуникации с друзьями на расстоянии, отвлечение 
от рутины или просто заполнение свободного времени  
(Хуторной, 2013).

Основными формами проявления социально-сете-
вой зависимости называют постепенную потерю зна-
чимости общения и взаимодействия между людьми 
в  реальной жизни, пренебрежение внешним видом, 
равнодушие к учебе или профессиональной деятель-
ности и т. д. (Зотова, Розанов, 2020).

Важнейшим критерием диагностики зависимости 
при фаббинге является степень влияния на жизнь и де-
ятельность аддикта, а также количество времени, про-
водимого в виртуальном мире. Например, время, затра-
чиваемое на поиск друзей, общение, просмотр 
фото- и видеоматериалов о жизни, работе и досуге зна-
комых, бывших одноклассников и однокурсников пре-
вышает расход времени на выполнение учебной дея-
тельности или рабочих обязательств, хотя собственно 
общение, опосредованное такого рода сервисами, нель-
зя считать полноценной коммуникацией (Янг, 2015).

Как следствие, со временем возникают несамостоя-
тельность и нежелание брать на себя ответственность 
за свои действия, проблемы с выбором и т. п. 

Следовательно, непрерывная включенность в поток 
информации, событий и диалогов способствует увели-
чению времени, проведенного за общением с малозна-
комыми людьми. При этом происходит пренебрежение 
коммуникацией с родными и друзьями и даже отстра-
нение от разговора, ради того чтобы пролистывать 
ленту новостей или просматривать социальные сети. 

Обобщим подходы исследователей к определению 
социально-психологических признаков фаббинга:

– непонимание своей цели в жизни и отсутствие 
стремления к самосовершенствованию;

– ухудшение отношений, что приводит к разруше-
нию не только конструктивного диалога, но и отноше-
ний с собеседником в целом;

– «чувство усталости и эффект загруженности ин-
формацией». От того, что человек постоянно пытается 
просматривать ленту новостей в социальных сетях или 
любым другим способом присутствовать в веб-про-
странстве, создается искусственная перегруженность 
информацией;

– ограниченность или отсутствие выбора поведе-
ния в конкретной ситуации;

– изменение эмоционального фона и жизни чело-
века в целом. Иными словами, жизнь от постоянного 
пребывания в веб-пространстве не обретает гармонии, 
при этом возникает ряд проблем с коммуникацией;

– изменение самоидентификации. В условиях вир-
туализации и цифровизации вместо стабильной са-
моидентификации у фабберов формируется размытая 
идентичность, которая способствует виртуализации 
их статусно-ролевых позиций;

Впоследствии фаббинг влечет за собой ряд других 
проблем, которые напрямую не связаны с его ком-
муникативными решениями, а касаются уже других 
сфер. Прежде всего, исследователи говорят о пробле-
мах с принятием решений, ведь человек не понима-
ет, что для него главное, а что второстепенное (Nazir  
& Bulut, 2019).

На наш взгляд, некоторые актуальные приложения 
и  социальные сети также ускоряют темпы развития  
фаббинга, как правило, среди молодежи. Следователь-
но, необходимо формировать культуру пользования 
приложениями и социальными сетями. Также мы счи-
таем пагубной тенденцию, когда молодые люди реги-
стрируются сразу во всех популярных на сегодня соци-
альных сетях, до минимума сокращая живое общение.

Полагаем, что современный человек должен вос-
питывать в себе культуру поведения в цифровом про-
странстве, уметь сочетать цифровой мир и реальное 
общение. Сохранение баланса между ними позволит 
достичь конструктивной коммуникации и психологи-
ческого благополучия. 

Методология, методы и материалы 
исследования
Методологической основой исследования фаб-

бинга выступает общая теория социальной коммуни-
кации с  учетом поведенческого подхода в оценке фа-
ббинга (V. Chotpitayasunondh, D. J. Kruger, J. A. Finkel, 
K. Douglas), а также ориентация на методологию авто-
ров методик и пионеров в исследованиях данного явле-
ния (M. E. David, J. A. Roberts; E. Karadağ, О. А. Екимчик, 
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Т. Л. Крюковой и др.), определяющих фаббинг как след-
ствие зависимости от гаджета. 

Исследование проводилось в Санкт-Петербургском 
университете МВД России в 2023 году, среди курсантов 
1–4-х курсов, обучающихся на факультетах подготов-
ки сотрудников для подразделений по работе с личным 
составом, подготовки сотрудников для следственных 
подразделений, подготовки сотрудников для оператив-
ных подразделений, подготовки сотрудников полиции 
для подразделений по охране общественного порядка.

Выборка составила 1054 респондента от 17 до 26 лет, 
средний возраст 19,99 ± 1,495 лет, из них 561 мужчина 
(53,2 %) и 493 женщины (46,8 %). Все респонденты име-
ют смартфоны и являются их активными пользовате-
лями, участие было добровольным и анонимным.

Исследование проводилось с использованием мето-
дик, изучающих зависимость от смартфона: шкала фаб- 
бинга, состоящая из 10 вопросов (Karadağ, et al., 2015); 
четырехфакторная общая шкала фаббинга (GSP), со-
стоящая из 15 вопросов, направленных на оценку 
опыта подверженности фаббингу. В качестве важных 
факторов были определены: номофобия, межличност-
ный конфликт, самоизоляция, признание проблемы; 
тест интернет-зависимости Кимберли Янг (Internet 

Addiction Test, IAT), перевод и модификация В. А. Лос- 
кутовой (Буровой).

Статистическая обработка материалов исследова-
ния выполнена с помощью стандартных статистиче-
ских процедур. Использовались специализированные 
пакеты прикладных программ «Excel» и «IBM SPSS 
Statistics 22.0», обеспечивающие вычисление одномер-
ных статистик и сравнительный анализ. 

Результаты исследования
При опросе респондентов о наличии свободного 

времени в течение дня треть опрошенных (333 (31,6 %)) 
отмечают интервал от двух до четырех часов;  а другая 
треть (314 (29,8 %)) – от часа до двух часов в день. Сре-
ди опрошенных курсантов 185 человек (17,6 %) отме-
чают отсутствие свободного времени; 133 респондента 
(12,6 %) имеют от 30 минут до часа; 89 человек (8,4 %) 
самостоятельно распоряжаются свободным временем 
больше четырех часов в день (рис. 1). Такое субъектив-
ное разнообразие наличия свободного времени можно 
объяснить удаленностью местожительства (часть кур-
сантов проживает по месту обучения, часть вынуждена 
ездить в общежитие, часть живет дома), индивидуаль-
ным восприятием сложности домашнего задания и др. 

Рис. 1. Субъективное представление курсантов о наличии свободного времени (n = 1054)

Fig. 1. The cadets’ subjective perception of the availability of free time (n = 1054)

Душкин А. С., Баринова М. Г. / Dushkin A. S., Barinova M. G. 

2023; 3(1), 59–74



66 67 

В анкету исследования кроме половозрастных ха-
рактеристик были включены вопросы, связанные со 
свободным временем, каждый респондент имел воз-
можность выбрать несколько вариантов из предложен-
ных, всего 1054 курсанта сделали 2995 выборов.

Выявлено, что половина опрошенных предпочи-
тает проводить свободное время, занимаясь спортом 
(572  человека (19,1 %)), что можно объяснить их бу-
дущей профессиональной служебной деятельностью, 
требующей высокой физической подготовленности. 
Проводить время с друзьями и семьей предпочитают 
463 респондента (15,5 %), что также можно объяснить 
будущей профессией, которая непосредственно свя-
зана с взаимодействием с различными категориями 
граждан. Остальные предпочтения распределились 
следующим образом: любят гулять 386 респондентов 
(12,9 %); читать книги – 355 (11,9 %); общаться в со-
циальных сетях – 340 (11,4 %); ходить в кино, театры 
или кафе – 237 (7,9 %); читать новости в интернете – 
225 (7,5 %); играть в компьютерные игры – 125 (4,2 %); 
смотреть телевизор – 71 (2,4 %); ничего не делать – 
55 (1,8 %) (рис. 2).

Для более наглядного представления данных пред-
почтений курсантов о свободном времени мы объеди-
нили их в пять групп: 

1) группу тех, кто предпочитает проводить свобод-
ное время во взаимодействии с другими людьми, мы 

назвали «другие люди». Сюда вошли две категории: 
«провожу время с друзьями и семьей», «хожу в кино, 
театры или кафе», которые объединили 700 респонден-
тов (23,4 %); 

2) группу тех, кто предпочитает виртуальное 
общение и поиск ответов в сети интернет (сюда 
вошли ответы «общаюсь в социальных сетях», «чи-
таю новости в интернете», «играю в компьютерные 
игры»), мы обозначили «интернет». В нее вошли 
690 человек (23,1 %);

3) следующую группу мы назвали «одиночество». 
Сюда вошли курсанты, предпочитающие восстанав-
ливать свои ресурсы или во время прогулки, или при 
чтении книги, или при просмотре телевизора, или 
ничего не делая. Эта группа собрала 812 респонден-
тов (29 %);

4) в отдельную группу мы объединили курсантов, 
предпочитающих в свободное время «занятия спор-
том». Они представляют пятую часть всей выборки – 
572 человека (19,1 %);

5) последняя группа состоит из 166 человек (5,5 %), 
которые не нашли себя в представленных категориях. 
На рисунке 3 мы обозначили их как «другое». 

Таким образом, можно отметить, что большинство 
курсантов предпочитает проводить свободное время, 
восстанавливая свои ресурсы в одиночестве, лишь пя-
тая часть не выпускает из рук гаджетов.

Рис. 2. Распределение предпочтений курсантов проводить свободное время (n = 1054)

Fig. 2. Distribution of cadets’ preferences for spending their free time (n = 1054)
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Обсуждение результатов исследования
При исследовании различий между курсантами 

мужского и женского пола с помощью Т-критерия 
Стьюдента было обнаружено, что свободное время 
в течение дня воспринимается одинаково (р = 0,1), но 
женщины более зависимы от смартфона и интерне-
та, чем мужчины: по шкале фаббинга (Phubbing Scale) 
(1,98 ± 0,60; 1,81 ± 0,58; р = 0,0001) и подшкале фаббин-
га «зависимость от телефона» (2,33 ± 0,76; 2,08 ± 0,69;  
р = 0,0001). Данные представлены на рисунке 4.

Сходные результаты были получены и другими 
исследователями (Максименко и др., 2021). Женщи-
ны чаще отвечают положительно на вопросы «Когда 
я вместе с другими, я начинаю “листать” свой телефон» 
(р = 0,01); «Мой телефон всегда под рукой» (р = 0,0001); 
«Когда я просыпаюсь утром, я сначала проверяю со-
общения на моем телефоне» (р = 0,005); «Я чувствую 
себя неполноценным без моего мобильного телефона» 
(р = 0,0001); «Увлечение моим мобильным телефоном 
увеличивается с каждым днем» (р = 0,036); «Время, 
отведенное на социальную, личную или профессио-
нальную деятельность, уменьшается из-за моего мо-
бильного телефона» (р = 0,001). Можно утверждать, 
что среди курсантов мужчины менее интенсивно ис-
пользуют смартфон, но и у женщин не наблюдается за-

висимого поведения. По пятизначной оценочной шка-
ле фаббинга среднее значение среди всех курсантов  
– 1,89 ± 0,59: у мужчин – 1,81 ± 0,58, у женщин – 1,98 ± 0,60  
(р = 0,0001).  

Четырехфакторная общая шкала фаббинга (GSP) 
показала значимые гендерные различия по факторам 
«номофобия» (–1,32 ± 1,27; –0,81 ± 1,45; р = 0,0001) 
и  «признание проблемы» (–1,87 ± 1,31; –1,61 ± 1,39;  
р = 0,002). Таким образом, отрицательные средние 
значения говорят об отсутствии фаббинга среди кур-
сантов, что подтверждает результаты вышеописанной 
методики. Также можно сказать, что мужчины менее 
склонны к зависимости от телефона и к признанию 
проблемы зависимости, чем женщины. Результаты 
данной методики представлены на рисунке 5.  

При изучении гендерных особенностей интер-
нет-зависимости с помощью теста интернет-зависи-
мости Кимберли-Янг значимых различий между по-
лами не обнаружено. Средние значения суммы баллов 
у мужчин 58,25 ± 20,59, у женщин 59,55 ± 18,38, у всей 
выборки 58,86 ± 19,59. Следовательно, можно говорить 
о самодиагностике курсантами некоторых проблем, 
связанных с чрезмерным увлечением интернетом, 
т. е. они сами понимают, что можно меньше пользо-
ваться смартфоном. В этом случае эффективной бу-

Рис.  3. Распределение предпочтений проводить свободное время по пяти группам (n = 1054)

Fig. 3. Distribution of preferences for spending free time in five groups (n = 1054)

Душкин А. С., Баринова М. Г. / Dushkin A. S., Barinova M. G. 
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дет профилактика интернет-зависимости. Серьезное 
значение стандартного отклонения и большой объем 
выборки (от 39 до 160 баллов) заставляет задуматься 
об индивидуальном подходе в профилактике интер-
нет-зависимости. 

Выводы
Изучение и анализ научной литературы, посвя-

щенной фаббингу и интернет-зависимости, позволя-
ют говорить о появлении новой зависимости. Актив-
ное развитие интернета и возрастание роли гаджетов 
в жизни каждого человека приводят к  тому, что люди 
стали чаще отвлекаться на смартфоны, не выпускать их 
из рук во время приема пищи, передвижения по ули-
це, отдыха, разговора и т. д. В течение последних лет 
в России количество интернет-пользователей увеличи-
вается на несколько миллионов ежегодно. В виртуаль-
ном мире нет понятий «пространство» и «время», там 
человек находится вне их и вне реальности, может вы-
брать любую роль. Именно это провоцирует отдаление 
людей от реальной жизни, постепенное вытеснение 
привычных контактов, уменьшение времени общения 
с друзьями, родственниками, коллегами и т. п. 

Фаббинг относится к социально-психологическим 
аддикциям, которые приводят к негативным послед-
ствиям для человека. Для фаббинга характерно сни-
жение уровней саморазвития (человек не просто не 
достигает поставленных целей, но и не ставит их), 
разрушаются отношения с близкими, сложно поддер-
живать конструктивный диалог, когда не слышишь во-
просов или теряешь суть разговора. Как и ряд других 
интернет-зависимостей, фаббинг грозит ощущением 

постоянной усталости и перегруженности информа-
цией. Однако несмотря на это пользователь постоянно 
пытается контролировать происходящее в социаль-
ных сетях. 

Стоит отметить, что виртуальный социум, как 
и реальный, создает много стереотипов относительно 
места человека в жизни, которые приводят к занижен-
ной самооценке. Среди других проблем у фаббинг-за-
висимых выделяются снижение эмоционального фона 
и размытая самоидентификация, когда человек разры-
вается между реальностью и интернетом.

Проведенное исследование позволяет утверждать, 
что курсанты образовательных организаций высше-
го образования МВД России не подвержены фаббин-
гу. В  свободное время они предпочитают заниматься 
спортом, проводить время во взаимодействии с други-
ми людьми или восстанавливать свои ресурсы в оди-
ночестве, и лишь пятая часть их уделяет повышенное 
внимание гаджетам. 

При самодиагностике интернет-зависимости кур-
санты понимают, что иногда чрезмерно увлечены интер-
нетом и могут меньше заглядывать в смартфон. Данное 
исследование выявляет возможности индивидуального 
подхода в профилактике интернет-зависимости.

Курсанты женского пола более зависимы от смарт-
фона и интернета, чем курсанты-мужчины, но данная 
зависимость не выявляет нарушения коммуникации, 
следовательно, и женщины не демонстрируют зависи-
мого от смартфона поведения. 

Поставленная цель и задачи исследования достиг-
нуты. Гипотеза исследования нашла подтверждение 
в полученных результатах.   

Рис. 4. Сравнение результатов по шкале фаббинга 
курсантов мужского и женского пола (* – значимые 

различия) (n1 = 561; n2 = 493)

Рис. 5. Сравнение результатов по четырехфакторной 
общей шкале фаббинга (GSP) между мужчинами 

и женщинами (* – значимые различия) 
(n1 = 561; n2 = 493)

Fig. 5. Comparison of results on the four-factor general 
phubbing scale (GSP) between men and women 

(* – significant differences) (n1 = 561; n2 = 493)

Fig. 4. Comparison of the results on the phubbing 
scale of male and female cadets (* – significant 

differences) (n1 = 561; n2 = 493)
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Ограничения, присущие работе и влияющие
на использование ее результатов
Несмотря на то что настоящее исследование яв-

ляется первым, в котором рассматриваются гендер-
ные особенности проявления фаббинга у курсантов 
образовательных организаций высшего образования 
МВД  России, его результаты не имеют завершенный 
характер. Независимо от того, что выборка исследо-
вания была адекватного размера и включала широкий 
круг курсантов как мужского, так и женского пола, ис-
следования в этой области выиграли бы от изучения 
обоих партнеров в неформальных отношениях и уста-
новления взаимосвязи удовлетворенности отношени-
ями и субъективным благополучием. Обсуждаемые 

результаты нуждаются в дополнительном уточнении, 
в первую очередь, в применении других методологи-
ческих оснований для изучения проявления фаббинга 
у обучающихся в образовательных организациях выс-
шего образования МВД России.

 
Перспективы дальнейшей научной и практи- 

      ческой работы, направления исследований
В будущих исследованиях гендерных различий кур-

сантов образовательных организаций высшего образо-
вания МВД России можно сопоставить фаббинг с ака-
демической успеваемостью, провести лонгитюдное 
исследование изменения проявления фаббинга в про-
цессе обучения и психологического сопровождения. 
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Девиантное поведение выступает предметом исследования множества наук; педагогику, прежде всего, интересу-
ют возможности и ресурсы его раннего предупреждения. Одним из актуальных вопросов превентивной педаго-
гики является анализ затруднений и ошибок, возникающих у педагогов в процессе профилактики девиантного 
поведения. 
Цель исследования: констатирующее, описательно-аналитическое и конкретизирующее представление научных 
данных об основных сложностях и ошибках педагогов при профилактике детско-юношеского девиантного пове-
дения в условиях общеобразовательной школы.
Главным методом сбора эмпирической информации стал опрос 200 педагогов из всех федеральных округов Рос-
сийской Федерации.
Новизна исследования заключается в систематизации трудностей и ошибок педагогов при профилактике деви-
антности школьников; в получении нового фактологического материала, значимого для оптимизации профилак-
тики девиантного поведения. 
Практическая значимость результатов исследований заключается в уточнении научных категорий и понятий, 
развивающих представление об условиях эффективности профилактики девиантного поведения; конкретизации 
девиантологической компетентности педагогов. Также результаты могут учитываться при разработке программ 
подготовки, переподготовки и повышении квалификации педагогических работников.
Результатами исследования стали дифференциация затруднений, возникающих у педагогов при профилактике 
девиантного поведения школьников (на «общие» и «специфические девиантопревентивные»); выявление сфер 
возникновения затруднений; определение типичных профилактических ошибок педагогов.
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Abstract
Deviant behavior is the area of research of many sciences; pedagogy is primarily focused on opportunities and resources 
for its early prevention. One of the actual issues of preventive pedagogy is the analysis of the challenges and mistakes that 
teachers face with in the process of preventing deviant behavior. 
The aim of the research: institutional, descriptive-analytical and concretising presentation of scientific data on the 
main challenges and mistakes made by teachers when preventing deviant behavior among children and young people  
in a general education school.
The main method for collecting empirical information involved a survey of 200 teachers across all the federal regions of 
the Russian Federation.
The novelty of the research lies in the systematisation of challenges and mistakes of teachers in preventing deviant behavior 
of school students; in obtaining new factual material significant for the optimisation of deviant behavior prevention.
The practical significance of the research results consists in clarifying the scientific categories and concepts that develop 
the idea of the conditions of effectiveness of deviant behavior prevention; specification of deviantological competence 
of teachers. The results can also be taken into account when developing training, retraining and advanced training 
programmes for teachers.
The results of the study differentiated the challenges teachers face with in preventing deviant behavior among school 
students (into «general» and «specific deviant-preventive» challenges); identified areas of difficulties; and determined 
typical preventive mistakes made by teachers.
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Введение 
Учеными, государственными деятелями, педагога-

ми и родительской общественностью четко осознана 
социальная опасность распространяющегося деви-
антного поведения среди детей и молодежи. Важным 
направлением образовательной практики является 
предупреждение девиантного поведения среди школь-
ников, что актуализирует обращение к научным дан-

ным. Девиантное поведение выступает предметом 
исследования множества наук; педагогику, прежде 
всего, интересуют возможности и ресурсы его раннего 
предупреждения. Особое внимание в педагогических 
научных изысканиях уделяется разработке превентив-
ных методик и способам выявления риска девиантно-
сти. Наряду с этим необходимым представляется ана-
лиз затруднений и ошибок, возникающих у педагогов 
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в  процессе профилактической работы со школьника-
ми. Цель исследования: констатирующее, описатель-
но-аналитическое и конкретизирующее представление 
научных данных об основных сложностях и ошибках 
педагогов при профилактике детско-юношеского деви-
антного поведения в условиях общеобразовательной 
школы.

В задачи исследования были включены:
–   изучение и систематизация имеющихся теорети-

ческих данных о затруднениях и ошибках, возникаю-
щих в ходе превенции девиантности среди школьни-
ков;

–   составление перечня основных затруднений  
(барьеров, компликаций) и ошибок при осуществле-
нии педагогами профилактики девиантного поведения 
в условиях общеобразовательной школы;

–   определение возможности классифицирования 
затруднений и ошибок педагогов в превенции откло-
няющегося поведения.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в том, что уточненная информация о затрудне-
ниях и ошибках в перспективе может использоваться 
для дальнейших исследований эффективности про-
филактики девиантного поведения; полученные ре-
зультаты могут стать теоретическими основаниями 
для дальнейших общедевиантологических научных 
изысканий. 

Практическая значимость результатов исследова-
ний заключается в конкретизации девиантологиче-
ской компетентности педагогов; результаты могут учи-
тываться также при разработке программ подготовки, 
переподготовки и повышении квалификации педаго-
гических работников. 

В качестве гипотезы выступает предположение 
о  том, что основные затруднения педагогов в про-
филактике становятся предтечей профилактических 
ошибок и связаны с деструктивными социальными 
(внешкольными) влияниями на школьников, а также 
со спецификой  профилактической работы в условиях 
образовательных организаций. 

Характерными чертами исследования являются 
отнесенность затрагиваемых вопросов к сфере обра-
зования, опора на научные представления о взаимо-
действии субъектов образовательного процесса, заим-
ствования девиантологических результатов из других 
наук в ракурсе оптимизации профилактической рабо-
ты в образовательных организациях.

1   Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. (1997). Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. Институт русского 
языка имени В. В. Виноградова, 4-е изд., доп. (стр. 3–5). Москва: Азбуковник. URL: https://slovarozhegova.ru/

2   Митина, Л. М. (2004). Психология труда и профессионального развития учителя: учебное пособие для студентов выс-
ших педагогических учебных заведений. Издательский центр «Академия».

3    Зимняя, И. А. (2010). Педагогическая психология: учебник для вузов: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям, 3-е изд., пересмотр. Издательство Мос- 
ковского психолого-социального института; МОДЭК.

Обзор литературы 
Регулярное общение автора с педагогами-практи-

ками на тему предупреждения девиантного поведения 
среди детей и молодежи актуализировало обращение 
к  терминам «затруднение», «ошибка», означающим 
определенные сложности в соответствующей дея-
тельности работников образовательной организации. 
В толковом словаре С. И. Ожегова можно увидеть одно 
из объяснений слова «затруднение» – препятствие, 
помеха. Еще одним термином, значимым для контек-
ста данного исследования, является «барьер», который 
определяется как «преграждение, препятствие для че-
го-нибудь»1.

Психологией и педагогикой накоплен большой 
пласт научных результатов, связанных с затруднени-
ями, трудностями, барьерами, возникающими у педа-
гогов. В работах корифея отечественной педагогики 
Н. В. Кузьминой трудности у педагогов пересекаются 
с недостаточным развитием педагогических способ-
ностей, педагогического мастерства (Кузьмина, 1967). 
Научные изыскания А. К. Марковой позволили опре-
делить препятствия на пути к профессионализму 
педагога (Маркова, 1996). Затруднения педагогов со-
отнесены с индикаторами профессиональной неком-
петентности.

Л. М. Митиной в рамках системного личностно-раз-
вивающего подхода рассматриваются разнообразные 
затруднения, препятствующие формированию кон-
структивной траектории профессиональной жизне-
деятельности педагога («модели профессионального 
развития»)2.

В значительном количестве научных публикаций 
представлены классификации затруднений. И. А. Зим-
няя делит их на следующие виды: этно-социокуль-
турные, статусно-позиционно-ролевые, индивиду-
ально-психологические, возрастные, деятельностные 
и  межличностные3. С. В. Малышко дифференцирует 
педагогические трудности в зависимости от видов педа-
гогической деятельности, выделяя характерные затруд-
нения при постановке и решении педагогической зада-
чи, в педагогическом взаимодействии, в самоконтроле 
и самокоррекции педагога, в процессе обучения и вос-
питания, в педагогическом общении (Малышко, 2008). 

Весомый вклад в исследование тематики внесли на-
учные деятели, использующие в своих научных рабо-
тах термин «барьер».  Б. Д. Парыгин дифференцирует 
внешние и внутренние барьеры, а также подразделяет 
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их на барьеры личности, барьеры общности, барье-
ры общения и барьеры деятельности (Парыгин, 1999). 
И. А. Зимняя к барьерам педагогической деятельности 
относит барьеры содержания и форм учебного процес-
са; барьеры, связанные с особенностями преподавате-
ля; барьеры общения4. А.  К. Марковой выделены сле-
дующие барьеры: барьеры планирования; постановки 
и  решения педагогических задач; неучтенности про-
шлых ошибок; барьеры педагогического воздействия на 
ученика, воспитанника; барьеры сочетания форм и ме-
тодов работы5 (Маркова, 1993). Часто применительно 
к  педагогической деятельности используется словосо-
четание «психологический барьер» (Редькина, 2010). 

В целом ученые классифицируют барьеры по раз-
личным основаниям и выделяют эмоциональные, 
смысловые когнитивные и тактические, мотиваци-
онные и операционные барьеры; барьеры, вызван-
ные разными источниками (психофизиологические, 
информационные, оценочные, смысловые); барье-
ры общения (в  общении, коммуникативные барье-
ры); когнитивные и регулятивные барьеры (Галущак,  
Хамзеева, 2021). Пристальное внимание к затрудне-
ниям, осложнениям и барьерам в педагогической дея-
тельности также уделяется в зарубежной науке (Nägel 
et al., 2023; Sandmeier et al., 2022).

Еще одним феноменом, важным для данного иссле-
дования, являются педагогические ошибки. В толко-
вом словаре под ошибкой понимается неправильность 
в действиях, мыслях6. В работах В. И. Журавлева педа-
гогической ошибкой считается «более или менее грубая 
погрешность, неправильность действия профессиона-
ла-учителя», которую ученый связывает с дефицитом 
педагогических знаний и опыта7. Близкими по смыслу 
являются понятия «отрицательного или негативного 
педагогического опыта», «ошибочного педагогиче-
ского опыта», которые часто встречаются в научных 
источниках, но редко раскрываются ввиду очевидно-
сти. В педагогике используется понятие «праксеологи-
ческие ошибки педагога», под которыми понимаются 
«…действия и личностные проявления педагога, свя-
занные непосредственно с организацией деятельности, 
со способами ее осуществления и приводящие к по-
терям в качестве, результативности и эффективности 
профессиональной педагогической деятельности»8. 
Ошибки, совершаемые педагогами в своей практиче-
ской деятельности, подразделяются на осознанные, не-
осознаваемые заблуждения (дифференциация по сте-

4    Зимняя, И. А. (2010). Указ. работа.
5    Маркова, А. К. (1993). Психология труда учителя: книга для учителя. Москва: Просвещение.
6    Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. (1997). Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. Институт рус-

ского языка имени В. В. Виноградова, 4-е изд., доп. (стр. 3–5). Москва: Азбуковник. URL: https://slovarozhegova.ru/
7    Журавлев, В. И. (1995). Основы педагогической конфликтологии: учебник (стр. 113). Российское педагогическое агентство.
8    Колесникова, И. А., Титова, Е. В. (2005). Педагогическая праксеология: учебное пособие для студентов высших педагоги-

ческих заведений (стр. 202). Москва: ACADEMIA.

пени осознания учителем); ошибки некомпетентности, 
вынужденные ошибки, случайные ошибки, ошибки 
профессиональной деградации (дифференциация по 
причинам возникновения); проектно-аналитические; 
методико-технологические; этико-психологические 
ошибки (дифференциация по истокам возникновения 
и сферам деятельности).

Идеи В. И. Журавлева получили развитие: в педаго-
гической среде стал распространенным термин «про-
фессионально-педагогическая ошибка», под которым 
подразумевается «непреднамеренно неправильное 
педагогическое действие субъекта педагогической де-
ятельности, приводящее его индивидуальную про-
фессиональную педагогическую деятельность в несо-
ответствие с ее нормами и обусловливающее неудачу 
в достижении запланированного педагогического ре-
зультата» (Юзефавичус, 2014, с. 50).

Системное описание профессионально-педагогиче-
ских ошибок предложено педагогической эррологией, 
в которой представлена их классификация на страте-
гическом, тактическом и операциональном уровнях 
педагогической деятельности, а причины ошибок со-
отнесены с педагогическими затруднениями. При де-
тальном соотнесении информации о профессиональ-

В перечне опосредованных 
и непосредственных 

обстоятельств, факторов 
профессионально-

педагогических ошибок 
явственно просматриваются 
разнообразные затруднения, 

барьеры педагогической 
деятельности
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но-педагогических ошибках (педагогических ошибках) 
и о педагогических затруднениях (трудностях, барье-
рах) становятся заметными связи между ними. Так, 
в перечне опосредованных и непосредственных обсто-
ятельств, факторов профессионально-педагогических 
ошибок явственно просматриваются разнообразные 
затруднения, барьеры педагогической деятельности.

Рядоположенность затруднений и ошибок под-
мечена и в других работах. Например, затруднения 
и ошибки будущих и практикующих учителей изучал 
А. А. Орлов в контексте умений педагогов анализиро-
вать педагогические ситуации (Орлов, 2006). Разно-
образные педагогические затруднения представлены 
в спектре причин педагогических ошибок, анализиру-
емых А. А. Данилковым (Данилков, 2014), М. М. Каша-
повым9.

Как явствует из предшествующего изложения, пе-
дагогические ошибки могут возникать по причине воз-
никновения затруднений, барьеров в педагогической 
деятельности. Однако предмет данного исследования 
обращает, прежде всего, к тем затруднениям и ошиб-
кам, которые наблюдаются у педагогов при осущест-
влении ими профилактики девиантного поведения. 
В данном ключе важными представляются исследо-
вательские данные о восприятии (иногда неверном) 
педагогами подростковой девиантности, данные о го-
товности к вмешательству, связанной с особенностя-
ми восприятия девиантов (Реан, Кошелева, 2021; Реан 
и др., 2022). Ошибочное восприятие задает серьезные 
риски ошибочных педагогических действий. 

В научных работах зафиксированы ошибки при 
профилактике молодежного экстремизма, обусловлен-
ные низким уровнем профессиональной компетентно-
сти педагога, недостаточными знаниями о феномене 
экстремизма и о первых признаках готовности к экс-
тремистской деятельности у молодых людей, игнори-
рованием психологических особенностей подростков 
и молодежи (Юзефавичус, 2014). Актуальными яв-
ляются установленные компликации педагогической 
профилактики суицидального поведения, сгруппиро-
ванные в трудности, обусловленные социокультурной 
современностью, и в трудности, непосредственно свя-
занные с диагностикой и профилактикой суицидально-
го поведения в условиях образовательной организации 
(Книжникова, 2019). Вызывают интерес выявленные 
затруднения в стандартизации профессиональной де-

9    Кашапов, М. М. (1997). Теория и практика решения педагогической ситуации: учебное пособие. Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Демидова.

10    Богданович, Н. В. и др. (2022). Навигатор профилактики. Методические материалы по признакам девиаций, действи-
ям специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного поведения обучающих-
ся. Московский государственный психолого-педагогический университет; Письмо Минпросвещения России от 30.06.2022  
№ 07-4237 в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ (2022). Рекомендации по проведению в об-
разовательных организациях с обучающимися профилактических мероприятий, направленных на формирование у них пози-
тивного мышления, принципов здорового образа жизни, предупреждения суицидального поведения.

ятельности образовательных организаций (Белоусо-
ва, 2019). Стремлением минимизировать затруднения 
и ошибки педагогов при осуществлении профилакти-
ки девиантного поведения обучающихся вызвана раз-
работка многочисленных методических пособий, реко-
мендаций, памяток, навигаторов, которые предложены 
как учеными, так и разноуровневыми ведомствами, 
общественными деятелями, организациями10.

В рамках данного исследования важны результа-
ты, полученные Т. В. Шипуновой, изучавшей видение 
субъекта и предмета профилактики молодежной деви-
антности, представленное в дискурсах основных аген-
тов профилактики – педагогов, сотрудников полиции, 
специалистов из учреждений социальной защиты, об-
служивания населения (Шипунова, 2018).

Следует резюмировать, что при очевидной многоа-
спектности и обширности поднятой темы имеющиеся 
научные достижения требуют дальнейшей системати-
зации и эмпирического подтверждения.

Методология, методы и материалы 
исследования 
Методологической основой исследования стали 

концепция барьеров в профессионально-педагогиче-
ской деятельности (И. А. Зимняя, Н. А. Парыгина и др.), 
научные представления о педагогических способно-
стях, умениях, мастерстве и педагогических трудно-
стях (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова), концептуальные 
идеи о профилактике девиантности  несовершенно-
летних (Е. В. Змановская, С. А. Игумнов, Ю. А. Клей-
берг, А. А. Реан, Л. Б. Шнейдер), практико-ориентиро-
ванная концепция подготовки педагога (Л.  А.  Регуш, 
А. А. Реан, Е. И. Рогов), научные представления о пе-
дагогических ошибках (А. А. Арламов, В. И. Журавлев, 
Т. А. Юзефавичус).

Основным методом сбора информации стал опрос 
посредством анкетирования. Анкета включала в себя 
три составные части: обращение к респонденту, разъ-
ясняющее цели исследования и гарантирующее ано-
нимность; перечень вопросов и так называемую «па-
спортичку» (сведения о регионе проживания и типе 
населенного пункта, о поле, возрасте, стаже педагоги-
ческой деятельности и занимаемой должности). Опрос 
проводился в марте–ноябре 2022 года. Первоначаль-
ный пул респондентов-педагогов был сформирован из 
числа участников вебинаров, посвященных феномену 
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девиантного поведения и его профилактике, проводи-
мых автором исследования на различных площадках 
(указаны в разделе «Благодарности»). 

Анкетный лист рассылался по электронной почте 
педагогам, пожелавшим принять участие в исследова-
нии. Затем заполненный анкетный лист возвращался 
на указанную электронную почту. Таким образом была 
сформирована выборка из 200 респондентов. Выбо-
рочную совокупность составили педагоги из всех фе-
деральных округов Российской Федерации (кроме но-
вых территорий).  

Распределение респондентов по демографическим 
и профессиональным характеристикам выглядит сле-
дующим образом: проживающие в сельской местности 
и работающие в сельских общеобразовательных шко-
лах – 41 %, в городских школах – 59 %; мужчины – 22 %, 
женщины – 78 %; с педагогическим стажем до 5 лет – 
11 %; с педагогическим стажем от 5 до 15 лет – 63 %; 
с педагогическим стажем свыше 15 лет – 26 %; учите-
ля-предметники, осуществляющие классное руковод-
ство – 32 %; учителя-предметники без осуществления 
классного руководства – 4 %; социальные педагоги – 
29 %; педагоги-психологи – 35 %. Большинство респон-
дентов пребывали в возрасте 22–50 лет (94 %).

Результаты исследования 
Проведенный опрос позволил установить типич-

ные затруднения, с которыми сталкивались респонден-
ты при непосредственном осуществлении профилак-
тики девиантного поведения среди школьников; также 
выяснялась информация о встречающихся ошибках. 
Предполагалось, что основными сферами затруднений 
являются следующие: трудности во взаимоотношени-
ях с родителями; трудности при использовании науч-
но-теоретических данных о девиантном поведении; 
трудности, связанные с управлением системой профи-
лактики девиантного поведения; трудности, обуслов-
ленные спецификой современных социализирующих 
влияний на подрастающее поколение; трудности, об-
условленные несовершенством подготовки педагогов 
к профилактике девиантного поведения. В связи с этим 
в анкету были включены открытые вопросы с прось-
бой обозначить, с какими именно трудностями стал-
кивались респонденты в обозначенных сферах. Кроме 
того, задавался открытый вопрос о неудачах (ошибках, 
негативных эффектах), которые приходилось респон-
денту наблюдать при проведении профилактических 
мероприятий.

Практически во всех полученных анкетах (99 %) 
были даны ответы на все предлагаемые вопросы. Объ-
ясняется это тем, что анкетный лист изначально пре-
доставлялся респондентам, заинтересованным и моти-
вированным на высказывание своей позиции; анкеты 
с отказами или неполноценно заполненные просто не 
присылались для обработки. В целом анкетирование 

позволило получить срез суждений заинтересованных 
и реально осуществляющих профилактическую дея-
тельность педагогов, что скорректировало изначаль-
ные планы о случайной выборке. 

Первичная обработка ответов показала, что все за-
труднения, перечисляемые педагогами, целесообразно 
разделить на «общие» и условно названные «специфи-
ческие девиантопревентивные». К общим были отне-
сены те, которые связаны с типичными сложностями, 
возникающими в любом направлении педагогической 
деятельности. К специфическим девиантопревентив-
ным были отнесены те, которые непосредственно свя-
заны с профилактической деятельностью в школе.

В данном разделе статьи целесообразно привести 
наиболее характерные суждения об общих и специфи-
ческих затруднениях, относящихся к разным сферам 
их возникновения. 

Общие затруднения, связанные с влиянием со-
временной  социокультурной среды на школьников, 
касаются ценностно-смыслового поля современного 
детства-юношества. Характерные суждения: «образо-
ванность не ценится в обществе»; «сейчас в обществе 
правят деньги»; «нет ценности заботы о ближнем»; 
«нет сплоченности»; «общество через почитание бло-
геров внушает детям, что они должны только развле-
каться, но не трудиться». Специфические затруднения, 
встречающиеся непосредственно в профилактике де-
виантности школьников, педагоги связывают преи-
мущественно с влиянием медийно-информационной 
среды. При этом педагоги часто оценивают данное 
влияние как деструктивное. Типичные высказывания: 
«распространяется культ агрессивности и насилия сре-
ди детей»; «распространение среди детей информации 
о «злых», манипулирующих намерениях государства, 
культурных и образовательных учреждений. Как тут 
предупреждать что-либо, если они изначально настро-
ены противиться общению?»; «реклама девиантного 
поведения в медиасреде»; «у детей диссонанс – в школе 
их зовут соблюдать правила, а в интернете призывают 
к отвержению правил», «дети уже не живут в реально-
сти, они существуют преимущественно в виртуально-
сти, им наша профилактическая работа не интересна. 
Зато в интернете вседозволенность».

Имеются общие и специфические затруднения, ко-
торые педагоги связывают с особенностями современ-
ных семей и родительско-детских отношений. Общие 
затруднения видятся в ракурсе кризиса института 
семьи (типичные суждения: «семьи чаще стали рас-
падаться», «между бабушками-дедушками, родите-
лями и детьми нет взаимопонимания», «родители не 
подготовлены к воспитанию детей»). Специфические 
затруднения обусловлены непосредственным девиан-
тогенным, виктимизирующим влиянием родителей на 
социализацию подрастающего поколения («много ро-
дителей с девиантным поведением, их дети уже с высо-
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ким риском девиантности, которую сложно предупре-
дить или изменить»; «родители сами отрицают нормы, 
правила и законы, потом учат такому же своих детей»; 
«родители приучают своих детей к инфантильности 
и  безнаказанности, а потом удивляются девиациям, 
преступлениям своего чада»). 

К общим затруднениям, связанным с особенно-
стями взаимодействия между образовательными ор-
ганизациями и родителями, педагоги относят раздра-
жающее отношение общественности к образованию 
как услуге («государство педагогов сделало обслугой, 
родители воспринимают педагогов как персональных 
слуг для их ребенка», «родители не уважают систему 
образования», «родители пренебрегают требовани-
ями педагогов»). Специфические затруднения ре-
спонденты видят в рассогласовании представлений 
о воспитании и профилактике девиантности у роди-
телей и у субъектов системы образования: «чтобы 
предупреждать девиантное поведение, надо детям 
объяснять что можно или нельзя делать, правильно–
неправильно, хорошо–плохо… в школе педагоги одно 
называют хорошим, правильным, добрым, а родители 
дома – прямо противоположное»; «родители снимают 
с себя вину за девиантное поведение своих детей и пе-
реносят на школу»; «родители противятся проведе-
нию диагностики и профилактики девиантного пове-
дения»; «родители  часто дают отказы для проведения 
диагностики девиантного поведения»; «когда соци-
альный педагог разбирается с девиантностью ребен-
ка, родители пишут жалобы на социального педагога, 
утверждая, что он нарушает личное пространство се-
мьи и вмешивается в нее». 

Имеется пласт затруднений, связанных с использо-
ванием педагогами научно-теоретических данных о де-
виантном поведении. К общим относятся чрезмерные 
сложность и объем предлагаемой научной информа-
ции («слишком по-научному написано», «нет времени 
изучать объемные тексты», «непонятна суть длинного 
текста и что с этим делать педагогу»). К специфиче-
ским можно отнести сложности с трактованием, со-
отнесением основных девиантологических категорий: 
«У  каждого ученого своя классификация причин де-
виантного поведения… где система? Когда Вы их уже 
“причешете”?»; «Куча разных терминов про девиации, 
как в них разобраться? Кибераддикция, киберзави-
симость, цифровая аддикция, интернет-зависимость, 
компьютерная аддикция? Это одно и то же, или раз-
ное?»; «Для чего такая сумятица?»; «Читаешь материал 
про девиации, а там все смешано – кони, люди, мухи  
и котлеты! Что с этим ворохом сведений делать?»; 
«Виды девиантного поведения постоянно появляются 
новые, все классификации видов быстро устаревают». 
Озвучивается запрос и на более детальное описание 
прикладных возможностей теоретического материала. 

Наибольшее количество ответов (которые были 
также и с наибольшей эмоциональной окраской) каса-
лись затруднений, связанных с управлением системой 
профилактики девиантного поведения школьников. 
Общие затруднения представлены критическими за-
мечаниями в адрес управления системой образования 
в целом («управленцы видят в нас рабов и лентяев, 
которых надо постоянно подстегивать»; «вся система 
управления сначала воспитывала конкурентную лич-
ность, теперь расхлебывают последствия, когда кон-
курирующие школьники стараются уничтожить друг 
друга»; «имитация управления»; «усложнили работу 
в школе и нагромоздили ненужное»; «чрезмерная бу-
мажная нагрузка на учителей»). Специфические за-
труднения связывают главным образом с девиантоло-
гической и общепедагогической некомпетентностью 
«менеджеров» («Каждый год разные ведомства выпу-
скают миллиард рекомендаций… какие из них рабо-
тающие? Какие нужно соблюдать, если у разных ве-
домств и учреждений они разные? Почему нам шлют 
рекомендации от медиков, политиков, вузов… уж 
лучше одни, выверенные, от одного ведомства или уч-
реждения…»; «Вообще нет у управленцев понимания, 
что школе трудно работать с уже явным девиантным 
поведением…школа должна работать на то, чтобы де-
виаций не возникало!»; «Управленцев волнует только 
одно в профилактике – хорошие отчеты и «замылива-
ние» инцидентов с девиантным поведением»; «Люди, 
инспектирующие качество профилактики в школе, 
сами вообще, до смешного, не разбираются в теме»; 
«требуют, чтобы быстро и гарантировано предупре-
дили суициды, наркоманию и т. п. Но это невозмож-
но!»; «Считают, что у психолога есть волшебная ме-
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тодика диагностики и  тренинг, исцеляющие любые 
отклонения»). 

Очевидно, что имеются затруднения, связанные 
с  подготовкой (отбором) педагогов к профилактике 
девиантного поведения школьников. К общим законо-
мерно следует отнести претензии к качеству девиан-
тологической подготовки-переподготовки педагогов 
(«плохая подготовка (переподготовка) учителей», «то, 
чему учат в колледжах-вузах, не пригождается в реаль-
ности учителям»; «отстает подготовка от реальности»; 
«дети сейчас не те, что описываются в учебниках»). 
К специфическим следует отнести рассогласованность 
дидактической информации о ресурсах профилактики  
и педагогической реальности, а также проблемы деви-
антности у самих педагогов («приходят в школу педа-
гоги, у которых самих явное девиантное поведение»; 
«обучающая информация для педагогов не адапти-
рована под работу в школе, даются рекомендации, не 
осуществимые в реальности»; «вносят путаницу и не 
разъясняют педагогам, чем профилактика девиантного 
поведения по сути отличается от качественной воспи-
тательной работы»). 

В связи с возможностями у респондентов внесения 
любого количества ответов на каждый вопрос подсчет 
распределения веса каждого из условно выделенных 
видов не осуществлялся. Более того, предметом иссле-
дования выступали, прежде всего, трудности, отне-
сенные к специфическим девиантопревентивным. Од-
нако учет общих трудностей чрезвычайно важен, так 
как между общими и специфическими трудностями 
проявляются связи; общие влияют на возникновение 
специфических затруднений при осуществлении про-
филактики девиантного поведения школьников. 

Последним был вопрос о встречающихся ошибках, 
позволивший получить «вопиющие» кейсы. Например: 
«Психолог, работая с 7–9 классами, для диагностики су-
ицидов предлагала школьникам тесты, где 100 вопро-
сов про желание покончить с собой, о мечтах лежать 
в гробу, о мести близким через свою смерть, про пред-
почитаемые формы нанесения себе ущерба. Считаю, 
это недопустимо»; «Классный час был весь посвящен 
наркомании, где 30 минут рассказывали сами ученики 
о видах наркотиков и какую эйфорию они вызывают»; 
«Психолог вместе с ребенком, заявлявшим о желании 
покончить с собой, занималась арт-терапией, посыпа-
ла вместе с мальчиком цветным песком психологиче-
скую боль. Никому не сообщала об этом. Мальчик все 
равно попытался покончить с собой. Психолог потом 
сказала, что не хотела никого тревожить информа- 

11    Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций современных методик в сфере 
профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи (на основе разработок российских ученых) (2021) Феде-
ральный институт оценки качества образования. URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Нормативные%20докумен-
ты/Методики/Метод.рекомендации_профилактика%20деструкт.поведения.pdf

цией о суицидальном риске, думала, что справится 
сама»; «Учитель по биологии весь урок рассказывала, 
что наркотики во многих странах разрешены, так как 
они полезны и облегчают страдания всем с любой бо-
лью, поэтому и в нашей стране скоро легализуют лег-
кие наркотики»; «На школьном мероприятии по про-
филактике кибербуллинга организаторы объясняли, 
что главная причина травли кроется в наличии самого 
интернета, а не в поведении, в нравственности, в этике 
пользователей. Призывали всех отключить интернет»; 
«Главной ошибкой является метание из стороны в сто-
рону: то усиленно кинулись предупреждать наркома-
нию, то вся школа забыла про наркоманию и ударилась 
в профилактику скулшутинга; то после какого-нибудь 
происшествия кинулись все предупреждать суициды. 
Нет какой-то общей системы». 

Здесь уместно заметить, что в большинстве ответов 
на все предложенные вопросы содержались эмоцио-
нально окрашенные выражения, что свидетельствует об 
актуальности для педагогов исследуемой проблематики 
и, безусловно, требует продолжения ее осмысления.

Обсуждение результатов исследования 
Анализ выявленных через опрос затруднений, 

а  также результаты более ранних исследований авто-
ра позволяют обозначить перечень и сферы возник-
новения основных трудностей в профилактике де-
виантного поведения школьников.  Характеристика 
профилактических трудностей, обнаруженных ранее 
в результате педагогического наблюдения, была пред-
ложена к осмыслению и использованию в работе ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества образова-
ния», что позволило включить соответствующую ин-
формацию в методические рекомендации11.

Как явствует из предыдущего изложения, за-
труднения были разделены на общие, деструктивно 
влияющие на всю профессиональную деятельность 
школьных педагогов, и специфические, относящиеся 
конкретно к профилактике девиантности в условиях 
школы. Существенно то, что специфические затрудне-
ния тесно связаны с общими, но имеют конкретизацию 
при непосредственной профилактике девиантного по-
ведения школьников. 

Специфические затруднения также целесообразно 
разделить на категории, соотносящиеся с основными 
сферами их возникновения. Таким образом, выделим 
затруднения:

–    связанные с влиянием современной социокуль-
турной среды на школьников;
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–    связанные с особенностями современных семей 
и родительско-детских отношений;

–    связанные с особенностями взаимодействия меж-
ду образовательными организациями и родителями;

–    связанные с использованием научно-теоретиче-
ских данных   о девиантном поведении;

–    связанные с управлением системой профилакти-
ки девиантного поведения школьников;

–    связанные с подготовкой (отбором) педагогов 
к профилактике девиантного поведения школьников.

Основные профилактические затруднения педа-
гогов, связанные с влиянием современного социума на 
школьников, получили подробное (можно сказать, ак-
тивное) описание в ответах педагогов. Важность этой 
категории подтверждается многочисленными исследо-
ваниями (Змановская, 2013; Гут, Кабардов, 2018; Росля-
кова, Черникова, 2021; Шипунова, 2018). В нее входят, 
прежде всего, широкомасштабные девиантогенные 
воздействия на детей и молодежь из медийно-инфор-
мационного пространства. Особенно тесную связь 
видят педагоги между медиавлиянием и всплеском 
агрессивности в реальном и виртуальном мире дет-
ства-юношества (Клейменов, Клейменов, 2022; Косто-
ломова, 2020; Сафин, Баженов, 2022). 

Серьезным вызовом для предупреждения девиант-
ности среди детей и молодежи стало распространение 
эгоистических развлекательно-гедонистических ори-
ентиров жизнедеятельности, когда противовес в виде 
ценностей труда, образования, культурного развития, 
выглядит не слишком привлекательно. По мнению пе-
дагогов, сейчас из семейного и школьного воспитания 
вымывается целенаправленное развитие у школьни-

ков волевых качеств, которое традиционно достига-
лось стимулированием трудовых усилий, регулярным 
предъявлением детям посильных трудностей и т. д. 
Современное воспитание все чаще стало сводиться 
к трактованию вседозволенности как «свободы ребен-
ка», обучение видится возможным без приложения 
усилий (свидетельства: идеализация «обучения без 
усилий» на базе тотальной геймификации или  распро-
странившиеся запросы к учителям как к аниматорам: 
«преподайте прикольно и креативно алгебру, чтобы 
ученики сразу все запомнили»).

В качестве затруднения профилактики девиантного 
поведения педагоги видят доминирование материаль-
но-центрированных смыслов жизни, усиление консью-
меризации нашего общества на фоне противоречия 
между финансовыми возможностями и соответствую-
щими ожиданиями, претензиями, запросами подрас-
тающего поколения.  Данное противоречие действи-
тельно признается одним из факторов девиантности, 
делинквентности в обществе (Хагуров, Слободчиков, 
Позднякова, 2023).

Все чаще проявляется затруднение, связанное с от-
торжением детьми и молодежью профилактических 
влияний, инициированных государством и «обще-
ством взрослых». Причин тому множество: заблужде-
ния детей и подростков относительно своей «всеобщей 
осведомленности» на почве лучшего маневрирова-
ния в  цифровом пространстве; постмодернистское 
сомнение в нормах и уверенность в своей правоте, 
приравниваемой к обыкновенному наличию мнения; 
распространение среди детей и молодежи ненаучных, 
конспирологических представлений о социальном 
устройстве, государстве, праве и др. Потому любые 
патерналистские (в том числе и  профилактические) 
усилия традиционных субъектов воспитания воспри-
нимаются в лучшем случае как ненужные, в худшем – 
как злонамеренные.  

Следующую категорию образуют профилактиче-
ские затруднения педагогов, связанные с особенностями 
современных семей и родительско-детских отношений. 
Эту категорию можно было бы объединить с предыду-
щей, справедливо отмечая, что семья является соци-
альным институтом. Однако из-за важной роли семьи 
в формировании девиантного поведения и в его про-
филактике считаем целесообразным выделить отдель-
ную категорию (Комлев, 2021; Левченко, Маева, 2022; 
Wang et al., 2023; Bears et al., 2020).

В данной категории учителя обращают внимание на 
девиантогенность современной поляризации стилей 
семейного воспитания. По мнению педагогов, ранее 
среди родителей было «золотое большинство», прак-
тикующее оптимальные формы родительско-детских 
отношений, выступающее опорой учителя при прове-
дении воспитательной и профилактической работы. 
Сегодня приходится наблюдать тяготение родителей 
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к двум противоположным полюсам: одни родители 
провоцируют девиантность своим примером, отверже-
нием детей, семейным насилием и т. п., другой полюс 
представлен гиперопекой, патологичной детоцентра-
цией (учителя-респонденты: «в работе с родителями 
опереться не на кого»). Эта родительская поляризация 
влечет за собой воспитание виктимизированных детей 
с разными девиантопровоцирующими стилями пове-
дения – от дезадаптированно запуганного до агрес-
сивно самоуверенного; инфантильно иждивенческо-
го и нежизнестойкого. Все чаще педагоги фиксируют 
у  таких детей максимальную выраженность социаль-
но-психологической дезадаптации, низкий уровень со-
циального интеллекта, преобладание неконструктив-
ных стратегий совладания с трудными жизненными 
ситуациями, агрессивность.

Отдельно следует обозначить и категорию затруд-
нений педагогов во взаимодействии с родителями, ос-
ложняющие   профилактику девиантного поведения 
школьников. С одной стороны, эти трудности обуслов-
лены как социокультурной эпохой, спецификой совре-
менной семьи, так и системой управления профилакти-
кой девиантности.  На ответ о данных трудностях было 
получено большое количество ответов, свидетельству-
ющих о важности отдельного рассмотрения. Потому 
решено эти трудности зафиксировать самостоятельной 
категорией, так как явно имеется поле для дальнейших 
исследований. Однако при ближайшем рассмотрении 
многие проблемы можно свести к единому феномену – 
беспрецедентному рассогласованию самых важных 
воспитательных сил, к коим относятся семья и образо-
вание. Сегодня нарушается одно из фундаментальных 
правил воспитания (т. е. при его нарушении воспита-
ние ущербно) – принцип   слаженного взаимодействия 
образовательного учреждения с семьей на основе еди-
ных требований к ребенку12. В этой категории встреча-
ются следующие затруднения: наделение родителями 
педагогов лишь дидактическими обязанностями и не-
приятие воспитательных влияний со стороны педаго-
га; отказы родителей от психологической диагностики 
и участия их детей в профилактических мероприятиях; 
обвинение учителей в эпизодах девиантности школь-
ников («куда смотрели учителя, ведь ребенок чаще 
у них на виду, чем у родителей»); восприятие присталь-
ного внимания образовательной организации к семье 
с риском девиантности как вмешательства в частную 
жизнь; обсуждение в негативном ключе педагогов ро-
дителями при ребенке, подрывающее авторитетность 
воспитательных возможностей и др. Также отмечается 
сложность в понимании родителями важных психо-
логических характеристик, необходимых, с их точки 
зрения, ребенку, но которые, по сути, стимулируют де-

12    Сластенин, В. А. (ред.), Исаев, И. Ф., Шиянов, Е. Н. (2008). Педагогика: учебник по дисциплине "Педагогика" для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям, 8-е изд., стер. Академия.

виантность. Например, родители агрессивность ребен-
ка считают необходимой для избегания травли в его 
адрес.  Преимущественно западные концепции ориен-
тировали (учителя считают, что «по-троянски») отече-
ственную систему образования на развитие у каждого 
ребенка конкурентоспособности, обязательного ли-
дерства и суперуникальности, что уже плотно вошло 
в поддерживаемую систему ценностей современных 
родителей, но косвенно привело к росту травли, пато-
логичного самоутверждения за счет ослабления друго-
го сверстника, к необоснованно завышенным претен-

зиям детей, к резонансным эпизодам с истеричными  
требованиями детей соблюдения их прав без желания 
исполнять обязанности и другим «гримасам» воспита-
ния (Иванюшина, Ходоренко, Александров, 2021; На-
заров, Авербух, Буйначева, 2022; Новикова, Реан, Коно-
валов, 2021; Остапенко, 2019; Franzén, & Gottzén, 2022).

Следующая категория профилактических затруд-
нений педагогов связана с использованием ими науч-
но-теоретических данных о девиантном поведении. 
Наибольшие сложности вызывает у педагогов обилие 
обрушившейся на них несистематизированной деви-
антологической информации.  В опросе имеются впол-
не обоснованные претензии к ученым-девиантологам 
относительно терминологической неопределенности, 
алогичных классификаций причин и предикторов, бы-
стро устаревающих списков с формами девиантности. 
Эти свойственные многим наукам сложности спокой-
но воспринимаются научным сообществом, но при 
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перенесении их в нормативные правовые акты, в пред-
писываемые регламенты профилактической деятель-
ности вызывают у практиков недопонимание и раздра-
жение. Особенное недовольство респондентов вызвало 
такое затруднение, как неудобство использования на-
учной информации в конкретной профилактической 
деятельности; отмечена отвлеченность от  возможно-
стей и условий профилактики девиантности силами 
школы, указано на устаревание знаний ученых о пси-
хологии современного школьника, на предложение не-
реалистичных методов и форм профилактики.  

Еще одна важнейшая категория профилактических 
затруднений педагогов обусловлена управлением на раз-
ных уровнях профилактикой девиантного поведения 
школьников (на уровне школы, на уровне муниципали-
тета, на уровне региона, на федеральном уровне). Труд-
ности этой категории были описаны наиболее объемно 
и эмоционально. Здесь педагоги отмечают, что ошибки 
управления системой образования и дискредитация 
образования как общественного блага посредством 
его перевода в сферу услуг спровоцировали не только 
напряжение во взаимоотношениях с родителями, но 
и деструктивно повлияли на иерархические отношения 
внутри образовательной системы. По мнению педаго-
гов, современная система управления профилактики 
девиантности представлена лицами и организациями, 
недостаточно осведомленными в области предупреж-
дения отклоняющегося поведения.   

Путаница в научном описании феномена деви-
антности усугубляется стремлением разноуровневых 
субъектов системы профилактически регулярно изда-
вать множество рекомендаций, инструкций и т. п., «от-
личных от других и прошлогодних». 

Другим затруднением является обязывание пе-
дагогов знакомиться, штудировать множественные 
многостраничные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие профилактику девиантности не только 
в школе, но и в других средах, уровнях; встречается 
тестирование учителей на знание соответствующего 
законодательства и регламентов. При этом в норма-
тивных документах педагоги отмечают терминологи-
ческую путаницу, противоречия, множественные па-
фосно-морализаторские призывы вместо реальных 
механизмов решения профилактических задач. 

Особо респонденты отмечают рассогласованность 
в понимании органами управления возможностей 
и  границ влияния общеобразовательных организа-
ций на девиантное поведение школьников. Очевидно, 
что прямой обязанностью школы является первичная 
профилактика девиантности, она вполне укладывается 
в качественную воспитательную работу школы. В рам-
ках вторичной и третичной профилактики, где тре-
буется коррекция уже сформировавшейся и стойкой 
девиантности или реабилитация, устранение рисков 
рецидивов, у педагогов могут быть только присоединя-

ющиеся функции, дополняющие работу узкопрофиль-
ных специалистов. Однако учителя регулярно сталки-
ваются с вменением им несвойственных обязанностей 
по вторичной, третичной профилактике девиантности. 
Параллельно фиксируется недоопределенность «взаи-
моотношений» воспитательной и профилактической 
работы в школе, педагоги задаются вопросами: это 
одно и то же? Или это разнонаправленные сферы дея-
тельности? Если разные, то почему все рекомендуемые 
корректные профилактические мероприятия по сути 
являются воспитательными и логично вмещаются 
в устоявшиеся направления воспитательной работы?   

Еще одним затруднением в данной категории вы-
ступают требования от органов управления быстрого 
и гарантированного превентивного результата после 
небольшого количества мероприятий. Обычно эти 
требования сопровождаются множеством управленче-
ских мониторингов и срезов, отвлекающих педагогов 
от непосредственной профилактики и другой работы. 

Многие опрошенные отметили, что сталкиваются 
с  идеализацией профилактических возможностей пси-
хологической службы образовательной организации, 
с чрезмерными ожиданиями от психологического тести-
рования и тренингов и последующим чрезмерным воз-
ложением ответственности на педагогов-психологов. 

Другим затруднением педагоги считают бессис- 
темность и отсутствие понимания профилактической 
работы как комплексной работы в школе. Часто прихо-
дится иметь дело со сведением профилактической ра-
боты к реагированию на резонансные случаи девиант-
ности школьников в учреждении, в муниципалитете, 
регионе. При этом учителя указывают на взаимообу-
словленность видов девиантного поведения, их взаи-
мопроникновение, на способность одной формы деви-
антности трансформироваться в другую, что требует 
единой системы профилактики всех видов девиаций, 
охватывающей всех детей, от первого до выпускного 
класса. Эта комплексность нужна и в связи с тем, что 
многие мероприятия по профилактике разных девиа-
ций выстраиваются вокруг одних и тех же психологи-
ческих характеристик, ценностей, установок, выступа-
ющих барьерами девиантности для детей и молодежи.

Еще одной категорией следует обозначить вполне 
прогнозируемые затруднения, связанные с качествен-
ной подготовкой педагогов к профилактике девиант-
ного поведения школьников. Данная категория обшир-
на и четко соотносится с многочисленными научными 
изысканиями, обнаруживающими неудовлетворитель-
ную подготовку студентов – будущих педагогов и пере-
подготовку, повышение квалификации практикующих 
учителей.  В последние годы все активнее поднимается 
вопрос о девиантологической компетентности педа-
гогов (Григорович, Горелов, Чудаков, 2022; Дроздова, 
Кошенова, 2022; Ерошенкова и др., 2022; Левченко, 
Маева, 2022; Пинская, Пономарева, Косарецкий, 2016; 
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Попова, 2021; Самодерженков и др., 2021). К данной ка-
тегории сложностей можно отнести неэффективность 
профессионального отбора (или его невозможность 
при недостатке педагогов в школах, низком престиже 
учительства) и вливание в педагогические коллективы 
сотрудников с сомнительными ценностями, идеалами, 
поведенческими проявлениями, приближенными к де-
виантным.  

Интересным результатом опроса стали сведения 
о пресыщении педагогов информацией о девиантном 
поведении и его профилактике. О слишком большом 
количестве сведений по этой теме сообщили более 
70 % педагогов. Вал информации о суицидах, наркома-
нии, скулшутинге, булинге и их профилактике, по мне-
нию педагогов, усугубляется отмеченной ранее бесси-
стемностью, терминологической неопределенностью 
и противоречивостью рекомендаций.  

Ранее проведенное изучение педагогического про-
филактического опыта и анализ дискурсов педагогов 
также позволили составить перечень профилактиче-
ских ошибок: 

– использование методик диагностики, непригод-
ных для школьного возраста или для конкретного пе-
риода детства;

– нарушение границ влияния школьных педагогов 
на девиантное поведение, в том числе самостоятель-
ная коррекция оформившегося, стойкого девиантного 
поведения силами педагогов школы без привлечения 
узкопрофильных специалистов; использование мето-
дик, непригодных для первичной профилактики (на-
пример, использование психиатрических опросников, 
необходимых для вторичной и третичной профилак-
тики);

– использование непроверенных данных, ненауч-
ной информации о девиантном поведении;

– превращение профилактического мероприятия 
в развлекательное без развивающего, превентивного 
эффекта;

– большой объем в мероприятии конкретной ин-
формации о девиантном поведении с чрезмерной фик-
сацией внимания на способах и средствах девиантного 
поведения;

– героизация, романтизация девиантного поведения;
– оправдывающее преподнесение девиантного по-

ведения как способа решения проблем, дефицитов, 
обезболивания и т. п.;

– отсутствие комплексности профилактической 
работы в образовательной организации с первого по 
выпускные классы; ее ориентация на резонансные эпи-
зоды девиантного поведения школьников;

– уверенность в наличии быстродействующих ме-
тодик, способов, приемов, гарантирующих стойкий 
превентивный результат.

В данный перечень не внесены часто встречающи-
еся ответы педагогов о целенаправленном сокрытии 

образовательной организацией маркеров или фак-
тов девиантного поведения школьников, что связано  
не с профилактической несостоятельностью педа-
гогов, а с нежеланием школы обнародовать неудов-
летворительные показатели, влекущие снижение 
статуса образовательной организации, дисциплинар-
но-финансовые наказания, изматывающий бумагоо-
борот и контроль (порой полностью парализующие 
остальные виды деятельности школы).

В данный перечень не включались ошибки, относи-
мые к этическим нарушениям и к ошибкам, свидетель-
ствующим о профессиональной деформации. 

Проведенное исследование имеет уточняющий 
характер, опрос необходимо считать пилотным. Он 
позволил уточнить гипотезу, скорректировать набор 
вопросов и составить спектр ответов (для составления 
вопросов закрытого типа), спрогнозировать затраты. 

Для получения полной картины еще необходим экс-
пертный опрос. В группу экспертов следует включить 
не только успешных практиков, но и ученых-девианто-
логов, причастных к профилактике девиантности в об-
разовательных организациях, а также специалистов 
из других субъектов профилактики (например, пред-
ставителей комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, культурных деятелей и др.).  В  на-
стоящее время автором ведется разработка анкеты для 
экспертов. 

В дальнейшем планируется проведение опроса 
не менее 700 педагогов посредством анкетирования, 
включающего вопросы закрытого типа, с выверенны-
ми вариантами ответов для выбора. Для этого будет 
составлена репрезентативная выборка с опорой на 
данные Росстата о численности отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки в организациях 
государственной и муниципальной форм собственно-
сти по субъектам Российской Федерации, а также на 
статистические сведения из ежегодных статистических 
сборников (например, «Образование в цифрах»). Пла-
нируемый опрос будет нацелен на итоговую выверку 
затруднений и ошибок, оценку их распространенности 
и внутренних связей.

Выводы 
1.   Затруднения, возникающие у педагогов при про-

филактике девиантного поведения школьников, можно 
дифференцировать на общие и специфические девиан-
топревентивные. К общим следует отнести те, которые 
связаны с типичными сложностями, возникающими 
в  любом направлении педагогической деятельности 
(совпадают с барьерами педагогической деятельности). 
К специфическим девиантопревентивным относятся 
те, которые непосредственно связаны с профилактиче-
ской деятельностью педагогов.

2.   Специфические девиантопревентивные за-
труднения педагогов в большей мере обусловлены 

Книжникова С. В. / Knizhnikova S. V.

2023; 3(1), 75–90



86 87 

особенностями современных социальных влияний 
на школьников, проблемами взаимодействия между 
образовательными организациями и родителями, 
сложностями использования научно-теоретических 
данных о девиантном поведении; несовершенством 
управления системой профилактики девиантно-
го поведения школьников; изъянами подготовки  
(отбора) педагогов к профилактике девиантного по-
ведения школьников.

3.   Большая часть профилактических оши-
бок связана с профилактическими затруднениями 
и  представлена, преимущественно, формой оши-
бочного профилактического действия (ошибочное 
использование диагностического инструментария, 
некорректное конструирование профилактических 
мероприятий, использование недостоверной инфор-
мации и т. п.). 

4.   Особо тревожным результатом стали получен-
ные сведения о пресыщенном отторжении педагогами 
девиантологической информации, дезориентированно-
сти в научно-девиантологических разработках и доку-
ментах, регламентирующих профилактику. У педагогов, 
реально осуществляющих профилактику девиантности 
(«на земле»), сформировался запрос на переформати-
рование документов, разрабатываемых субъектами 
управления, по принципу однообразного понимания 
ключевых терминов, классификаций факторов и ви-
дов девиантности, направлений профилактической 
деятельности. Кроме того, есть запрос на некий научно 
верифицированный «общий базис» профилактической 
информации и инструментов с возможностью внесе-
ния небольших поправок, связанных с актуальными 
вызовами и текущей ситуацией, с локальными особен-
ностями и спецификой образовательной организации.
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В эпоху реформирования правоохранительной системы важно обратить внимание на качество и содержание 
личностных структур выпускников ведомственных учебных заведений. Основу философии полицейской дея-
тельности в Казахстане сегодня составляет идея о помогающем сотруднике полиции, который полностью со-
ответствовал бы потребностям общества и требованиям государства. Одно из главных требований к полиции 
современного Казахстана – устойчивость к коррупции. Идея автора в том, что формирование нравственных цен-
ностей у курсантов в период их обучения в ведомственном вузе может стать качественной основой профилак-
тики коррупционных правонарушений полицейских в будущем. Автор рассматривает некоторые проблемные 
вопросы ведомственного образования, затрудняющие процесс выработки нравственных ценностей у обучаю-
щихся, обосновывает условия, при которых процесс формирования нравственных ценностей может быть более 
эффективным. Автор описывает модель формирования у курсантов нравственных ценностей, которая может 
быть использована в учебно-воспитательном процессе вуза. При описании модели автор определяет критерии 
и  показатели, по которым можно оценить степень сформированности нравственных ценностей у курсантов 
и провести качественный мониторинг результатов работы по их формированию.
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Abstract
In the era of law enforcement reform, it is very important to pay close attention to the quality and content of the personal 
structures of graduates of departmental educational institutions. The basis of the philosophy of policing in Kazakhstan 
today is the idea of a helpful police officer who fully meets the needs of society and the requirements of the state. One of the 
main requirements for police in modern Kazakhstan is resistance to corruption. The author’s idea is that the formation of 
moral values in cadets during their training in a departmental university can become a qualitative basis for the prevention 
of corruption offences of police officers in the future. The author considers some shortcomings of departmental education 
that hinder the process of developing moral values, and describes the conditions under which this process can take place 
more effectively. In addition, the author describes a model for the formation of moral values in cadets, which can be used 
in the educational process of the university. In describing the model the author lists criteria and indicators that will help 
to assess the degree of formation of moral values in cadets and conduct qualitative monitoring of the results of the work 
on their formation.

Keywords
corruption, anti-corruption education, moral values, anti-corruption education, value-oriented education, world outlook
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Республика Казахстан географически находится 
в самом центре Евразийского материка, занимает зна-
чительную территорию и в своем историческом раз-
витии испытала влияние многих культур: восточных, 
западных, южных, северных. Это сказалось не только 
на культурном развитии страны, но и на векторе ее 
политического развития, что отразилось на нравствен-
ных ценностях, особенностях мировоззрения граждан 
и, соответственно, на характере реформ, проводимых 
в государстве.

Как в любой развивающейся стране, в Казахстане 
реформируются многие составляющие жизни государ-
ства, в том числе правоохранительные органы, призван-
ные обеспечивать общественную безопасность. Обще-
известно, что от качества работы правоохранительных 
органов, одним из которых является полиция, зависит 
то, каким образом будет обеспечиваться правопорядок 
и соблюдение прав граждан государства. В этом кон-
тексте сервисная модель полиции, которая сегодня ак-
тивно развивается в Казахстане, может стать сильным 
звеном правоохранительной системы. Идея сервисной 
модели полиции заключается в том, что сохранение 
общественной безопасности становится проблемой не 

1   Об утверждении Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государ-
ственной фельдъегерской службы Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года № 81.

только полиции, но каждого гражданина страны (Morav- 
cová, 2016). При такой модели одна из главных задач 
полиции – сохранение партнерских отношений с обще-
ством, повышение доверия населения к сотрудникам. 
Принятие и реализация такой идеи означает, что Казах-
стану как никогда нужен полицейский, который, опи-
раясь на определенные нравственные ценности, сможет 
следовать курсу, назначенному государством.

По результатам исследования, проведенного со-
трудниками Костанайской академии МВД РК имени 
Ш. Кабылбаева в 2020 году, 23,4 % из числа опрошен-
ных граждан желают улучшить работу полиции через 
снижение коррупционной составляющей поведения 
(Ким, Сапарин, 2021). Граждане хотят видеть полицей-
ского человеком честным, открытым, со сформирован-
ными нравственными ценностями. 

Полиция в рамках сервисной модели – это сотруд-
ники, которые неукоснительно соблюдают прави-
ла морали и нравственности, стоят на защите прав  
и законных интересов граждан, готовы честно и пре-
данно служить на благо Родины. Нормативные пра-
вовые акты, такие как Этический кодекс сотрудника 
правоохранительных органов1, Стандарт полицей-
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ского2 и  многочисленные указания глав Министер-
ства внутренних дел, выдвигают высокие требования 
к личности полицейского. При условии соблюдения 
этих требований организовывать деятельность по про-
филактике коррупционных правонарушений среди по-
лицейских будет гораздо проще. В современных иссле-
дованиях по юридической психологии, юридической 
педагогике рассматривается ряд методологических, 
методических и идеологических вопросов, направлен-
ных на оптимизацию процесса морально-психологи-
ческого обеспечения практики органов внутренних 
дел. Имеются результаты исследований, отвечающих 
на вопрос об особенностях личности, склонной или 
не склонной к совершению коррупционных поступков 

(Сундукова, 2019). Главной движущей силой форми-
рования антикоррупционных конструктов является 
воспитание, которое сегодня занимает достойное ме-
сто не только в образовательном процессе вузов, но и 
в процессе непрерывного образования действующих 
сотрудников ОВД. Правильно организованный обра-
зовательный процесс помогает сформировать нрав-
ственные ценности, выражающиеся в систематических 
поступках, которые можно обозначить термином «ан-
тикоррупционное мировоззрение».

Противодействие коррупции складывается из 
применения различных мер, в число которых входят 
правовые, экономические, политические, психоло-
го-педагогические и другие. Высшее образование как 

2   Об утверждении Стандарта полицейского: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 апреля 
2020 года № 358.

среда, в  которой происходит становление профес-
сионального фундамента личности, имеет возмож-
ность создать такую антикоррупционную атмосферу, 
в которой будут формироваться  устойчивые нрав-
ственные ценности, а значит, и антикоррупцион-
ное мировоззрение будущего офицера (Villeneuve,  
Mugellini, & Heide, 2020).

Современное развитие общества нуждается в но-
вых подходах к мировоззренческому осмыслению 
вопросов развития и воспитания молодежи. В этом 
развитии намечаются новые тенденции. Они требу-
ют от молодых людей комплексной оценки факторов 
и направления устройства мира, а значит, применения 
организованных подходов к эффективному форми-
рованию нравственных ценностей личности. Миро-
воззрение молодых людей, основой которого являют-
ся нравственные ценности, должно быть способным 
обеспечивать их мышлению, сознанию возможность 
адекватно оценивать особенности развития общества 
и организовывать свою деятельность таким образом, 
чтобы способствовать его продуктивному созида-
тельному развитию (Кульжанова, 2020). Выполняя эту 
важную функцию, мировоззрение помогает личности 
адекватно оценивать различные бытовые, экономи-
ческие, социальные ситуации, ориентирует человека 
поступать в рамках правопослушного, правомерного 
поведения.

В последние годы антикоррупционная тематика на-
учных исследований становится все более популярной, 
однако современные педагогические концепции вос-
питания будущих сотрудников полиции не освещают 
в полной мере вопрос создания условий для эффектив-
ного формирования нравственных ценностей, которые 
лягут в основу антикоррупционного мировоззрения 
у  курсантов, обучающихся в высших ведомственных 
учебных заведениях. К тому же антикоррупционная 
линия воспитательной работы в ведомственных вузах 
сегодня еще далека от совершенства.

В решении вопросов формирования нравствен-
ных ценностей в целях профилактики коррупционных 
правонарушений у курсантов образовательных учреж-
дений МВД Республики Казахстан ресурсы досуга, на 
наш взгляд, недостаточно востребованы, при том что 
они имеют важный воспитательный потенциал. Про-
анализированные нами планы воспитательной рабо-
ты ведомственных вузов Казахстана показывают, что 
основное внимание при проведении воспитательных 
мероприятий уделяется культурно-массовой работе. 
При этом значительная часть свободного времени кур-
сантов отводится на дополнительную физическую под-
готовку и неорганизуемый процесс самообразования, 
в то время как эти ресурсы можно было бы использо-
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вать для проведения специально разработанных меро-
приятий антикоррупционной направленности, кото-
рые отвечали бы интересам молодых людей.

Период обучения в ведомственном вузе на каждом 
этапе сопровождается развитием разных сторон лич-
ности, в том числе нравственных ценностей, определя-
ющих своеобразие мировоззрения молодого человека. 
К моменту поступления в высшее учебное заведение 
молодые люди имеют определенный багаж знаний, 
мнений, взглядов, ценностей и убеждений. Однако 
именно это может обусловить трудности для внесе-
ния собственных корректив в процесс формирования 
нравственных ценностей со стороны руководителей 
образовательного процесса учебного заведения.

Курсанты, получающие образование в высшем 
учебном заведении по очной форме, – это юноши и де-
вушки в возрасте 18–20 лет. По мнению известного уче-
ного-психолога Б. Г. Ананьева, в этом возрасте моло-
дые люди легче всего приобретают профессиональные 
знания, умения и навыки, этот период благоприятен 
для профессионального становления (Ананьев, 2001). 
Е. А. Климов считает, что именно в этом возрасте фор-
мируется индивидуальный стиль деятельности, и по 
этой причине абстрактное мышление у молодых людей 
начинает играть ведущую роль3. Обобщенная картина 
мира формируется за счет системных взаимосвязей, 
которые устанавливает личность под влиянием учеб-
но-воспитательного процесса. 

Одной из главных черт личности в юношеском воз-
расте является осознание человеком своей неповто-
римости и индивидуальности (Саяпин, 2016). Именно 
поэтому молодые люди стремятся совершать такие 
поступки, которые выделяли бы их из массы таких 
же юношей, а это явление можно эффективно исполь-
зовать в воспитательном процессе: развивать у них 
потребность проявлять креативность, самостоятель-
ность, критичность ума и т. д.

Влияние образовательного процесса на формирова-
ние нравственных ценностей курсантов, обучающихся 
в ведомственных учебных заведениях, для профилак-
тики их коррупционного поведения нельзя подвергать 
сомнению. Большое количество научных исследований 
было посвящено изучению этого вопроса. 

Так, в работе Т. М. Безубяк отмечается: «Коррупция 
является результатом сознательной деятельности лю-
дей. Поэтому важнейшим направлением в противодей-
ствии коррупции становится работа в сфере образова-
ния, включающая учебную и воспитательную работу 
с обучаемыми по формированию и закреплению норм 
нетерпимости к коррупционным проявлениям» (Безу-
бяк, 2010). По мнению автора, подобным воздействием 
прививаются определенные социальные нормы, что 

3   Гиппенрейтер, Ю. Б., Романов, В. Я. (ред.) (1982). Психология индивидуальных различий: Тексты. Учеб. пособие для пси-
хол. фак. ун-тов (стр. 140–144). Изд-во МГУ.

повышает уровень правовой культуры и правосозна-
ния обучающихся и формирует у них нравственные 
ценности. 

В. В. Киселев в своем исследовании предлагает 
в процессе формирования антикоррупционного пове-
дения воздействовать на психологические структуры 
личности, которые он называет детерминантами пове-
дения (Киселев, 2016). По его мнению, «антикоррупци-
онное поведение можно совершенствовать с помощью 
разработанной программы психологических упражне-
ний, актуализирующих его психологические детерми-
нанты у сотрудников государственной организации, 
используемых совместно с мерами административно-
го, организационного, законодательного и  политиче-
ского характера» (Киселев, 2016).

Антикоррупционную культуру личности «как осо-
бый вид правовой культуры» представляет А. Р. Хамде-
ев (Хамдеев, Ибрагимова, 2020). В своем исследовании 
он рассматривает педагогический аспект формирова-
ния антикоррупционной культуры государственно-
го служащего и предлагает формировать ценностные 
ориентации личности, ее компетенции, способно-
сти, создающие основу правопослушного поведения  
(Хамдеев, Ибрагимова, 2020).

Почему вопрос о формировании нравственных цен-
ностей для профилактики коррупционных правонару-
шений настолько актуален? Потому что коррупция, 
будучи явлением социально-правовым, в настоящее 
время становится уже отражением типичного образа 

Влияние образовательного 
процесса на формирование 

нравственных ценностей 
курсантов, обучающихся 

в ведомственных учебных 
заведениях, для профилактики 
их коррупционного поведения 
нельзя подвергать сомнению

Федотова Е. С. / Fedotova E. S. 

2023; 3(1), 91–102



94 95 

мышления для представителей значительной части со-
циума. Б. Арутюнян пишет, что коррупция заключает 
в себе не только поведенческий акт, но и определенный 
образ мыслей, установок личности, характер ее цен-
ностных ориентаций, которые определяет поведенче-
скую культуру, при которой от личности не требуется 
ни высокого профессионализма, ни последующего со-
вершенствования в профессиональном и личностном 
плане (Арутюнян, 2006).

Среда, в которой происходит формирование нрав-
ственных ценностей курсантов, имеет специфические 
черты: закрытая территория, ограничение коммуника-
ции с определенным кругом лиц, участвующих в педа-
гогическом процессе, строгая регламентация режима 
дня. Поэтому условия, в которых происходит форми-
рование ценностей личности курсантов, отличаются 
от условий, в которых развиваются студенты, обучаю-
щиеся в «гражданских» вузах.

Учитывая эти особенности, можно предположить, 
что процесс формирования нравственных ценностей 
также будет иметь свои особенности, обусловлен-
ные спецификой учебно-воспитательного процесса 
в ведомственном вузе, служебной деятельности в пе-
риод обучения. Таким образом, ценностно-ориен-
тированное мировоззрение курсанта, получающего 
образование в ведомственном вузе, представляется 
специфичным и будет отличаться от мировоззрения 
выпускников других типов учебных заведений.

Современному ведомственному образованию мо-
гут быть свойственны некоторые недостатки, которые 
влияют на качество и содержание профессиональной 
подготовки курсантов. Это, например, ослабление 
системообразующего начала. Ведомственное обра-
зование призвано формировать профессиональные 
навыки у курсантов, ориентированных выполнять уз-
коспециализированные задачи. Это существенно огра-
ничивает круг тех общечеловеческих интересов, по-
требностей, веяний, которые характерны для общества 
в целом, и потому существует опасность, что кругозор 
выпускников ведомственных вузов сужен и професси-
ональная деформация на этой почве будет протекать 
быстрее.

Другой недостаток – факт, что сегодня ведомствен-
ные вузы не используют специально разработанных 
программ, которые позволили бы изучить ресурсы, 
особенности и способности каждого курсанта инди-
видуально. У курсантов не всегда есть возможность 
проявить свои таланты в деятельности в силу тех кор-
поративных правил, которые им приходится соблю-
дать по долгу службы, поэтому часто они не могут ре-
ализовать себя ни в чем, кроме спортивной и научной 
деятельности.

Строгий регламент работы, закрытая территория 
учебного заведения и ограничение личной коммуни-
кации с гражданами за пределами учебного заведения 

можно рассматривать как еще один недостаток ведом-
ственного образования. Такие условия способству-
ют тому, что в социокультурном смысле у курсантов 
значительно сужается круг примеров демонстрации 
нравственных ценностей, а значит, основным источ-
ником их формирования становится то окружение, 
которое функционирует только в пространстве учеб-
ного заведения.

В результате перечисленных недостатков форми-
руется так называемое коллективное мировоззрение, 
которое впоследствии выступает основой для культи-
вирования субкультуральных, «полицейских» поня-
тий и может стать препятствием для интериоризации 
нравственных ценностей в более широком, социокуль-
турном, смысле (Русакова, 2005). 

Недостатком ведомственного образования явля-
ется также и то, что правовая доминанта в обучении 
снижает развитие других составляющих мировоз-
зрения: нравственной, эстетической, социально-по-
литической. Правовая доминанта в значительной 
степени развивает правовую составляющую знаний 
как элемента нравственных ценностей, однако за-
держивает развитие других компонентов. В будущем 
это может привести к серьезным проблемам, свя-
занным с деформацией личности сотрудника ОВД. 
Как пишет в своей работе В. С. Остапенко, «можно 
быть высококлассным специалистом, но совершать 
безнравственные поступки» (Остапенко, 2009).

Образование призвано вести за собой разви-
тие общества, учить его смотреть в будущее, жить 
в нем, а потому оно должно опережать его, быть как 
можно более качественным, разнонаправленным, 
принципиальным. Образование должно быть при-
звано укреплять существующее и создавать основу 
для формирования нового общества с присущей 
только ему этикой, системой нравственных ценно-
стей, позиций его членов и принципиально новых 
убеждений. 

Как ведомственное образование может послужить 
формированию устойчивой системы нравственных 
ценностей, лежащей в основе профилактики корруп-
ционных правонарушений выпускников, какими чер-
тами для этого оно должно обладать?

В первую очередь, в ведомственном высшем обра-
зовании должна существовать своя идеология, при-
званная ориентировать молодых специалистов в нор-
мах морали и нравственности, формировать образы 
личности и общества, в котором предстоит работать 
будущему сотруднику.

С. К. Савин описывает общие черты любой идеоло-
гии следующим образом (Савин, 2006):

– идеология как мировоззрение, систематизирован-
ное и имеющее свою структуру;

– идеология как знание, формулируемое мыслите-
лями-теоретиками;
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– идеология как система выработки компетенций, 
направленных на выполнение социально значимых 
функций;

– идеология как явление, связанное с понятием иде-
ального устройства общества, в котором его члены на-
блюдают за происходящим вокруг, порождая идеи по 
его улучшению, выбирают наиболее адекватные спо-
собы решения возникающих проблем. В идеологии эти 
идеи систематизируются и выстраиваются в стройную 
теорию;

– идеология как инструмент преобразования обще-
ства в руках его пользователей. Идеология в этом ра-
курсе способна управлять обществом в соответствии 
с его нравственными ценностями, не только изучая, но 
и формируя их. 

Внутренним источником саморазвития в идеоло-
гии выступает идея, которая отражает социальную 
действительность и является ее «материальным»  
носителем. 

Стереотипы играют важную роль в структуре вся-
кой идеологии. Они представляют собой предвзятые 
мнения, управляющие процессом восприятия лично-
стью общества и обществом каждой личности. Идеоло-
гия отражает интересы определенной социальной общ-
ности, в данном случае правоохранительной системы, 
и направлена на их реализацию. Стереотипы, существу-
ющие в структуре идеологии, становятся средством по-
строения социальных отношений, а иногда выступают 
в роли манипуляторов поведением личности.

Идеологические мотивы ведомственного образова-
ния направлены на создание такого образовательного 
пространства, которое будет наполнено нравственны-
ми ценностями (добропорядочность, честность, това-
рищество, сотрудничество) и сможет закреплять поло-
жительный эффект их реализации в форме позитивно 
переживаемых чувств. Идеология ведомственного об-
разования обладает большой формирующей силой, ко-
торая способна оказывать влияние на всех без исклю-
чения курсантов, обучающихся в ведомственном вузе.

Значимым условием повышения эффективности 
процесса формирования нравственных ценностей 
у  курсантов для профилактики коррупционных пра-
вонарушений в будущей профессиональной деятель-
ности являются авторитетные для курсантов деятели, 
которые могут освещать в процессе обучения и вос-
питания идеи, мнения, взгляды антикоррупционного 
характера. Подобные авторитетные личности непре-
менно должны обладать лидерскими качествами и ве-
сти молодых людей за собой, но при этом быть высо-
коморальными людьми. При транслировании такими 
личностями идей, противоречащих нормам антикор-
рупционного законодательства, существует риск фор-
мирования коррупционных установок на длительное 
время (Савин, 2006). В качестве таких деятелей могут 
выступать педагоги учебного заведения, офицеры кур-

сового звена, старшины курсов и сотрудники воспи-
тательных подразделений, которые проводят вместе 
с курсантами большую часть времени в рамках учеб-
ной, внеучебной и служебной деятельности. 

Следующее условие эффективности процесса фор-
мирования нравственных ценностей у курсантов для 
профилактики коррупционных правонарушений 
в  будущей профессиональной деятельности – нали-
чие антикоррупционных убеждений в их ближайшем 
социальном окружении. Без таких людей, без тесного 
взаимодействия с ними трудно добиться искомого ре-
зультата. При этом антикоррупционное воспитание 
должно реализовываться с помощью как формальных, 
так и неформальных воспитательных способов: в виде 
элементов антикоррупционного воспитания, входя-
щих в содержание общеобразовательной программы 
вуза, в форме воспитательного воздействия со стороны 
всех офицеров вуза, задействованных в образователь-
ном процессе.

Ценностно-ориентированный образовательный 
процесс можно рассматривать также как условие эф-
фективного формирования нравственных ценностей 
у курсантов для профилактики коррупционных пра-
вонарушений в будущем. Под этим понятием можно 
рассматривать:

– внедрение гуманизации всего образовательного 
процесса в ведомственном вузе при поддержании су-
бординационности отношений внутри системы;

– приоритетность формирования у курсантов вну-
тренне принимаемых нравственных ценностей, обу-
словливающих смысложизненные ориентации: взгля-
ды, установки, убеждения, идеалы и т. д.;

– развитие у курсантов основных содержательных 
компонентов структуры нравственных ценностей – 
целей, оценок, идеалов, которые связаны с витальной 
стороной деятельности будущих сотрудников полиции 
(Новиков, 2018).

Следует отметить, что любые ценностно-ориенти-
рованные идеи, прежде чем быть практически приме-
ненными, должны пройти через души и чувства людей, 
быть понятыми и принятыми. Ценностно-ориентиро-
ванный образовательный процесс позволит курсантам 
сформировать в себе такие идеи, которые помогут им 
преодолеть стереотипы, живущие в представлениях 
граждан о сотруднике полиции, как человеке, склон-
ном ко вседозволенности, протекционизму, ижди-
венчеству, – и преодолеть негативный настрой граж-
дан в  отношении сотрудников полиции (Villeneuve,  
Mugellini, & Heide, 2020).

Наделение первых руководителей учебных заведе-
ний персональной ответственностью за осуществле-
ние антикоррупционного воспитания курсантов мо-
жет рассматриваться как одно из условий повышения 
эффективности процесса выработки нравственных 
ценностей у курсантов для профилактики коррупци-
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онных правонарушений в будущем. Это повысит вну-
треннюю ответственность руководителя за контроль 
применения форм и методов антикоррупционного 
воспитания со стороны всех сотрудников вуза, с кото-
рыми так или иначе строят взаимоотношения молодые 
люди в процессе обучения, занятий внеучебной дея-
тельностью и несения службы.

Таким образом, условия эффективного формирова-
ния нравственных ценностей у курсантов ведомствен-
ных учебных заведений обобщенно можно предста-
вить следующим образом:

1) целенаправленное и организованное посредни-
чество в формировании нравственных ценностей во 
время различных мероприятий, в том числе не связан-
ных напрямую с освоением правовых дисциплин. Та-

ким посредником может стать педагог, офицер курсо-
вого звена или сотрудник одного из вспомогательных 
подразделений вуза, который мог бы открыто и авто-
ритетно демонстрировать в действии антикоррупци-
онные идеи, взгляды, убеждения и т. д.; 

2) возможность практической реализации сформи-
рованных структур нравственных ценностей в рамках 
совместной деятельности субъектов социальных от-
ношений. Например, такую возможность может пред-
ставлять внеучебная практика курсантов, в которой 
они могут использовать навыки, полученные в процес-
се обучения;

3) внутренняя психологическая готовность курсан-
та интериоризировать нравственные ценности, в ко-
торых сконцентрированы антикоррупционные идеи, 

4   Нараев, В. Н., Аркин, П. А., Гуркин, А. Б. и др. (2008). Профилактика проявления коррупции. Возможные последствия для 
общества: Учебное пособие. СПбГТИ(ТУ).

установки, принципы, и открыто демонстрировать их 
в своей деятельности;

4) понимание и беспрекословное принятие закон-
ных запретов на совершение коррупционных действий, 
готовность к честному и ответственному выполнению 
своих учебных и профессиональных обязанностей;

5) высокий уровень духовно-нравственного раз-
вития личности, который позволит критически отно-
ситься к различным проявлениям коррупции и совер-
шать поступки исключительно в рамках закона;

6) сформированное критическое мышление, кото-
рое даст возможность личности самостоятельно оце-
нивать ситуации, возникающие в профессиональной 
деятельности, рефлексировать и реализовывать в дей-
ствии собственную модель поведения;

7) качественно усвоенные профессиональные зна-
ния, умения, навыки и способность применять их при 
решении профессиональных задач, представляющих 
определенный риск совершения коррупционного пра-
вонарушения; 

8) установки на саморазвитие, самообразование 
и личностный рост, способствующие расширению кру-
гозора и полноте мировоззрения личности.

В целях оптимизации процесса формирования 
нравственных ценностей для профилактики кор-
рупционных правонарушений будущих сотрудников 
полиции современные ведомственные вузы при раз-
работке образовательных программ интенсивно вво-
дят антикоррупционную тематику. Это помогает ре-
шать задачи профилактики коррупционных явлений 
в стенах вуза и оказывать непосредственное влияние 
на процесс формирования нравственных ценностей 
у курсантов. Реализация обозначенных задач происхо-
дит путем анализа опыта применения педагогических 
технологий выработки нравственных ценностей в об-
разовательном процессе ведомственных вузов других 
стран (Арутюнян, 2006). 

Полноценной реализации педагогических тех-
нологий в процессе формирования нравственных 
ценностей для профилактики коррупционных пра-
вонарушений у будущих сотрудников полиции будет 
способствовать специально организованное обуче-
ние педагогов, задействованных в учебно-воспита-
тельном процессе. О феномене антикоррупционного 
мышления преподавателей говорится в работе В. На-
раева, где он предлагает формировать его «через укре-
пление их социально-профессиональной деятельно-
сти»4 (Нараев, 2008).

В настоящее время в учебно-воспитательный про-
цесс вузов МВД России и МВД Республики Казахстан 
внедрены следующие элементы антикоррупционного  
образования.
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1. В рабочие учебные планы всех специальностей 
в  качестве обязательных к изучению внесены дисци-
плины: «Основы антикоррупционной культуры», «Ан-
тикоррупционная деятельность в ОВД», «Деятельность 
оперативных подразделений ОВД по противодействию 
коррупции», «Предупреждение коррупции в органах 
внутренних дел и формирование антикоррупционно-
го поведения сотрудников и работников органов вну-
тренних дел» и т. п.

2. В учебно-методические комплексы ряда обще-
образовательных дисциплин различных направлений 
подготовки внесены разделы или темы, посвященные 
изучению проблем коррупции в разных сферах дея-
тельности.

3. В работу многих учебных заведений внедрены 
специальные курсы философского, культурного и пси-
хологического характера, в которых интегрируются 
проблемы морали, нравственности и специфики по-
ведения сотрудников ОВД в ситуациях, сопряженных 
с коррупционными рисками.

4. Во внеучебное время ответственными подразде-
лениями организуется проведение научных конферен-
ций, семинаров, флеш-мобов, социальных акций и пр., 
направленных на профилактику и противодействие 
коррупционному поведению в ОВД.

Анализируя данные элементы антикоррупционно-
го образования, можно сделать вывод о том, что акцент 
здесь сделан на этических, экономических и правовых 
вопросах, тогда как психолого-педагогическому аспек-
ту уделено гораздо меньшее внимание.

Мировоззренческие принципы, которые способно 
сформировать у курсантов ведомственное образова-
ние, придают их нравственным ценностям смысло- 
образующий характер, который определяет их дей-
ствия и ориентирован на долговременность. Они яв-
ляются в определенном смысле императивными ру-
ководствами к действию. Можно предположить, что 
нравственные ценности будущих сотрудников поли-
ции не могут быть в полной мере сформированы в том 
случае, когда они не имеют в основе мировоззренче-
ских знаний, целей, идеалов и убеждений.

Антикоррупционное воспитание – это составная 
часть нравственного воспитания личности курсантов, 
которая представляет собой процесс формирования 
нравственных ценностей, нравственных потребностей 
и убеждений, установок и соответствующих чувств. 

Важнейшая задача преподавателей и офицеров, 
ответственных за воспитание курсантов, – форми-
рование убеждений, идеалов, принципов курсантов 
в социально-политической сфере, которые играют 
важнейшую роль в развитии их устойчивой системы 
нравственных ценностей, так как эти смысложизнен-
ные образования в значительной степени определяют 
качество деятельности будущих сотрудников органов 
внутренних дел. 

Обучение и воспитание курсантов в духе психоло-
гического неприятия коррупции способны повысить 
эффективность всей антикоррупционной пропаганды 
наших государств. Учебно-воспитательный процесс 
является в этом смысле базовым компонентом и несет 
в себе фундаментальную функцию. Поэтому одной из 
важнейших задач ведомственного образования ста-
новится создание и реализация программ и условий, 
способствующих эффективному процессу профилак-
тики коррупционных правонарушений сотрудников 
полиции.

Формирование нравственных ценностей у кур-
сантов представляет собой сложный поэтапный про-
цесс формирования личности будущего сотрудника 
полиции, соответствующего требованиям не только 
основных нормативных правовых актов государства,  
но и общества. Поэтому этот процесс требует особого 
осмысления и особого педагогического подхода. 

В рамках данного исследования была разработана 
модель формирования нравственных ценностей у кур-
сантов для профилактики свершения ими коррупци-
онных правонарушений в профессиональной деятель-
ности. Эта модель включила в себя несколько этапов. 

Проектировочный этап, в рамках которого осу-
ществлялось рассмотрение реального состояния об-
разовательного процесса Костанайской академии МВД 
РК имени Шракбека Кабылбаева в области антикор-
рупционного обучения и воспитания курсантов. Были 
определены приоритетные и перспективные направле-
ния деятельности, проанализированы образователь-
ные программы, сформулированы критерии и показа-
тели сформированности нравственных ценностей.
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Организационный этап состоял из анализа воз-
можностей реализации подготовленных проектов, 
проведения входного контроля личностных данных 
и уровня сформированности у первокурсников нрав-
ственных ценностей.

Преобразовательный этап включал реализацию 
воспитательных, обучающих, служебных мероприя-
тий, направленных на формирование нравственных 
ценностей для профилактики коррупционных право-
нарушений будущих полицейских.

На этапе анализа и оценки проводился монито-
ринг динамики личностных изменений и уровня сфор-
мированности нравственных ценностей в результате 
указанных мероприятий.

Следует отметить, что дать оценку сформирован-
ности нравственных ценностей непросто. Ценность – 
такая категория, которая проявляется не в словах 
и обещаниях человека, а в его поступках. Следователь-
но, только практическая деятельность курсантов, уча-
ствовавших в исследовании, может по-настоящему по-
казать результативность проведенных мероприятий, 
а потому для предварительных выводов целесообраз-
но сверить организацию образовательного процесса 
с теми результатами, которые демонстрируются в ито-
ге (Макарова, 2013). И оценка эта должна быть всесто-
ронней, комплексной и целостной. 

После анализа научной литературы по теме иссле-
дования нами определены следующие критерии и по-
казатели сформированности нравственных ценностей: 

1) когнитивный, включающий владение знаниями 
в области понятий о том, что такое коррупция, как она 
проявляется, знаниями о нравственности и морали 
и  их проявлениях в профессиональной деятельности 
полицейского, знаниями в области антикоррупцион-
ного законодательства; 

2) мотивационно-ценностный, определяющий 
наличие у курсанта целей, идеалов, убеждений, спо-
собствующих устойчивому антикоррупционному по-
ведению; 

3) эмоционально-волевой, включающий нетерпи-
мое отношение к коррупционным проступкам, чувства 
профессионального долга, чести, достоинства и  вну-
треннюю готовность к совершению одобряемых зако-
ном и обществом профессиональных действий; 

4) действенно-практический, включающий осоз-
нанные нравственные поступки, просвещение свер-
стников и курсантов младших курсов в области 
нравственного поведения, участие в общественных 
мероприятиях и личное ведение антикоррупционной 
пропаганды.

Каждый показатель в описании включает те кон-
кретные ценности, которые должны быть сформиро-
ваны на отдельном этапе ведения эксперименталь-
ной работы: духовные и материальные потребности, 
удовлетворенность собой и жизнью, развитие своей 

личности, добросовестность, ответственность, со-
вестливость, осознанность соблюдения нравственных 
и  моральных норм, значимость общественного мне-
ния, значимость репутации и имиджа сотрудника по-
лиции, сопереживание и интерес к гражданам, досто-
инство, самостоятельность и др.

Для удобства описываемая модель подразумевает 
специальную систему оценки, где баллы начисляются 
за наличие и уровень сформированности тех или иных 
нравственных ценностей. Таким образом, на этапе ана-
лиза и оценки каждый курсант может показать один из 
следующих уровней: низкий, ниже среднего, средний, 
выше среднего или высокий.

Преобразовательный этап модели формирования 
нравственных ценностей у курсантов для профилак-
тики коррупционных правонарушений содержит ряд 
подэтапов, каждый из которых реализуется по курсам. 
На первом курсе курсанты осваивают понятия из об-
ласти нравственности и морали, антикоррупционного 
законодательства, требований к личности сотрудника 
полиции и т. д. На втором курсе у них формируются 
цели, идеалы, представления о том, что для них важно 
в профессиональной деятельности. На третьем курсе 
педагоги работают над эмоциональной готовностью 
реализовывать уже сформированные когниции в прак-
тической деятельности, а в конце третьего и на про-
тяжении четвертого курсов курсанты с осознанным 
пониманием собственных нравственных ценностей 
приступают к их реализации в профессиональной дея-
тельности в рамках производственной практики.

Для реализации каждого этапа модели была раз-
работана специальная программа, включающакя ряд 
мероприятий в условиях учебной, внеучебной и слу-
жебной деятельности курсантов. Мероприятия прово-
дились в формах учебных занятий, факультативов, тре-
нингов, участия в проектах, например, «Мәңгілік ел» 
(«Вечная страна»), «Молодежная антикоррупционная 
инициатива», «Полицейская академия – подросткам», 
«Дебатный клуб», участие в научных мероприятиях, 
осуществление внеучебной практики, участие в меро-
приятиях по охране общественного порядка и т.д.

Схематически разработанная модель представлена 
на рис. 1.

Реализация разработанной нами модели мо-
жет быть эффективнее при соблюдении следующих  
условий:

– воспитательные мероприятия и изучаемые дис-
циплины насыщаются антикоррупционным содержа-
нием постепенно;

– разные виды деятельности курсантов должны 
быть ориентированы на интеграцию их профессио-
нальных и нравственных интересов;

– мероприятия и действия по формированию нрав-
ственных ценностей внедряются повсеместно в учеб-
ную, внеучебную, служебную деятельность;
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– создание в вузе качественной культурно-образо-
вательной среды;

– ролевое участие курсантов реализуется поэтапно – 
от когнитивного до действенно-практического.

Заключение
Образовательная среда высших учебных заведений 

МВД является сильнейшим фактором становления 
личности офицера полиции и способствует формиро-
ванию практических всех личностных черт будущих 
сотрудников системы органов внутренних дел.

Все компоненты образовательной среды взаимооб-
условлены и взаимозависимы. Люди, реализующие об-
разовательный процесс, оказывают мощное влияние на 
формирование нравственных ценностей курсантов.

Правильно спроектированный образовательный 
процесс, включающий учебную, внеучебную и слу-
жебную деятельность курсантов, является главным 
условием формирования устойчивой системы нрав-
ственных ценностей, которая будет лежать в основе 
профилактики коррупционного поведения будущих 
сотрудников полиции.

Рис. 1. Модель формирования нравственных ценностей у курсантов вузов МВД 
для профилактики коррупционных правонарушений среди полицейских

Fig. 1. The model of the formation of moral values   among cadets of the universities of the Ministry of Internal 
Affairs for the prevention of corruption offenses among the police
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Оригинальная статья

Статья посвящена такой социально значимой проблеме, как самоубийство несовершеннолетних. Приведена ста-
тистика за последние три года по количеству суицидов и попыток их совершения. Сделан акцент на роли соци-
альных сетей в суицидальном поведении несовершеннолетних. Кратко рассмотрена история вопроса. Проана-
лизирована деятельность «групп смерти» ВКонтакте, определены два ее этапа: вовлечение и непосредственное 
склонение, а также некоторые особенности работы. Дано описание игры, в которую втягивают несовершенно-
летних в целях самоубийства и членовредительства. Исследовано новое интернет-течение – опасные челленджи 
в популярном видеохостинге TikTok. Авторами представлен механизм работы самих социальных сетей, а также 
деятельности деструктивных организаций в них. Объяснена возможность репорта (оставления жалобы), указа-
ны сроки рассмотрения подобных обращений. В хронологическом порядке изложены этапы противодействия 
деструктивному контенту в социальных сетях. Приведены примеры профилактической деятельности, которая 
в настоящий момент успешно осуществляется. Большое внимание уделено участию в превентивной деятельно-
сти институтов гражданского общества, внесены предложения по развитию и поддержке движения киберволон-
теров. В работе приведены аргументы о необходимости осуществления мониторинга социальных сетей и мессен-
джеров подростков самими родителями, а также о важности их информационной грамотности.
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Abstract
The article is devoted to such a socially significant problem as suicide of minors. It 
provides statistics for the last three years on the number of suicides and attempts 
at committing them. Emphasis is placed on the role of social networks in the 
suicidal behavior of minors. The background to the issue is briefly reviewed. The 
activity of «death groups» in VKontakte is analysed, its two stages are determined: 
involvement and direct suicide inducement, as well as some peculiarities of the 
work. The authors describe a game that involves minors for the purposes of suicide 
and self-harm. A new Internet trend - dangerous challenges on the popular video 
hosting site TikTok - is discussed. The authors present the mechanism of the social 
networks themselves, as well as the activity of destructive organisations on them. 
The possibility of reporting (leaving a complaint) is explained, and deadlines for 
dealing with such appeals are given. The chronological order of counteracting 
destructive content in these social networks is outlined. Some examples of 
preventive activities, which are currently being carried out with great success, 
are given. Much attention is paid to the involvement of civil society institutions 
in prevention activities, and it is recommended to develop and support the 
cybervolunteer movement. The paper discusses the need for parents themselves 
to monitor teenagers’ social networks and messengers, as well as the importance 
of their information literacy.
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 Введение и статистика 
Как известно, высшей ценностью любого обще-

ства выступает жизнь человека, поэтому совершен-
ствование уголовно-правового и криминологического 
регулирования охраны данного объекта является ак-
туальной темой. Самоубийства представляют одну из 
острейших проблем современности. В последние годы 
институты гражданского общества уделяют особое 
внимание суицидальному поведению несовершенно-

1   В данном контексте под «несовершеннолетними» понимаются лица, 12–17 лет, поскольку именно на эту категорию 
приходится большее количество совершенных суицидальных инцидентов.

летних1. Тенденция к росту подростковых самоубийств 
отмечается повсеместно. За последние три года число 
попыток суицида среди несовершеннолетних увеличи-
лось почти на 13 % – с 3253 до 3675. Число повторных 
попыток самоубийств возросло с 188 до 362 случаев, 
т. е.  на 92,5 %. Согласно данным Следственного коми-
тета Российской Федерации, в 2021 г. число детских са-
моубийств выросло на 37,4 % по сравнению с 2020 г. – 
с  собой покончили 753 несовершеннолетних. Сре-
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ди детей в 2018 г. было зафиксировано 788 суицидов, 
в 2019 г. – 737, в 2020 г. – 5482. 

Чаще всего данное негативное социальное явление 
связывают с деструктивным влиянием на неокрепшую 
психику несовершеннолетних социальных сетей. Ос-
новными направлениями среди подобного рода дея-
тельности выступают «группы смерти» и опасные чел-
ленджи3 в популярных социальных сетях – ВКонтакте 
и TikTok. 

Методология 
В ходе исследования был использован формаль-

но-юридический метод, который нашел отражение при 
анализе правовых норм отечественного законодатель-
ства, направленных на защиту несовершеннолетних 
от противоправных посягательств. Статистический 
и сравнительный методы, а также  контент-анализ ин-
формационного пространства интернета позволили 
выявить закономерности и тенденции развития кри-
минальной ситуации в сфере суицида.

 
История деятельности «групп смерти» 
Основным механизмом организованного вовле-

чения несовершеннолетних в криминальную кибер- 

2   Ламова, Е. (2022). В России выросло число детских суицидов и их попыток. URL: https://www.rbc.ru/society/ (дата обра-
щения: 24.07.2022).

3   Челлендж – это жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, 
а затем предлагает повторить это задание кому-либо. 

4    Группы смерти 18+. Новая газета. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18 (дата обраще-
ния: 24.07.2022).

5   Стеняхин, А. (2016). «Куда уходит детство?» Фильм НТВ-видение. URL: https://dokumentalkino.net/socialnye/8654-ntv- 
videnie-kuda-uhodit-detstvo-film-andreya-stenyahina-2016.html (дата обращения: 24.07.2022).

суицидальную деятельность являются «группы смер-
ти» – организуемые на интернет-ресурсах неформаль-
ные сообщества, пропагандирующие культ смерти, 
оправдывающие суицид и предлагающие его участни-
кам как выход из любой трудной жизненной ситуации. 
Данная проблематика получила общественный резо-
нанс в 2016 г. после опубликования статьи в «Новой 
газете» о так называемых «группах смерти»4. О скло-
нении и доведении до самоубийства несовершеннолет-
них через сеть Интернет демонстрируется в фильме 
Андрея Стеняхина «Куда уходит детство?»5, вышедшем 
в том же году. Возникшая проблема потребовала уго-
ловно-правового противодействия, поэтому в 2017 г. 
в  УК  РФ были внесены изменения, а именно – отре-
дактирована ст. 110 и введены две новые статьи – 1101 

и 1102. Бороться с подобного рода деструктивной дея-
тельностью, подрывающей нормальное развитие под-
растающего поколения, только уголовно-правовыми 
мерами невозможно. С точки зрения криминологии 
нужно не только противодействовать этому опасному 
явлению, но и осуществлять профилактику. Для этого 
необходимо четко представлять механизм работы са-
мих социальных сетей, а также деятельности деструк-
тивных организаций в них (Киселев, 2018).

Используя внутрисетевое социальное взаимодей-
ствие в интернет-среде, координаторы «групп смер-
ти» оказывают негативное влияние на формирование 
личности несовершеннолетнего, модель его поведения 
(Епанчинцева, Волосова, Козловская, 2015, с. 235). Под-
росткам предлагают вступить в «игру», сущность кото-
рой состоит в выполнении ряда заданий суицидальной 
тематики: чтения специализированной литературы, 
изучения криповых (угнетающих) аудио- и видеомате-
риалов, нанесения себе увечий и т. д. Проведенный кон-
тент-анализ информационного пространства в интер-
нете позволил определить особенности деятельности 
лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидаль-
ному поведению. В процессе изучения эмпирического 
материала работа координаторов «групп смерти» была 
разделена на два основных этапа.

На первом этапе происходят вовлечение подрост-
ка в сообщества суицидальной тематики, знакомство 
с деструктивной информацией, вызывается интерес 
к «игре» и желание вступить в нее. К несовершеннолет-
ним предъявляются жесткие требования: они абстра-
гируются от своих родных, близких. 
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На втором этапе начинается непосредственное 
склонение к членовредительству и самоубийству по-
средством постановки задач (вырезать на руке опре-
деленную запись, сфотографироваться на крыше, на 
фоне поезда и т. д.). Им внушается, что существует дру-
гая реальность, попасть в которую можно только через 
самоубийство. Увлеченные «игрой» подростки даже не 
замечают, как становятся жертвами, не осознают, что 
уход есть точка невозврата. Участников данного явле-
ния объединяют в приватных диалогах, где они обща-
ются друг с другом и видят массовость процесса. Вот 
она цель, смысл, которые навязывают им координато-
ры. Это крайне опасный симбиоз смены ритма жизни, 
замены смысла бытия, а также подавления воли.

В процессе «игры» ребенка постоянно контроли-
руют. Однако если по каким-либо причинам он начи-
нает отходить от установленных правил, и на него не 
действуют угрозы в виде исключения и отстранения от 
«игры», включается крайний механизм – запугивание: 
«Если ты не сделаешь это сам (по своей воле), ты сде-
лаешь это по воле истины (его)… ты думаешь, что тебя 
не найдут… ты ошибаешься…», «Не убьешь себя сам, 
мы придем за тобой и твоими близкими…» и т. д. Из 
этого следует вывод: нередко суицид совершается из-за 
страха перед координаторами за себя и своих близких. 

Сложившаяся ситуация, без всяких сомнений, го-
ворит о дестабилизации демографической ситуации 
в нашей стране, а также заставляет задуматься о мерах, 
которые необходимо предпринять для противодей-
ствия этой «игре насмерть».

Развитие челлендж-движения в TikTok 
В 2017 г. Роспотребнадзор обязал социальные сети 

самостоятельно противодействовать деятельности 
интернет-сообществ, призывающих к суициду и про-
пагандирующих его. Так, ВКонтакте стал блокировать 
страницы пользователей, которые используют хэште-
ги, связанные с «группами смерти», предоставлять 
информацию о телефоне доверия и т. д. К сожалению, 
видеохостинг TikTok не блокирует самостоятельно де-
структивный контент только по жалобе. Указанная со-
циальная сеть набирает обороты с немыслимой скоро-
стью. В сентябре 2021 г. ежемесячная аудитория TikTok 
превысила 1 млрд человек. Озабоченность вызывают 
челленджи сомнительного содержания, которые порой 
опасны не только для здоровья, но и для жизни в це-
лом. Желание добиться быстрого и громкого успеха 
(«словить хайп») порождает стремление прославить-
ся любой ценой – даже за счет собственного здоровья 

6   Не вздумайте повторять! На TikTok подают в суд за смертельно опасный челлендж. (2022). URL: https://www.ixbt.com/
live/sw/ne-vzdumayte-povtoryat-na-tiktok-podayut-v-sud-za-smertelno-opasnyy-chellendzh.html (дата обращения: 06.08.2022).

7   Chips-journal (2021). В Италии временно заблокировали TikTok для детей после гибели 10-летней девочки. URL:   
https://chips-journal.ru/news/zablokirovali-tiktok (дата обращения: 06.08.2022).

и  здоровья окружающих, что, к сожалению, иногда 
приводит к летальным исходам. 

Кроме того, есть основания полагать, что деятель-
ность, направленная на пропаганду суицидального 
поведения, перетекла из привычной социальной сети 
ВКонтакте в более популярный у молодежи выдео-
хостинг TikTok. Так, челлендж с удушением, он же 
blackout challenge, привел к смерти, по крайней мере, 
семерых подростков по всему миру. Родители погиб-
ших объединились для судебного иска против TikTok, 
обвиняя сервис в отсутствии фильтрации загружаемо-
го контента, что позволяет детям создавать и просма-
тривать смертельно опасные видеоматериалы. В ответ 
на иск TikTok сообщил, что доступ к опасному челлен-
джу был закрыт, и по запросу c его названием поль-
зователи видели предупреждающую экран-заглушку6. 
При этом в Италии после описанной ситуации был 
временно заблокирован данный видеохостинг для не-
совершеннолетних пользователей7.

Пока наибольшую популярность такие опасные 
челленджи имеют в европейских странах и США. Рос-
сию и страны постсоветского пространства это впер-
вые затронуло в 2021 г. Так, в феврале 2021 г. был об-
наружен смертельный челлендж, который называется 
«Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Утвержда-
ется, что указанный препарат при такой дозировке мо-
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жет спровоцировать не только проблемы со здоровьем, 
но и летальный исход8. 

В ответ на массовые возмущения в социальных се-
тях и средствах массовой информации, а также предъ-
явленные судебные иски TikTok ввел несколько изме-
нений, касающихся аккаунтов несовершеннолетних 
пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. В частности, 
аккаунты подростков до 16 лет автоматически стали 
приватными. Во избежание буллинга и кибербуллин-
га, домогательств и прочих нежелательных действий 
со стороны других пользователей подростки от 13 до 
15 лет сами могут выбирать, кто из подписчиков может 
оставлять комментарии под их видео: только друзья 
или никто. Загружать видео позволено только тик-
токерам в возрасте от 16 лет и старше. Пользователи 
младшего возраста могут только просматривать чужие 
видео9. Эти и еще ряд других мер послужат определен-
ного рода защитой детей от деструктивного и противо-
правного контента, однако, на наш взгляд, этого мало. 

Репорт 
Отдельно стоит отметить возможность так  называ-

емого репорта (от англ. report – отчет), позволяющего 
оставить жалобу на пользователя с указанием причины 
(их выбирают из предоставленного перечня). Такая воз-
можность появилась относительно недавно, в  2013  г., 
и впоследствии перечень жалоб расширялся уже не раз, 
в  частности, в 2017 г. появилась возможность пожало-
ваться на суицидальный контент. Конечно, это позволяет 
на раннем этапе блокировать опасные для жизни и здоро-
вья челленджи, а также приостанавливает распростране-
ние деструктивной информации, но реакция на жалобы 
со стороны социальных сетей недостаточно быстрая. 

Так, ВКонтакте срок рассмотрения жалобы зависит 
от ситуации и в некоторых моментах составляет до 
15 рабочих дней, количество жалоб на срок не влияет. 
Обращение в техническую поддержку TikTok обраба-
тывается в течение 7 дней, но, как показала практика, 
ответ на жалобу приходит в среднем через 2–4 дня. 
ВКонакте не предусмотрена функция просмотра жа-
лоб, поэтому узнать статус вашего обращения невоз-
можно, только при блокировке контента либо пользо-
вателя можно узнать, что жалоба была рассмотрена. 

Меры противодействия распространению 
      деструктивной информации в интернете 

Эффективно бороться с суицидальным явлением 
только посредством репорта и блокировки подобного 

8   Алабина, С. (2021). В TikTok обнаружили смертельный челлендж. URL: https://lenta.ru/news/2021/02/21/dangerous_
challenge/ (дата обращения: 06.08.2022).

9   Chips-journal (2021). TikTok защитил аккаунты подростков. URL:  https://chips-journal.ru/news/tiktok-zasitil-akkaunty-
podrostkov (дата обращения: 06.08.2022).

10   Киберволонтеры продолжают проверку Всемирной паутины. (2015). URL: http://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-
internet/ (дата обращения: 01.03.2018).

рода информации не получится. Необходимо подклю-
чать институты гражданского общества. Интересна 
такая форма работы, как взаимодействие с волонтер-
скими организациями. Яркими примерами этой дея-
тельности служат два наиболее популярных проекта: 
«МедиаГвардия» и «Киберпатруль». Первый проект 
реализуется в Республике Башкортостан и ставит це-
лью объединение усилий интернет-пользователей для 
мониторинга социальных сетей на предмет распро-
странения среди несовершеннолетних информации, 
побуждающей к совершению действий, представля-
ющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоровью, самоубийству10. 
Второй проект запущен в Тюменской области, и ос-
новными его направлениями выступают поиск запре-
щенного контента в интернете и передача информации 
о нем в правоохранительные органы и Роскомнадзор11.

На наш взгляд, необходимо развивать такое полез-
ное в профилактическом плане движение, как кибер-
волонтерство. Подобные группы должны быть соз-
даны по всей России, а не только в отдельно взятых 
регионах. Кроме того, в их штат должны быть вклю-
чены психологи для оказания онлайн-помощи. Подоб-
ные меры активно применяются в Европе. Полагаем, 
положительный результат данной деятельности, а так-
же обмен опытом по эффективной профилактиче-
ской работе между регионами не заставят долго ждать 
улучшения ситуации, связанной с суицидальными 
проявлениями.

Стоит отметить, что осуществлять мониторинг со-
циальных сетей родители могут самостоятельно, обра-
тив внимание на значимые признаки суицидального 
поведения детей. Проведенный анализ интернет-кон-
тента и специальной литературы позволил выявить 
следующие маркеры такого поведения: 

– наличие на страницах социальных сетей подрост-
ков фотографий самоунижения, вплоть до нанесения 
себе травм, в частности порезов;

– размещение изображений китов, медуз, кошек, 
бабочек, единорогов;

– наличие «экстремальных» фотографий (напри-
мер, на крышах высотных зданий);

– публикация стихотворений определенных поэтов 
(С. Есенина, И. Бродского), афоризмов писателей ми-
стической направленности и пропагандирующих суи-
цидальное либо иное деструктивное поведение и т. д.

Важно убедиться, что у подростка одна страница 
в социальной сети. Мониторингу должны подвергать-
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ся все имеющиеся у ребенка аккаунты во всех возмож-
ных социальных сетях. Кроме того, нельзя забывать 
о мессенджерах. Обнаружив связь своего ребенка 
с  «группами смерти», необходимо своевременно про-
вести беседу, избежав психологического давления. 
В  том случае, если несовершеннолетний не идет на 
контакт с родителями, следует обратиться к специа-
листу (ребенок может не открываться перед близки-
ми, а профессионал не только сможет разговорить его,  
но и выявит причину проблемы).

Антикриминальная пропаганда 
В последнее время все чаще в научном сообще-

стве звучит такое понятие, как антикриминальная 
пропаганда, представляющая собой составную часть 
специального криминологического просвещения на-
селения, направленная на передачу обществу знания 
в сфере обеспечения безопасности от преступных по-
сягательств (Грибанов, 2020, с. 13). В свете мировых 
событий, в рамках ведущейся информационной войны 
повышение информационной грамотности пользова-
телей интернета должно выступать первоочередной за-
дачей. Перечисленные выше меры противодействия – 
 это работа с уже существующей деструктивной ин-
формацией в киберпространстве. Задача антикрими-
нальной пропаганды – создание и распространение так 
называемого правильного контента. Здесь действует 
золотое правило, как в медицине: «Болезнь легче пред-
упредить, чем лечить». Проще профилактировать 
преступление: проинформировать население о спосо-
бах и видах преступной деятельности, предостеречь, 
предоставить план действий на случай столкновения 
с деструктивной или неправдивой информацией (как 
перепроверить в официальных источниках, как по-
дать заявку и заблокировать контент, в какие службы 
обратиться для получения помощи – телефон доверия, 
интернет-служба экстренной психологической помо-
щи и т. д.). Все это должно быть донесено до общества 
в понятной и доступной форме, например, в виде со-
циальных видеороликов, документальных видеофиль-
мов, брошюр, а также с помощью мемов11. О последнем 
немного подробнее. Интернет-мем представляет собой 
уникальный возникший феномен компьютерной ком-
муникации. Как правило, мем носит увеселительный 
характер, что позволяет высмеять проблему. Еще он 
достаточно быстро, вирусно распространяется в ин-
тернете (Ильницкий, 2022). Чем это не инструмент 
для антикриминальной пропаганды? Если в ходе ин-
формационной войны это достаточно популярный 
инструмент распространения вредоносного контента,  
то почему его нельзя использовать во благо?

11   Мем – единица значимой для культуры информации.
12   Инфлюэнсер (от англ. influence «влияние») в социальных сетях – пользователь, имеющий обширную и лояльную ауди-

торию, другими словами блогер.

Важно также обсудить в рамках антикриминальной 
пропаганды сотрудничество государственных органов 
с инфлюэнсерами12. Осенью 2022 г. были предприня-
ты следующие шаги на пути установления подобных 
взаимоотношений. В сентябре 2022 г. Министерство 
просвещения  утвердило  первый состав Совета учи-
телей-блогеров; 13 октября 2022 г. состоялось первое 
собрание Всероссийского союза «Социальный блогер», 
организованное при участии комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Кроме 
того, было высказано предложение о разработке эти-
ческого кодекса блогера. Такое взаимодействие должно 
принести положительные результаты, так как блогос-
фера дает возможность влиять на настроения населе-
ния, доносить в массы определенные идеи, разъяснять 
некоторые моменты, в том числе политические. Если 
через блогеров эффективно работает институт рекла-
мы, то почему бы не воспользоваться этим инструмен-
том для решения социальных задач, стоящих перед 
обществом?

Выводы 
В настоящий момент в России, с точки зрения уго-

ловного права, достаточно мер противодействия кри-
минальным суицидам. Однако виртуальное простран-
ство настолько быстро развивается, что появление 
новых вариаций деструктивного поведения неизбеж-
но. Нужно идти в ногу со временем: получать навы-
ки эксплуатации различных гаджетов, быть инфор-
мационно грамотным и иметь представление о том, 
как работают социальные сети, видеохостинги и мес-
сенджеры. В данном вопросе уместно высказывание  
Натана Ротшильда: «Кто владеет информацией – вла-
деет миром». Для того чтобы защитить своего ребенка 
от деструктивного контента, необязательно все запре-
щать, достаточно знать, как устроен виртуальный мир, 
и тогда возможно обезопасить ребенка от вредоносно-
го контента. 

От цифровизации и информатизации обществу 
не уйти, этот процесс невозможно остановить, поэто-
му нужно адаптировать превентивные меры под он-
лайн-среду. Действовать только путем блокировки вре-
доносного контента, а также запрета на осуществление 
деятельности определенных социальных сетей на тер-
ритории России невозможно, поскольку криминальная 
идеология быстро находит иные пути распространения 
(Морозова, 2022). Поэтому так важны антикриминаль-
ная пропаганда в киберпространстве, а именно мони-
торинг, создание и активное внедрение в социальные 
сети полезного контента: обучающего, помогающего 
распознать преступную и деструктивную деятельность. 
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Необходимо также привлекать институты гражданско-
го общества в лице блогеров, которые прочно вошли 
в жизнь пользователей интернета и обладают влиянием 
на настроения и убеждения массы людей. 

По оценкам некоторых специалистов, проблема от-
работки склонения несовершеннолетних пользовате-
лей к суициду посредством социальных сетей – метод 

информационной войны (Старжинская, 2022). Чтобы 
победить в этой войне, нужно объединить усилия го-
сударства и общества в целом. Для осуществления 
поставленной задачи необходимо правильно органи-
зовать качественную превентивную работу, которая 
будет направлена преимущественно на социальный 
сегмент интернета.
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В статье рассмотрены социокультурные и правовые подходы к предупреждению половых девиаций, связанных 
с понуждением и домогательством. Автор полагает, что криминализация сексуального домогательства (в том 
числе харассмента) не отвечает генезису уголовно-правового регулирования, а именно: социальной потребности 
в его запрещенности именно нормами уголовного права, которое является заключительным аргументом госу-
дарства в борьбе с антиобщественным поведением.
Введение. Изменявшаяся с течением времени морально-нравственная, культурологическая оценка половых от-
ношений вне брака, а также нетрадиционных форм половых отношений существенным образом повлияли на го-
сударственно-правовые подходы к обеспечению безопасности половой свободы и половой неприкосновенности 
личности. В связи с этим на современной социокультурной платформе рождаются новые направления формиро-
вания государственной политики в области разрешенного и запретного в половой сфере, характера свободы дей-
ствий сексуального характера и степени общественной опасности таких девиаций, как понуждение к действиям 
сексуального характера и сопутствующих ему актов – сексуальных домогательств. 
Цель. Криминолого-социологическое исследование проведено для обозначения границ уголовно-правового 
предупреждения половых девиаций, связанных с понуждением к действиям сексуального характера и домога-
тельством. 
Методология, методы и методики исследования. Методологическую основу исследования составляют обще-
научные и частнонаучные способы научного познания, методы эмпирического и теоретического исследования. 
Диалектика принимается как философская теория о всеобщих законах движения и развития природы, челове-
ческого общества и мышления, а также в своем исходном смысле – как логика и дискуссионный поиск истины, 
связанный с объектом исследования. Антропологический подход позволяет раскрыть пути формирования лич-
ности преступника, а также мотивы и мотивацию девиантного поведения. Аксиологический подход помогает 
выверить пути укрепления представлений о половой свободе в качестве моральной и правовой ценности, как на 
уровне массового, коллективного и индивидуального сознания, так и на уровне законотворческого и правопри-
менительного процессов, системно связанных с противодействием половым правонарушениям. Использование 
указанных подходов и методов обеспечило исследование половых девиаций, связанных с понуждением к дей-
ствиям сексуального характера и домогательством, как самостоятельного криминологического феномена. 
Результаты. Исследованием определено, что механизмы общепрофилактической и специальной направлен-
ности по предупреждению домогательств сексуального характера в нашей стране существуют, но ими, в силу 
разных причин, в том числе аморального поведения самого потерпевшего, слабо пользуются. Следует признать 
существование организационно-правовых проблем правоохранительных органов по доказыванию сообщений 
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Deviantological aspects of the prevention of sexual 
offences related to sexual coercion and harassment

о половых преступлениях, что, однако, социальную сущность деяний и степень их общественной опасности из-
менить не может. Зарубежный опыт противодействия сексуальным домогательствам на фоне систематических 
громких «сексуальных» скандалов является слабым аргументом в пользу эффективности борьбы с социальными 
девиациями уголовно-правовыми средствами.
Научная новизна. По итогам исследования обоснована позиция автора, согласно которой криминализация сек-
суального домогательства (в том числе харассмента) не отвечает генезису уголовно-правового регулирования, 
а именно: социальной потребности в запрещенности сексуального домогательства именно нормами уголовного 
права, которое является заключительным аргументом государства в борьбе с антиобщественным поведением.
Практическая значимость. Сформулированные предложения направлены на формирование эффективной уго-
ловной политики в области профилактически-предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности 
половой свободы и неприкосновенности личности.
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Abstract
The article deals with socio-cultural and legal approaches to the prevention of sexual deviations related to coercion and 
harassment. The author believes that the criminalisation of sexual abuse (including harassment) does not meet the genesis 
of criminal law regulation, namely the social need for it to be prohibited specifically by criminal law, which is the state’s 
final argument in combating anti-social behavior.
Introduction. The moral and cultural assessment of sexual relations outside of marriage, as well as of non-traditional 
forms of sexual relations, has changed over time and has had a significant impact on state-legal approaches to ensuring the 
security of sexual freedom and sexual inviolability of the individual. In this regard, on the modern socio-cultural platform 
new directions of formation of the state policy in the field of permissible and prohibited in the sexual sphere, the nature 
of freedom of actions of sexual nature and the degree of public danger of such deviations as coercion to actions of sexual 
nature and accompanying acts - sexual harassment are born.
Aim of the criminological and sociological study was to outline the boundaries of the criminal law prevention of sexual 
deviations related to compulsion to sexual acts and harassment.
Research Methodology, Methods and Techniques. The methodological basis of the study consists of general scientific and 
particular scientific methods of scientific knowledge, methods of empirical and theoretical research. Dialectics is accepted 
as a philosophical theory about the universal laws of motion and development of nature, human society and thinking, and 
in its original sense - as a logic and debatable search for truth related to the object of research. The anthropological approach 
allows us to reveal the ways in which the perpetrator’s personality is formed, as well as the motives and motivation behind 
deviant behavior. The axiological approach assists in verifying ways of strengthening the perceptions of sexual freedom as 
a moral and legal value, both at the level of mass, collective and individual consciousness and at the level of law-making 
and law enforcement processes systematically related to countering sexual offences. The use of the above approaches and 
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methods ensured the study of sexual deviations, connected with coercion to actions of sexual nature and harassment, as 
an independent criminological phenomenon.
The study found that general and special prevention mechanisms to prevent sexual harassment exist in our country, but 
are poorly used for various reasons, including the immoral behavior of the victim. The existence of organisational and 
legal problems for law enforcement agencies in proving reports of sexual offences should be recognised, but this cannot 
change the social nature of the acts and the degree of their public danger. The international experience of combating 
sexual harassment against the background of systematic high-profile «sex» scandals is a weak argument in favour of the 
effectiveness of combating social deviations by criminal law means.
Scientific novelty. The study substantiates the author’s position that criminalisation of sexual harassment (including 
harassment) does not correspond to the genesis of criminal law regulation, i.e. the social need for sexual harassment to be 
prohibited by criminal law, which is the state’s final argument to combat anti-social behavior. 
Practical significance. The proposals formulated are aimed at the formation of effective criminal policy in the field of 
preventive measures to ensure the security of sexual freedom and integrity of the person.

Введение
В современном обществе, названном в гумани-

тарных науках обществом постмодерна, с доминиро-
ванием массовых телекоммуникаций, доступностью 
информации, растущим вниманием к гражданским 
правам и равным возможностям, ученые констатиру-
ют усложнение динамики общественных процессов, 
обесценивание прежних норм, рождение новых и их 
наложение друг на друга. Отношения в социуме по-
стоянно усложняются, причем наблюдается «текучесть 
морали»: то, что было нормой, становится патологией, 
и наоборот. Изменявшаяся с течением времени мо-
рально-нравственная оценка половых отношений вне 
брака, оценка нетрадиционных форм половых отно-
шений на различных этапах развития существенным 
образом повлияли на государственно-правовые мето-
ды регулирования половой свободы и половой непри-
косновенности личности (Pogrebin et al., 1992; Brown  
et al., 2023; Çıvgın, 2023; Araneta, 2022; Форель, 1907; 
Фукс, 1914; Пятницкий, 1910; Гилинский, 2023; Бибик, 
2017; Бойко, 2010; Тасаков, 2010; Бавсун, 2022).

В нашей стране стремительная трансформация мо-
рали в области интимных отношений произошла за 
последние 20–25 лет, чему в значительной мере спо-
собствовали открывшиеся возможности познания той 
части европейской культуры, которая ранее считалась 
закрытой для публичных дискуссий и исследований. 

В советский период, как известно, сексуальность 
практически не изучалась, например, тема гомосек-
суальности если и затрагивалась, то исключительно 
с точки зрения психиатрии, медицины и преступного 
поведения. Так, объектом мужеложства в учебниках 
по уголовному праву назывались моральные принци-

1   Кригер, Г. А. (ред.) (1982). Советское уголовное право. Особ. часть: учеб. для вузов по спец. "Правоведение" (стр. 178). 
Москва: Московский государственный университет.

пы социалистического общества в области половых 
отношений, которые грубо нарушаются противоесте-
ственным деянием, вызывающим глубокое обществен-
ное возмущение. Половое сношение, как указывалось 
в юридической литературе, возможно по самой приро-
де человека только между людьми разного пола1. 

По мнению ученых советского периода, уголов-
но-правовой запрет добровольного мужеложства, 
существовавший с 1934 г. по 1993  г., имел профилак-
тический потенциал в отношении тех видов откло-
няющегося поведения, которые связаны с  тяжкими 
насильственными преступлениями на сексуальной 
почве. Однако он противоречил Всеобщей декларации 
прав человека и по мере интеграции нашей страны 
в  европейское сообщество был отменен. Фактически 
одновременно европейские стандарты привели к кри-
минализации понуждения к действиям сексуального 
характера в отношении мужчин, что было нехарактер-
но для отечественного уголовного права, направленно-
го на охрану главным образом половой свободы жен-
щин и несовершеннолетних как наиболее уязвимой 
части социума.

Закономерным следствием новой (постмодерни-
стской) парадигмы, сопровождающейся толерантно-
стью к гомосексуальности (или открытым приятием 
ее), изучением феномена «третьего пола», стало фор-
мирование «гендерного дисплея», «перформанса», при 
которых индивид в разных ситуациях и с разными 
партнерами «разыгрывает» разную маскулинность. 
Естественно, свобода сексуальных нравов тем самым 
расширяется. 

В настоящее время почти в 70 странах мира в той 
или иной форме признаются однополые союзы (реги-
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страция брака или так называемых «стабильных пар», 
«социальных партнерств», «юридически весомых от-
ношений» и пр.). При этом почти во всех этих странах 
разрешается усыновление (удочерение) детей (Исаева, 
2020). Не затрагивая личных прав и свобод взрослого 
человека, заметим, однако, что смена традиционных 
семейных ценностей отражается в первую очередь на 
воспитании и социальной адаптации несовершенно-
летних, то есть на жизни целого поколения. Неодно-
кратно подтвержден тот факт, что усвоенные в  дет-
ско-юношеском возрасте стереотипы маскулинности 
сохраняются в сознании многих взрослых мужчин 
и женщин (Добреньков, Кравченко, 2006).

На этой глобальной социокультурной платформе 
рождаются новые вопросы формирования государ-
ственной политики в области разрешенного и запрет-
ного в половой сфере, характера свободы действий 
сексуального характера и степени общественной опас-
ности таких девиаций, как понуждение к действиям 
сексуального характера и сопутствующих им актов – 
сексуальных домогательств. 

Одновременно следует отметить, что для преступ-
ности в целом и для той ее части, которая связана с по-
кушением на половую свободу и половую неприкосно-
венность личности, характерно появление новых, не 
встречавшихся ранее признаков. Формируются такие 
настораживающие тенденции, как рост удельного веса 
малолетних потерпевших, испытывающих сексуальное 
насилие, в том числе в родной семье, а также виртуа-
лизация угроз, направляемых против потерпевших от 
исследуемых преступлений (Клейменов, 2019).

Обзор литературы
В объем реферативной базы настоящего исследова-

ния включены работы российских и зарубежных авто-
ров, касающиеся социокультурных и правовых подхо-
дов к предупреждению половых девиаций, связанных 
с понуждением и домогательством. В ходе исследова-
ния также были проанализированы статистические 
данные Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации о привлечении к уголовной от-
ветственности по ст. 133 УК РФ. 

Методология, методы и материалы  
      исследования

Методологическую основу исследования составля-
ют общенаучные и частнонаучные способы научного 
познания, методы эмпирического и теоретического 
исследования. Диалектика принимается как фило-
софская теория о всеобщих законах движения и раз-
вития природы, человеческого общества и мышления, 
а также в своем исходном смысле – как логика и дис-
куссионный поиск истины, связанный с объектом ис-
следования. Комплексный подход и системный анализ 
в совокупности с такими направлениями научного 

познания, как детерминистический, синергетический, 
антропологический и аксиологический, выполнили 
функцию методологического руководства в процессе 
изучения половых девиаций, связанных с понужде-
нием и домогательством. 

Антропологический подход позволяет раскрыть 
пути формирования личности преступника, а также 
мотивы и мотивацию девиантного поведения. Аксио-
логический подход помогает выверить пути укрепле-
ния представлений о половой свободе в качестве мо-
ральной и правовой ценности как на уровне массового, 
коллективного и индивидуального сознания, так и на 
уровне законотворческого и правоприменительного 
процессов, системно связанных с противодействием 
половым правонарушениям. Использование указан-
ных подходов и методов обеспечило исследование 
половых девиаций, связанных с понуждением к дей-
ствиям сексуального характера и домогательством как 
самостоятельного криминологического феномена. 

Результаты исследования 
Итоговым результатом исследования является вы-

вод о том, что механизмы общепрофилактической 
и  специальной направленности по предупреждению 
домогательств сексуального характера в нашей стране 
существуют, но ими в силу разных причин, в том числе 
аморального поведения самого потерпевшего, поль-
зуются слабо. Следует признать существование орга-
низационно-правовых проблем правоохранительных 
органов по доказыванию сообщений о половых пре-
ступлениях, что, однако, социальной сущности деяний 
и степень их общественной опасности изменить не мо-
жет. Зарубежный опыт противодействия сексуальным 
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домогательствам на фоне систематических громких 
сексуальных скандалов («Вестминстерский» 2017 г., 
дело Харви Вайнштейна и др.) является слабым аргу-
ментом в пользу эффективности борьбы с социальны-
ми девиациями уголовно-правовыми средствами, тем 
более что в отечественной практике они не только не 
прижились, но и активно отвергались.

Обсуждение результатов исследования
Изучение современной преступности приводит 

некоторых авторов к выводу о том, что в отечествен-
ном уголовном законодательстве по сравнению с опы-
том зарубежных государств, реализован самый узкий 
подход к регламентации ответственности за половые 
преступления, что оставляет без адекватной уголов-
но-правовой оценки ряд проявлений сексуального по-
нуждения, обладающих криминальной общественной 
опасностью. Указывается на потребность в расшире-
нии сферы уголовно-правовой охраны половой свобо-
ды и неприкосновенности. В частности, предлагается 
криминализовать в рамках ст. 133 УК РФ сексуальные 
домогательства, то есть совершение развратных дей-
ствий вопреки воле и согласию потерпевшего, в том 
числе с применением психического насилия (Коноре-
зов, 2022, с. 3–4, 36–39). 

Навязчивые акты сексуального характера по пра-
ву воспринимаются широкой общественностью как 
крайне неприятные и оскорбительные и, безусловно, 
порицаемы моралью. И не только моралью. Наказа-
ние может выражаться в том числе применением мер 
дисциплинарного характера вплоть до увольнения, что 
вытекает из кодексов этики, принимаемых многими 
государственными ведомствами. Жертвы сексуаль-
ных оскорблений имеют возможность компенсировать 
причиненный им моральный вред, что широко распро-
странено и за рубежом. 

Таким образом, механизмы общепрофилактиче-
ской и специальной направленности по предупреж-
дению домогательств сексуального характера в нашей 
стране существуют, но ими в силу разных причин, в том 
числе аморального поведения самого потерпевшего, 
пользуются слабо. Встречаются суждения о необходи-
мости уточнения уголовно-правовой характеристики 
субъективной стороны состава понуждения к действи-
ям сексуального характера, а именно, указывается, что 
для привлечения лица к уголовной ответственности 
требуется обязательное установление не только вины 
в форме прямого умысла, но и специальной цели – со-
вершения действий сексуального характера. Считает-
ся, что признание указанной цели в качестве обязатель-
ного признака состава понуждения, ограничит сферу 
действия ст. 133 УК РФ, исключит возможность ее 
расширительного толкования и применения к лицам, 
понуждающим к действиям сексуального характера  
в целях издевательства, запугивания, буллинга,  

поскольку общественная опасность подобных дей-
ствий заключается не в посягательстве на половую 
свободу или неприкосновенность, а в нарушении чести  
и достоинства личности, личной свободы как таковой  
(Конорезов, 2022, с. 72–80).

Данное предложение представляется не вполне 
обоснованным с точки зрения криминологических ос-
нов уголовного права. Во-первых, оно не подкрепляет-
ся репрезентативным эмпирическим исследованием, 
которым был бы установлен удельный вес привлечен-
ных к уголовной ответственности за понуждение без 
цели дальнейших сексуальных взаимоотношений. На-
вряд ли, учитывая формальную конструкцию состава, 
можно определить истинные намерения подозревае-
мого, как правило, отрицающего умысел на получение 
сексуального удовлетворения. Во-вторых, обществен-
ная опасность данных действий заключается именно  
в угрозе нежелательных для потерпевшего сексуаль-
ных актов, причем жертве безразличны истинные цели 
виновного, а к нравственным страданиям приводит 
сам факт выдвижения требований. Практика свиде-
тельствует о том, что сексуальный контакт (особен-
но при мужеложстве, о чем свидетельствует судебная 
практика) выступает не столько целью, сколько спосо-
бом именно издевательства, унижения, управления по-
ведением жертвы в дальнейшем, то есть законодатель 
справедливо указывает на два объекта посягательства 
(основной и дополнительный) – половую свободу,  
а также достоинство личности. Прекращение уголов-
ного преследования при неустановленной цели полу-
чения услуг сексуального характера в данном случае, 
безусловно, будет способствовать ущемлению прав по-
терпевших в угоду интересам подозреваемых лиц.

Трудно также согласиться с утверждением о том, 
что статья 133 УК РФ в действующей редакции не 
предусматривает ответственность за фактическое со-
вершение действий сексуального характера с жертвой, 
в отношении которой совершено понуждение, игнори-
рует повышенную общественную опасность результа-
тивного понуждения, которая существенно возрастает 
за счет причинения реального вреда половой свободе  
и половой неприкосновенности личности, в связи с чем 
предлагается предусмотреть результативное понужде-
ние к сексуальным действиям в качестве отягчающего 
уголовную ответственность признака. Как правило, ар-
гументация предложения связана с опросом экспертов, 
большая часть из которых усматривает в результатив-
ном понуждении повышенную степень общественной 
опасности в сравнении с собственно понуждением. 
Между тем, перед респондентами не ставится вопрос 
о справедливости уголовно-правовых санкций ст. 133 
УК РФ, в частности, наказания в виде лишения свобо-
ды, которая относительно определена, то есть имеет 
«амплитуду», позволяющую индивидуализировать на-
значаемое наказание (Конорезов, 2022, с. 100). 
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Заметим, что по данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в 2021 году 
по ч. 1 ст. 133 УК РФ было осуждено 11, а по ч. 2 –  
38 человек, из них к лишению свободы соответственно – 
27 % (3 человека) и 53 % (20 человек); по ч. 1 ст. 133 УК РФ 
в отношении 36,4 % (4 человека) и по ч. 2 ст. 136 УК РФ 
в  отношении 5,2 % (2 человека) применен судебный 
штраф как мера уголовно-правового характера (ст. 1044 
УК РФ). В отношении остальных около 40 % осужденных 
по каждой части ст. 133 УК РФ применены наказания, не 
связанные с лишением свободы2. 

Выводы
Компаративные исследования свидетельствуют, что  

в отечественном уголовном законодательстве реализо-
ван менее широкий подход к регламентации ответствен-
ности за половые девиации, что представляется верным. 

2   Статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год. URL: http://www.cdep.ru/?id=79

Имеющиеся в юридической литературе предложения по 
криминализации сексуального домогательства (в том 
числе харассмента) не отвечают генезису уголовно-пра-
вового регулирования, а именно: социальной потребно-
сти в запрещенности сексуального домогательства имен-
но нормами уголовного права. Не следует забывать, что 
уголовное право является заключительным (последним) 
аргументом государства в борьбе с антиобщественным 
поведением. Одновременно исследование показало, что 
потенциал санкций ст. 133 УК РФ «Понуждение к дей-
ствиям сексуального характера» позволяет судам на-
значать справедливое наказание с учетом фактических 
обстоятельств дела, в том числе учитывать наступившие 
последствия. При этом усиление наказания за результа-
тивное понуждение само по себе не может способство-
вать обеспечению неотвратимости уголовной ответ-
ственности и защите жертв половых преступлений.
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Reviews

Рецензии

Коллективная монография «Профилактика агрес-
сии и деструктивного поведения молодежи: анализ 
мирового опыта» под редакцией А. А. Реана1 подготов-
лена на основе анализа актуальных международных 
исследований подростковой и молодежной деструк-
тивности. В фокусе работы находятся такие виды асо-
циальности, как буллинг, одиночные акты агрессии 
в образовательных организациях, вовлеченность под-
ростков и молодежи в асоциальные группы (в том чис-
ле экстремистские сообщества), а также преступления 
в отношении несовершеннолетних. Указанные виды 
деструктивности проанализированы с точки зрения 
разных аспектов: рассматриваются общественная ре-
акция на указанные виды асоциальности, факторы 
риска и практика профилактики данных явлений. Ра-
бота имеет несомненную научно-теоретическую зна-
чимость.

Актуальность изучения общественной реакции 
на различные формы деструктивного поведения во 
многом обусловлена спецификой роли общественно-
го мнения в  процессах регулирования молодежной 
девиантности. Авторы исследуют проблемы реакции 
общества в различных государствах на насилие в отно-
шении несовершеннолетних, террористические акты 
и вовлеченность молодежи в экстремизм. Научный 
интерес представляют разделы, раскрывающие про-
блему освещения средствами массовой информации 
нападений на образовательные организации и риски, 
связанные с деятельностью масс-медиа. В работе про-
анализированы группы факторов риска и детерминант 

1   Реан, А. А. (ред.), Коновалов, И. А., Новикова, М. А., Молчанова, Д. В. (2021). Профилактика агрессии и деструктивного 
поведения молодежи: анализ мирового опыта: монография. Санкт-Петербург: Издательско-полиграфическая компания «КО-
СТА». Избранные главы из монографии доступны для бесплатного скачивания по ссылке: воспитание21век.рф/библиотека.

различных видов молодежной деструктивности: бул-
линга, скулшутинга, криминализации и  радикализа-
ции молодежи. 

Отдельного внимания заслуживает анализ практи-
ки вмешательства и профилактики, в рамках которого, 
в частности, описаны модели профилактики и предот-
вращения одиночных актов агрессии в  образователь-
ных организациях, реализуемые в зарубежных государ-
ствах. Рассматривается история появления различных 
программ профилактики школьной травли и специ-
фика реализуемых в настоящий момент направлений 
профилактической работы. В монографии освещена 
проблема государственных стратегий профилактики 
подростковой и молодежной преступности и  рисков 
вовлеченности в асоциальные сообщества.

Аналитика, изложенная в настоящей монографии, 
безусловно, представляет интерес как для экспертного 
сообщества, так и для практикующих психологов, осо-
бенно в аспектах ее организации. Авторы проанализи-
ровали значительное число эмпирических исследова-
ний, посвященных различным аспектам молодежной 
деструктивности, что обусловливает высокую теоре-
тическую значимость проделанной работы.  

Коллективная монография «Профилактика агрес-
сии и деструктивного поведения молодежи: анализ 
мирового опыта» под редакцией А. А. Реана вносит 
значительный вклад в изучение психологии агрессии 
и деструктивного поведения, а также в определение 
практических направлений и подходов профилактики 
этих негативных социальных явлений.
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