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Представляю вашему вниманию новый номер «Российского девиан-
тологического журнала» и приглашаю к обсуждению его материалов. 

В рубрике «Методология изучения девиантного поведения» пред-
ставлена статья «Культурно-досуговая деятельность и особенности 
отражения девиантного подростка», посвященная сравнительному ис-
следованию особенностей социальной перцепции, остракизма и  склон-
ности к отклоняющемуся поведению у подростков в возрасте от  12 до  
18 лет, включенных и не включенных в деятельность Культурно-досугово-
го центра «Ижорец» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. У подрост-
ков выявились значимые связи между факторами остракизма и склонно-
сти к отклоняющемуся поведению.

Рубрику «Психологические исследования девиантного поведения» 
открывает статья «Специфика социальной адаптации и склонности 
к отклоняющемуся поведению у подростков в условиях цифровизации», 
в которой анализируется отклоняющееся поведение, часто являющееся 
следствием цифровизации, а также фактором, нарушающим социальную 
адаптацию современных подростков. Приводится анализ представлений 
о социальной адаптации подростков в условиях цифровизации в оте-
чественной и зарубежной психологии. Обсуждается влияние факторов  
интернет-среды на психологические особенности подростков. Проана-
лизирована взаимосвязь психологических особенностей подростков, предпочитающих такие жанры компью-
терных игр, как ММО, MOBA. Обнаружены различия между параметрами социальной адаптации и склонности 
к отклоняющемуся поведению у подростков, предпочитающих разные жанры компьютерных игр. 

Автор исследования «Измерение риска религиозной радикализации молодежи: конструкт и опросник»  
сосредоточил внимание на изучении религиозной радикализации, которая является важным аспектом про-
тиводействия разжиганию вражды между различными группами и сообществами, снижения уровня насилия  
в российском обществе. Современные научные представления характеризуются многозначностью, не позво-
ляющей эффективно противостоять негативному влиянию на отношение молодежи к религии и верующим.  
В академической литературе описаны концепции и модели радикализации, различающиеся теоретическими  
и методологическими основаниями, разработанные преимущественно на материале зарубежных исследований. 
Подобная ситуация не позволяет разработать конструкт радикализации, который можно было бы операцио-
нализировать для диагностики риска религиозной радикализации российской молодежи. Целью исследования 
обозначена верификация теоретической модели (конструкта) религиозной радикализации, а также разработка 
на его основе опросника, позволяющего измерять риск религиозной радикализации молодежи через изучение 
отношения к религии и верующим. Предполагается, что религиозная радикализация формируется под влиянием 
социального окружения на представления субъекта о значении религии и верующих для общества и государ-
ства. На основе анализа теоретических знаний о радикализации, фактов и сведений о деятельности деструктив-
ных религиозных и экстремистских сообществ предлагается модель религиозной радикализации, включающая 
шесть убеждений: об исключительной значимости религии, религиозных лидеров и верующих (сакрализация  
и клерикализация), необходимости защищать их от изменений, вмешательства неверующих либо представите-
лей другого вероисповедания (фундаментализм и ксенофобия), поддерживать отношения только с представите-
лями конкретного религиозного объединения, в том числе в вопросах образования, культурного и социального 
развития, игнорировать или не соблюдать обязанности, законы и правила (социализация и дискриминация). 
В результате посредством конфирматорного факторного анализа результатов опроса национальных выборок 
скорректирована теоретическая модель радикализации молодежи. Полученные исследователем данные расши-
ряют представление о социально-психологических предпосылках религиозной радикализации, демонстрируют 
совокупность убеждений, которые могут побуждать к нетерпимому отношению молодежи к религии и верую-
щим. Представленная методика может использоваться в научно-исследовательских целях изучения предпосылок 
религиозной радикализации молодежи.

Высокая социальная значимость исследований в области выявления механизмов формирования деструктив-
ного поведения в юношеском возрасте побудила к их изучению авторов статьи «Деструктивные и самодеструк-
тивные тенденции глубинно-психологической сферы городских и сельских юношей как отражение трудно-
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стей сепарации и социальной адаптации». Изучение глубинно-психологической сферы личности позволяет 
выявить неосознаваемые тенденции, отражающие склонности к деструктивному поведению, а также прогно-
зировать риски подобных проявлений в поведении человека. Анализ данных, полученных исследователями эм-
пирическим путем, показывает, что глубинно-психологическая сфера и ее отдельные области отражают есте-
ственное для юношеского возраста протекание кризисного периода личностного и социального развития. Были  
выделены пять условных типов личности юношей: «нормально социализирующиеся», «агрессивные», «деструк-
торы и самодеструкторы», «пассивные и ведомые», «регрессивные и аддиктивные». При анализе глубинно-пси-
хологической сферы «Я» было установлено, что вероятность проявления деструктивных и самодеструктивных 
тенденций у сельской молодежи оказывается выше, чем у городской. С научной точки зрения проведенное иссле-
дование подтверждает и дополняет имеющиеся научные сведения о процессах и закономерностях развития лич-
ности в юношеском возрасте. Научную новизну исследования придают раскрытые и описанные глубинно-психо-
логические процессы и особенности личностного и возрастного развития молодых людей.

Исследование «Социально-ненормативный сотрудник: проблема классификации и оценка» посвящено 
вопросам ненормативности сотрудника, ее оценке и классификации, включая кадровые риски как индикаторы 
его психологической надежности. Автор указывает, что ненормативность представляет собой пренебрежение 
к соблюдению принятых социальных норм и правил поведения, в том числе в профессиональной деятельности; 
отсутствие внутренних запретов на нарушение норм поведения и деятельности. Показано, что ненормативность 
сотрудника – это кадровый риск, который может усиливаться, дополняясь за счет интеллектуальных способно-
стей служащего и (или) особенностей регуляции поведения. Описаны виды ненормативного сотрудника. Приво-
дятся результаты кадровой (личностно-профессиональной) диагностики с применением авторского опросника 
«Нормативность. Интеллект. Регуляция», которые показали возможность его использования для оценки видов 
и содержательных характеристик ненормативности служащего и релевантных ей кадровых рисков. Определены 
перспективные направления исследования заявленной проблемы, в частности, установление и описание пред-
почитаемого развития карьеры, решаемых профессиональных задач, а также должностного роста и профессио-
нально-психологического типа у сотрудников с разными видами социальной ненормативности.

Завершает рубрику статья «Детерминанты формирования радикального сознания молодежи», в которой 
авторы сосредоточили внимание на основных причинах и условиях формирования радикального сознания мо-
лодежи. Молодежь как наиболее потенциально пассионарная часть общества характеризуется максимализмом 
и  незыблемым желанием завоевать мир здесь и сейчас. Но их неокрепшая мировоззренческая позиция с лег-
костью может привести к утрате своей истинной идентичности, поддаваясь влиянию радикально настроенных 
лиц. Радикализация массового сознания в современных мировых условиях стала одной из особенностей обще-
ства и представляет препятствие позитивного развития России. В связи с этим возникает необходимость и по-
требность в исследовании детерминант формирования радикального сознания в целях дальнейшего построения 
эффективной профилактической деятельности в указанном направлении. Результаты работы могут восполнить 
существующий пробел в изучении указанной темы и стать подспорьем в дальнейшем комплексном исследовании 
проблемы, а также способствовать подготовке научного обеспечения профилактической деятельности в отноше-
нии отрицательной стороны радикализма молодежи.

Исследование «Подростковое насилие над родителями как форма семейного (домашнего) насилия: вопрос 
расширения объекта государственно-правовой защиты личности в семье» вошло в рубрику «Правовое про-
тиводействие девиантному поведению». В статье обосновывается наличие проблемного характера этого про-
тивоправного феномена на основе анализа и обобщения результатов научных исследований российских и зару-
бежных ученых, включая полученные ими социологические и иные данные. Актуальность работы выражается  
в том, что семейное (домашнее) насилие, исходящее от несовершеннолетних, как негативное явление порождает 
вредные последствия, угрожающие развитию других членов семьи и в целом общества на основе высоких нрав-
ственных идеалов и крепкой семьи. Целью работы является исследование и определение степени общественного 
и научного признания проблемы подросткового насилия над родителями как таковой в правовом и иных аспек-
тах, выделение его в качестве отдельной формы семейного (домашнего) насилия, установление его особенных 
признаков и коррекция понятийного аппарата для включения подросткового насилия в правовой и научный 
оборот. На основе полученных обобщенных результатов исследования автор представил скорректированные 
формулировки понятий домашнего насилия и семейно-бытового правонарушения для включения их в правовой 
и научный оборот, что придало работе практическую значимость.

Рубрика «Криминологические исследования девиантного поведения» представлена исследованиями авто-
ров из разных стран.

Так, автор статьи «Тенденции развития геронтологической преступности с учетом современных вызовов 
и угроз» предлагает криминологический анализ геронтологической преступности посредством комплексного 
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бинарного подхода к ее пониманию в ракурсе семантического (критического) и традиционного подходов, выяв-
ляет основные тенденции геронтологической преступности в Республике Беларусь через призму характеристики 
ее уровня, динамики, структуры, что имеет большое значение для прогнозирования и предупреждения данного 
вида преступности. Сформулированные в исследовании выводы и предложения существенно дополняют поня-
тийный криминологический аппарат, систематизируют и расширяют научные знания о геронтологической пре-
ступности. Принципиально новым в постановочном отношении в познании геронтологической преступности 
является то, что она исследуется как объект социальных отношений, которые предопределяют и мотивируют 
лиц пожилого возраста на совершение противоправных поступков как проявление их негативной реакции на 
не удовлетворяемые обществом социальные потребности. Результаты исследования направлены на достижение 
и поддержание максимальной степени защищенности интересов личности, общества и государства от геронто-
логической преступности и могут быть использованы при совершенствовании законодательства, правоохрани-
тельной и правоприменительной деятельности различных субъектов предупреждения геронтологической пре-
ступности, что создаст условия для обеспечения конституционной законности и правопорядка.

В исследовании «Противодействие совершению преступлений и правонарушений лицами, отбываю-
щими наказание в пенитенциарных учреждениях Монголии» описываются результаты исследования причин  
и условий преступлений и правонарушений, совершаемых осужденными в учреждениях исполнения судебных 
решений Монголии. Дается характеристика монгольской системы пенитенциарных учреждений, анализирует-
ся специфика преступлений и правонарушений, совершенных в стране за пятидесятилетний период. Показаны 
основные мероприятия по предупреждению и профилактике индивидуальным и групповым посягательствам 
осужденных на деятельность пенитенциарных учреждений. Дается оценка эффективности выполненных меро-
приятий, определяются перспективные направления работы по снижению криминализации осужденных, преду-
преждению рецидивов. Разъясняются их предпосылки и особенности применения мер противодействия, а также 
повышения эффективности профилактики. В ходе исследования осуществлен анализ организации системы ис-
полнения решений Монголии, а также статистических сведений о преступлениях и правонарушениях, соверша-
емых лицами, осужденными к лишению свободы. Обосновывается необходимость комплексного и междисци-
плинарного изучения причин совершения преступлений и правонарушений, формулируются предложения по 
снижению уровня пенитенциарных преступлений.

Авторский коллектив из России провел исследование «Пути трансформации личности военнопленного  
в направлении ресоциализации в условиях специальной военной операции», целью которого стало обозначить 
пути трансформации личности военнопленного в направлении ресоциализации, необходимые для формиро-
вания позитивного мировоззрения в условиях специальной военной операции. В историческом контексте дан-
ные проблемы актуальны во время любых военных действий, что подтверждается материалами времен Великой  
Отечественной войны: ресоциализация иностранных военнопленных сопровождалась формированием у дан-
ных лиц мировоззрения, политических установок, оказавших воздействие на общественное мнение других граж-
дан. Обосновано, что с учетом современных реалий данный положительный опыт для личности военнопленно-
го целесообразно использовать при ресоциализации украинских военнопленных в условиях продолжающейся 
специальной военной операции.

В заключении номера представлен обзор международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, технологии» (Васильевские 
чтения  – 2023), которая посвящена памяти советского ученого-психолога, доктора психологических наук, про-
фессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Владислава Леонидовича Васильева. В ходе конфе-
ренции были представлены результаты исследований научных школ Российской Федерации, Китайской Народ-
ной Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан по проблемам совершенствования психологической работы в системе морально-психо-
логического обеспечения деятельности органов внутренних дел; внедрения достижений психологии в практику 
раскрытия и расследования преступлений; психологического сопровождения выполнения сотрудниками пра-
воохранительных органов оперативно-служебных задач, в том числе в  особых условиях; защиты сотрудников 
правоохранительных органов от деструктивного информационно-психологического воздействия. Результаты 
конференции свидетельствуют о необходимости объединения усилий научных психологических школ из разных 
стран для достижения правоохранительных целей, охраны общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности и благополучия людей во всем мире.

В целом номер получился насыщенным актуальными материалами, которые, уверен, будут востребованы  
нашими читателями. 

Редакционная команда журнала не останавливается на достигнутом и активно ищет различные формы  
объединения исследователей. Так, в сентябре 2023 года при информационной поддержке «Российского девиан-
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Академик РАО, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Председатель научно-координационного совета РАО по вопросам семьи 
и детства, Директор Центра социализации, семьи и профилактики 
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и профилактики девиантного поведения МПГУ 
А. А. Реан

тологического журнала» состоится ежегодная международная научно-практическая конференция «Российская 
девиантологическая панорама: теория и практика». Цель конференции – обмен научными знаниями о деви-
антном поведении, анализ современных методологий исследования и профилактики девиаций, а также объеди-
нение ученых и практиков, работающих в этом предметном поле. К участию приглашены ведущие отечественные 
и зарубежные специалисты-девиантологи, осуществляющие академическую и образовательную деятельность  
в сфере девиантного поведения. К началу работы конференции планируется выпуск электронного сборника  
ее материалов с размещением в РИНЦ. Более подробно об участии в конференции можно узнать по ссылке  
https://mvd.ru/upload/site125/nauka/nauchno_predstavitelskie_meropriyatiya/2023/IP_2023-09-29.pdf.

Еще одним шагом к читателям стало создание телеграм-канала журнала https://t.me/rusjournaldb, в котором 
создана площадка для обсуждения проблем девиантологии, изучения мнения читателей о журнале, аккумулиро-
вания полезной информации для авторов, редакторов и рецензентов. Приглашаю всех читателей присоединить-
ся к медиасообществу.
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Abstract
The article is devoted to a comparative study of features of social perception, ostracism and tendency to deviant behavior 
among adolescents aged 12 to 18 involved and not involved in the activities of the Cultural and Leisure Centre «Izhorets» 
in Kolpinsky district of St. Petersburg. 
The following techniques were used in the research: 1) associative experiment according to the method «SPI(H)» – 
structure of a person’s image (hierarchical) (V. Sitnikov); 2) scale of disturbed needs – ostracism (fear of rejection); 
3) determination of tendency to deviant behavior (A. N. Orel). The results revealed differences in self-images and images 
of deviant adolescents, varying levels of ostracism, but no significant differences in the tendency to deviant behavior.
The adolescents showed significant correlations between ostracism factors and the tendency to deviant behavior.

Keywords
adolescents, cultural and leisure activities, self-images, ostracism, deviant behavior, offences, crime

For citation: Sitnikov, V. L., Afanasyeva, A. S. (2023). Cultural and leisure activities and reflection characteristics of deviant 
adolescents. Russian Journal of Deviant Behavior, 3(2), 132-143. doi: 10.35750/2713-0622-2023-2-132-143.

Введение
Проблема предотвращения отклоняющегося по-

ведения молодежи и подростков актуальна, веро-
ятно, столько, сколько существуют человеческая 
цивилизация. Как было отмечено ранее: «Не прекра-
щающееся с начала 1990-х годов расслоение общества 
по экономическим, конфессиональным, этническим, 
идеологическим основаниям лишь усугубляет про-
блему девиантного поведения, которое заключается 
в  отклонении от социальных норм и ожиданий или 
в  несоответствии им» (Ситников, 2022). Это порож-
дает негативную реакцию общества и влечет санкции, 
определенные законом и сложившимися нормами по-
ведения. Для лиц с отклоняющимся поведением ха-
рактерны проблемы самоактуализации, слабый кон-
троль над собственными импульсивными желаниями.

На протяжении последних десятилетий для Рос-
сии характерны процессы значительных социальных 
преобразований, трансформации сложившихся соци-
альных стереотипов, изменения нравственных идеа-
лов. Дети и подростки в силу специфики психического 
развития отличаются мотивационной незрелостью, 
эмоциональной неустойчивостью, внушаемостью, им-
пульсивностью, небольшим жизненным опытом, неу-
мением критически воспринимать ситуацию и  пред-
видеть последствия своих действий. Различными 
исследователями в области психологии, педагогики 
обращается внимание на неуклонно увеличивающееся 
разнообразие форм отклоняющегося поведения под-
ростков и молодежи. Соответственно, важной задачей 
становится не борьба с последствиями проявлений 
девиантного поведения, а предупреждение или ней-
трализация причин, которые провоцируют негатив-
ные поступки и действия подрастающего поколения.

Новые компьютерные технологии, бурное развитие 
социальных сетей изменили формы и средства ком-
муникации, взаимодействия, кардинально повлияли 

1  Клейберг, Ю. А. (2004). Социальная психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов (стр. 141-154). 
ТЦ Сфера.

на восприятие людьми друг друга, на взаимоотноше-
ния между ними. Эти изменения не могли не ска-
заться на подростках, многим из которых смартфон 
заменил подвижные игры, спорт, кружки и секции.

Цель настоящего исследования – сравнение особен-
ностей восприятия себя и сверстников, проявляющих 
отклоняющееся поведение, а также оценка уровня со-
циального остракизма и склонности к отклоняющемуся 
поведению у подростков, активно включенных в куль-
турно-досуговую деятельность, и тех, кто избегает ее.

Объект исследования: роль культурно-досуговой 
деятельности в социальном восприятии и взаимодей-
ствии подростков.

Предмет исследования: социально-перцептив-
ные образы и связь остракизма и склонности к де-
виантному поведению подростков, отличающихся 
отношением к культурно-досуговой деятельности.

Методы исследования:
1. Ассоциативный эксперимент по методике 

«СОЧ(И)» – структура образа человека (иерархическая) 
(Ситников, 1996), включающая две части – вербальную 
и  невербальную, которые дают возможность 
сопоставить между собой различные образы 
человека и выявить некоторые психологические 
механизмы социальной перцепции, прежде всего 
такие, как проекция, аттитюд, стереотипизация. 
Первая часть основана на методическом приеме теста 
«20 высказываний» (М. Кун и Т. Мак-Партленд), вторая – 
на методическом приеме «Психогеометрический 
тест» (С. Делингер), что позволяет интерпретировать 
полученные результаты в соответствии с положениями 
данных тестов.

2.  Шкала нарушенных потребностей – остракизм 
(страх отвержения) (ШНП-О) (Бойкина, 2022).

3. Определение склонности к  отклоняющемуся 
поведению (СОП) (А. Н. Орел)1.

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения
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Обзор литературы
Социальная перцепция – психология восприятия 

человеком другого человека и общества – претерпева-
ет существенные трансформации именно в подрост-
ковом возрасте. Возрастные особенности содержания 
и  структуры социально-перцептивных образов детей 
и  взрослых являются объектом исследования в науч-
ной школе «Дифференциальная психология социаль-
ной перцепции» (В. Л. Ситников), в  рамках которой 
защищены десятки диссертаций, написано множество 
монографий и сотни статей.  В рамках данной статьи мы 
уделим особое внимание социальным проблемам под-
ростковой девиантологии.  А. А. Реан и коллеги, анали-
зируя мировой опыт деструктивного поведения, четко 
определили проблему: «Задача выявления и монито-
ринга факторов риска подростковой и молодежной де-
виантности является одним из ключевых условий воз-
можности осуществления профилактики различных 
видов асоциального поведения» (Реан и др., 2021, с. 7).

В работах Н. Смелзера под девиантным по-
ведением понимается такое поведение, кото-
рое заключается в уходе «от норм социальной 
группы и влечет за собой изоляцию, лечение, исправ-
ление или другое наказание» (Смелзер, 1994, с. 203).

В определении, данном В. Д. Менделе-
вичем, девиантное поведение – это «си-
стема поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе нормам и про-
являющиеся в несбалансированности психических 
процессов, неадаптивности, нарушении процесса са-
моактуализации и уклонении от нравственного и эсте-
тического контроля над собственным поведением»2.

Синонимом понятия «девиантное поведение» яв-
ляется термин «отклоняющееся поведение». А.  Коэн 
относит к элиминируемому, отклоняющемуся по-
ведение, которое идет «вразрез с  институциона-
лизированными ожиданиями, то есть с ожидани-
ями, разделяемыми и признаваемыми законными 
внутри социальной системы» (Коэн, 1965, с. 520-521).

Е. В. Змановская отмечает, что отклоняющееся пове-
дение наблюдается не при любых нарушениях, а лишь 
тогда, когда они касаются социальных норм, наибо-
лее значимых для этого общества (Змановская, 2021).

В целом общие (этиологические) теории деви-
антного поведения можно разделить на две группы: 
биоантропологические и психодинамические теории.

Исходя из биоантропологической теории, склон-
ность к девиантному поведению предопределена ген-
ной структурой или даже телосложением человека. 
Психодинамические теории контроля связывают деви-
ацию с нарушением механизма внутреннего контроля, 
который в норме сдерживает проявления девиантного 

2  Менделевич, В. Д. (2005). Психология девиантного поведения: учебное пособие (стр. 10). Речь.

поведения. Такое нарушение может быть обусловлено 
неправильным развитием суперэго, непреодолимой 
агрессивностью или постоянными разочарованиями.

Теории психодинамической защиты рассма-
тривают девиантное поведение как защитный ме-
ханизм против глубоко укоренившегося страха.

В рамках теорий аномии (Э. Дюркгейм, Ро-
берт К. Мертон) девиантное поведение опре-
деляется как нарушение социальной сплочен-
ности или несоответствие между социально 
определенными целями и средствами для их достижения.

Согласно теориям культурного переноса девиантное 
поведение изучается в контексте дифференциальной 
ассоциации, например, с преступными группировками.

Стигматические теории, или теории навешива-
ния ярлыков, рассматривают девиацию как ярлык, 
приписываемый обществом отдельным лицам или 
группам в соответствии с произвольным выбором 
людей, групп или критериев. Стигматизация приво-
дит к формированию отклоняющейся идентичности, 
что вызывает так называемое вторичное отклонение.

Сегодня у подростков психологам сложно выделить 
конкретные, типичные стадии перехода от нормативно-
го к девиантному поведению. Девиация относительна, 
поскольку зависит от контекста, в котором она оцени-
вается, и от того, как общество навешивает ярлыки на 
конкретное действие или человека (Афанасьева, 2022).

На путь отклоняющегося, аддиктивного, порой 
преступного поведения нередко толкают возрастные 
особенности подростков. Для них характерны 
реакция эмансипации, острая потребность осознать 
собственные возможности и самоутвердиться 
в  обществе, нередко пренебрежительное отношение 
к  общественным нормам, сочетающееся с незнанием 
законов, поисковая гиперактивность. А. Е. Личко писал 
о том, что для подростков является нормой то, что для 
взрослых является патологией (Личко, 1983). Moffitt, 
Shulman и др., Farrington считают, что девиантное 
поведение чаще всего наблюдается у подростков 
(Moffitt, 1993; Shulman et al., 2013; Farrington, 2017).

Несмотря на отмечаемое в статотчетах 
последовательное общее сокращение тяжких 
преступлений, совершаемых подростками, во многих 
регионах и районах отмечается рост подростковых 
преступлений. По данным отчета по итогам работы 
ОМВД России по Колпинскому району г. Санкт-
Петербурга, в 2020 г. наблюдался прирост преступлений, 
совершенных несовершеннолетними – 14 (+ 27,3 %), 
их удельный вес составил 2,2 % (по городу – 1,5 %).

А. Я. Минин, О. Ю. Краев рассматривают про-
блемы девиантного поведения несовершеннолетних 
и  молодежи с точки зрения криминолого-психоло-
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Объединения детей и подростков 
могут быть формальными 

и неформальными, играющими 
различную роль в формировании 

гражданского правосознания 
несовершеннолетних, что, в свою 
очередь, может способствовать 
профилактике отклоняющегося 

поведения, или, наоборот, 
являться фактором, усиливающим 

проявления девиантности

гических аспектов3. По мнению авторов, основные 
причины девиаций обусловлены социальным харак-
тером, а значит, эффективному предупреждению де-
виантного поведения несовершеннолетних должно 
способствовать использование социально-культур-
ных, воспитательных, правовых и экономических мер 
в  комплексе. О. А. Белобрыкиной выделены объек-
тивные критерии и субъективные оценочные установ-
ки, на основании которых определяется возможность 
отнесения подростка к категории «трудных» (Бело-
брыкина, 2003). Е.  В.  Богданова проанализировала 
формы работы с подростками в учреждениях дополни-
тельного образования, а  также рассмотрела историю 
развития клубных формирований (Богданова, 2018).

На протяжении всей жизни человека происходит 
процесс социального воспитания, тесно связанный 
с такими понятиями, как развитие и социализация.

На процесс социализации оказывают влияние 
как стихийно происходящие жизненные обстоятель-
ства, так и целенаправленно создаваемые условия для 
развития личности, т. е. воспитание. Прежде всего, 
воспитание как относительно социально контроли-
руемый процесс развития человека происходит в се-
мье. Роль семьи в профилактике девиантного поведе-
ния, безусловно, огромна. Кроме того, значимая роль 
в  воспитании принадлежит обществу и государству, 
создающим с этой целью специальные организации.

3  Минин, А. Я., Краев, О. Ю. (2016). Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи: 
учебное пособие. Прометей.

4  Жаркова, А. Д., Чижиков, В. М. (1998). Культурно-досуговая деятельность: учебник (стр. 9). Москва: МГУК.
5  Макаренко, А. С. (1983–1986). Педагогические сочинения: в 8-ми Т. Педагогика.

Особое значение в процессе социализации имеет 
культурный аспект. Специалисты в области культур-
но-досуговой деятельности подчеркивают: «Культура 
в наибольшей степени, чем какая-либо другая сфера, 
отражает динамику жизни человеческого сообщества 
в ее целостности, дает представление об осмыслении 
людьми конкретной исторической эпохи, своей роли 
в социуме, причастности к важнейшим историческим 
событиям»4. Согласно исследованию, проведенному 
Р. У. Арифулиной и Л. В. Белогорской (Арифулина, 
Белогорская, 2016), первые попытки формирования 
системы предупреждения девиантного поведения де-
тей и подростков в России относятся к концу XIX – 
началу ХХ вв. Октябрьская революция и гражданская 
война привели к возникновению негативных явле-
ний беспризорности и безнадзорности. Со стороны 
государства профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних ограничивалась в основном 
принятием различного рода законодательных актов 
и общегосударственных планов, созданием государ-
ственных учреждений, например, Деткомиссии ВЦИК, 
детской социальной инспекции, в которой имелись 
приемно-распределительные пункты и детские пра-
вовые консультации; комиссий по делам несовершен-
нолетних; интернатов, колоний, детских и трудовых 
домов, коммун. В 30-х годах ХХ века распространение 
получило социально-педагогическое направление ра-
боты с несовершеннолетними, внедрявшееся талант-
ливыми педагогами А. С. Макаренко, С. Т. Шацким.

А. С. Макаренко полагал, что задачу воспитания 
коллектива и личности, развития индивидуальности 
необходимо решать в неразрывном единстве. «Педа-
гогическая поэма», повесть «Флаги на башнях», очерк 
«Марш 30 года» и другие произведения убедительно 
доказывают, что педагогом была найдена такая система 
организации жизни несовершеннолетних беспризор-
ных, которая одновременно отвечала существовавшим 
коммунистическим идеалам и идее всестороннего раз-
вития личности, – коллектив, «главнейшая форма вос-
питательной работы»5. Для того чтобы поставленные 
цели были достигнуты, дети должны были оказаться 
в положении хозяев собственной жизни, что основы-
валось на принципе детского самоуправления. Трудо-
вое воспитание, по мнению А. С. Макаренко, обладав-
шего прекрасными знаниями не только педагогики, но 
и психологии, должно было осуществляться во взаи-
мосвязи с умственным, политическим, нравственным, 
физическим и эстетическим воспитанием. Дети и под-
ростки, склонные к девиантному поведению, по своей 
натуре являются разрушителями, и этим они не только 
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выражают свой протест: просто их не научили что-то 
созидать. В коллективном же труде заключается пол-
ная свобода, которая позволяет детям и подросткам 
проявлять свою творческую активность, имеющиеся 
у них лучшие качества, а также учиться новым навы-
кам и получать за свой труд денежное вознаграждение, 
что способствует решению материальных проблем.

Сходный подход к перевоспитанию трудных 
подростков применялся в Школе социально-
индивидуального воспитания имени Достоевского, 
о которой многие, наверное, знают из повести 
Г. Белых и  Л.  Пантелеева «Республика ШКИД» 
и  одноименного художественного фильма. 
Система воспитания, разработанная В. Н. Сорока-
Росинским, основывалась на развитии творческих 
способностей подростков, которых он считал 
одаренными натурами, но с отклонениями от нормы 
вследствие особого душевного и физического склада 
и специфичного развития. Чтобы «дать надлежащий 
выход той буйной беспокойной энергии, которой 
полны эти дети», необходима продолжительная 
образовательная подготовка (ежедневно в расписании 
занятий присутствовало по 10 уроков), а также 
обеспечение условий для самостоятельной, творческой 
деятельности, например, участия в постановках, 
инсценировках, возможности проявить способности 
в журналистском творчестве или соревнованиях.

Анализируя принципы советского периода отече-
ственного развития культуры досуга, С.  И.  Пасенко 
подчеркивает: «В советский период важнейшей эконо-
мической категорией считалось свободное время – про-
странство для развития способностей. Причем речь шла 
не о праздности, а о времени, предназначенном для об-
разования (самообразования), для интеллектуального 
развития, для выполнения социальных функций, для 
дружеского (товарищеского) общения» (Пасенко, 2014).

Отечественная концепция досуга под влиянием 
мощного влияния западной культуры существен-
но сместилась в сферу развлечения. Тем не менее 
в  современном обществе по-прежнему актуальной 
является проблема овладения способами органи-
зации своего свободного времени, умением прово-
дить свой досуг содержательно. Особенно актуаль-
на данная проблема среди подростков, молодежи. 

В. И. Богдановская определяет досуговую 
деятельность следующим образом: «Осознанная 
и  целенаправленная активная деятельность человека, 
направленная на удовлетворение потребностей 
в  познании собственной личности и окружающего 
мира, осуществляемая в условиях непосредственно 
и опосредованно свободного от работ времени»6.

6  Богдановская, В. И. (2021). Досуговая деятельность в социальной работе: учебное пособие. Директ-Медиа.
7  Малинина, Т. Б. (2021). Демография и социальная статистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования. Юрайт,

Под культурно-досуговыми учреждениями 
понимаются социально-культурные институты, 
в которых реализуется профессиональная деятельность 
специалистов в области организации досуга населения. 
Их задачи состоят в создании необходимых условий:

–   для удовлетворения общественных потребно-
стей в отдыхе, оздоровлении, общении;

–   для развития культуры, творчества, многообраз-
ных форм досуговой активности.

По видам культурно-досуговые учреждения могут 
быть представлены:

–   городскими и сельскими (поселковыми) клубами;
–   республиканскими, краевыми, областными, 

окружными, городскими, районными, зональными, 
центральными и сельскими домами культуры и двор-
цами культуры;

–   культурно-досуговыми центрами или центрами 
культуры и искусств;

–   культурно-спортивными, социально-культур-
ными, культурно-досуговыми комплексами, центрами 
эстетического воспитания детей, технического твор- 
чества;

–   клубами и домами творческой интеллигенции, 
пенсионеров, молодежи;

–   центрами традиционной культуры и националь-
ными (этнокультурными) центрами;

–   домами (центрами) ремесел и фольклора, народ-
ного творчества;

–   передвижными культурными центрами; 
–   информационно-методическими центрами и т. д.
Культурно-досуговые организации самостоятельно 

определяют виды услуг, оказываемых населению. Это 
могут быть как услуги массового, так и индивидуального 
характера; 

– бесплатные, предоставляемые за счет бюджетного 
финансирования;

– платные7.
Основными факторами, приводящими  к право-

нарушениям, совершаемым несовершеннолетни-
ми, являются недостаточный контроль со сторо-
ны родителей за проведением свободного времени 
подростками, недостаточный воспитательный по-
тенциал семьи, а также недостаточный уровень ор-
ганизации досуга и занятости детей и подростков. 

Поскольку организованные формы досуга способ-
ствуют предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних, необходима координация деятельности 
культурно-досуговых учреждений, других субъектов 
профилактической работы и семей, в которых воспи-
тываются несовершеннолетние, в целях разработки 
общей стратегии предупреждающих мероприятий.
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Методология, методы и материалы 
исследования
В 2021–2022 гг. по заказу Правительства Санкт-Пе-

тербурга кафедрой юридической психологии 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
в  Колпинском районе города проводилось исследова-
ние на тему «Взаимодействие семей и культурно-досу-
гового учреждения как инструмент профилактики де-
виантного поведения детей и подростков». В ходе этого 
исследования А. С. Афанасьевой совместно с авторами 
был проведен анализ взаимодействия культурно-досу-
говых учреждений с семьями, в которых воспитывают-
ся несовершеннолетние. В целях исследования были 
проанализированы две выборки: 

1) подростки, включенные в культурно-досуговую 
деятельность (57  % от общего числа респондентов): 
в возрасте 12–13 лет (10 % от общего числа респонден-
тов); в возрасте 14–16 лет (13,3 % от общего числа ре-
спондентов); в возрасте 17 лет  (16,7 % от общего числа 
респондентов); в возрасте 18 лет  (16,7 % от общего чис-
ла респондентов); 

2) не участвующие в культурно-досуговой деятель-
ности (43  % от общего числа респондентов), из них 
в возрасте 15 лет (6,7 % от общего числа респондентов); 
в возрасте 17 лет (26,6 % от общего числа респонден-
тов); в возрасте 18 лет (10 % от общего числа респон-
дентов).

Фонд Организации Объединенных Наций в  обла-
сти народонаселения (ЮНФПА) рекомендует считать 
подростковым возраст от 10 до 19 лет, к раннему под-
ростковому возрасту относятся 10–14-летние, к стар-
шему – подростки от 15 до 19 лет.

Респондентам обеих групп перед прохождением те-
стирования с использованием психодиагностических 
методик было предложено ответить на несколько до-
полнительных вопросов, в частности, охарактеризо-
вать свою семью. Ответы распределились следующим 
образом:  

–   в первой группе: 36,7 % респондентов охаракте-
ризовали свои семьи словами «полная», «дружная»; 
10 % респондентов – «полная»; 6,7 % респондентов – 
«дружная»; 3,3 % респондентов – «неполная». У 23,3 % 
респондентов в данной группе есть брат (или братья); 
у 33,3 % респондентов – нет братьев. У 20 % респонден-
тов данной группы есть сестра (или сестры); у 80 % ре-
спондентов сестер нет;

–   во второй группе: 20 % респондентов охарактери-
зовали свои семьи: «полная», «дружная»; 10 % респон-
дентов – «полная»; 3,3 % респондентов – «дружная»; 
3,3 % респондентов – «неполная», «дружная», 3,3 % ре-
спондентов – «неполная», «недружная»; 3,3 % респон-
дентов – «полная», «недружная». У 23,3 % респондентов 
в данной группе есть брат (или братья); у 20 % респон-
дентов нет братьев. У 20 % респондентов есть сестра 
(или сестры); у 23,3 % респондентов сестер нет.

При сопоставлении результатов респондентов – де-
тей и подростков – по первой и второй группам (первая 
группа – посещающие культурно-досуговые учрежде-
ния, вторая – не посещающие культурно-досуговые 
учреждения) необходимо было выяснить, являются ли 
данные группы однородными. Сравнительный анализ 
проводился с использованием U-критерия Манна- 
Уитни для независимых выборок.

Колпинский район является крупнейшим приго-
родным административным районом в юго-восточной 
части Санкт-Петербурга. В настоящее время на его 
территории сформировано шесть муниципальных об-
разований.

Распоряжением Минкультуры России от 2 августа 
2017 г. № Р-965 утверждены Методические рекомен-
дации субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети органи-
заций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры, согласно которым для каждого 
муниципального района (независимо от численности 
населения) предусматривается наличие одного Центра 
культурного развития и одного передвижного много-
функционального центра; для городского поселения 
с численностью от 25 тыс. до 100 тыс. человек – одного 
Дома культуры на каждые 25 тыс. человек (в г. Колпино 
численность населения составляет 149 766 человек).

В настоящее время на территории Колпинского 
района Санкт-Петербурга функционируют следующие 
культурно-досуговые учреждения:

–   Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Ижорский» (г. Колпино);

–   Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение Дворец культуры «Нева» (пос. 
Понтонный);

–   филиал Дом культуры «Саперный» (пос. Саперный);
–   филиал Дом культуры «Славянка» (пос. Петро-

Славянка);
–   Санкт-Петербургское государственное бюджет-

ное учреждение «Культурно-досуговый центр «Подвиг» 
(г. Колпино);

–   Санкт-Петербургское государственное бюджет- 
ное учреждение «Дом культуры имени 
В. В. Маяковского» (пос. Металлострой);

–   Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение «Парк культуры и отдыха г. Колпино» 
(г. Колпино), а также библиотеки и детские школы 
искусств.

Наше исследование проводилось на базе Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учреж-
дения «Культурно-досуговый центр «Ижорский» 
(далее КДЦ «Ижорский»), созданного в целях со-
вершенствования предоставления услуг в области 
культуры жителям Колпинского административного 
района Санкт-Петербурга. Учреждение является не-
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коммерческой организацией и находится в ведении 
администрации, осуществляющей координацию дея-
тельности Культурно-досугового центра «Ижорский».

КДЦ «Ижорский» осуществляет следующие виды 
деятельности:

–   организация и проведение различных форм 
культурно-просветительской, культурно-массовой, 
художественно-просветительской и досуговой дея-
тельности, в том числе:

–   проведение театральных, концертно-зрелищных 
мероприятий, кино- и видеопоказов;

–   организация деятельности кружков, творческих 
коллективов, студий любителей художественно-
прикладного творчества;

–   организация и проведение выставок, смотров, 
конкурсов, фестивалей, ярмарок и других форм 
культурной деятельности;

–   организация информационных и консульта-
тивных услуг, а также ведение методической работы 
по вопросам деятельности культурно-досуговых 
организаций.

КДЦ «Ижорский» вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, приносящие доход:

–   организацию и проведение театральных, 
концертно-зрелищных и праздничных мероприятий, 
вечеров, концертов, встреч, детских утренников, 
киносеансов, дискотек, банкетов, юбилеев, торжеств 
и других подобных мероприятий по договорам 
с заинтересованными лицами;

–   производство и распространение фото-, 
видео-, аудио-, кино- и телезаписей с мероприятий, 
проводимых в Учреждении в установленном 
законодательством порядке;

–   организацию и обеспечение проведения 
на площадке Учреждения культурно-досуговых 
мероприятий по договорам с юридическими 
и физическими лицами;

–   редакционно-издательскую и художественно-
оформительскую деятельность в культурно-досуговой 
сфере;

–   оказание организационно-методических, ин- 
формационных, консультационных услуг, а  также 
организацию и проведение семинаров, конференций 
и других мероприятий, способствующих обмену  
информацией и обучению в области культурно-
досуговой деятельности по договорам с  заинте-
ресованными лицами;

–   организацию в помещениях Учреждения пунктов 
питания (бары, буфеты, кафе) для посетителей, пунктов 
мелкорозничной торговли (сувенирами, книгами и т. д.);

–   организацию и проведение выставок-продаж 
произведений живописи, скульптуры, графики, 

8  Игнатенко, В. И. (2020). Антиобщественный образ жизни несовершеннолетних и молодежи и пути его преодоления: 
понятие, содержание, причины (социолого-криминологический и пенитенциарный аспекты). Курс лекций. Проспект.

декоративно-прикладного искусства, фотовыставок, 
создание рекламных, информационных, музыкальных 
видеопрограмм, музыкальных фонограмм по 
договорам с заинтересованными лицами;

–   организацию кружков, творческих коллективов, 
студий и клубов по интересам и потребностям.

Проекты, реализуемые Учреждением:
–   рождественские благотворительные елки;
–   новогодние представления (каждый талантливый 

ребенок может стать новогодней звездой);
–   игровые программы: каждый месяц в КДЦ 

«Ижорский» проходят игровые программы для 
младших школьников Колпинского района;

–   ежегодно в КДЦ «Ижорский» проходит 
городской фестиваль фольклорного творчества 
«Широкая Масленица»;

–   конкурс детских авторских хореографических 
работ «Фортуна»;

–   каждое третье воскресенье месяца в рамках 
общегородской акции «Дом культуры – территория 
семьи» в Культурно-досуговом центре «Ижорский» 
проходят Дни семейного отдыха, в программе которых 
спектакли, концерты, выставки, открытые уроки, 
мастер-классы и игры;

–   конкурс «Ступень к успеху» (есть номинация 
совместно с родителями – «Творческий союз»).

Задачи, выполняемые культурно-досуговыми 
учреждениями, в том числе должны способствовать 
профилактике девиантного поведения детей 
и подростков. На взгляд Г. А. Аванесова, направления 
«в деятельности органов и организаций, ведущих 
борьбу с преступностью», взаимосвязаны с эффек-
тивностью профилактического воздействия на 
несовершеннолетних в сфере досуга (Аванесов, 2017).

Для оценки эффективности культурно-досуговых 
учреждений в профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних требуется проводить анализ ин-
формации, включающей в себя следующие компоненты:

–   общую характеристику и количество культур-
но-досуговых учреждений;

–   причины, затрудняющие работу с молодежью, 
например, ведомственный подход, удаленность от ме-
ста проживания и т. д.;

–   контингент детей и подростков с девиантным по-
ведением, в том числе по возрастным показателям, сте-
пени деформации образа жизни, основным занятиям 
и их направленности;

–   профилактические возможности культурно-до-
сугового учреждения.

В исследовании, проведенном В. И. Игнатенко8, уста-
новлено, что наличие значительного количества сво-
бодного времени при отсутствии умения рационально 
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его использовать является сильным криминогенным 
фактором. Проблема состоит в том, что несовершен-
нолетние правонарушители часто не только не умеют 
рационально использовать имеющееся у них свободное 
время, но и не стремятся к этому. Результаты исследо-
вания показали, что из общего числа несовершенно-
летних правонарушителей, принимавших участие в ис-
следовании, только 36 % до совершения преступления, 
которое привело их в воспитательную колонию, зани-
мались спортом, художественной самодеятельностью, 
читали книги, т. е. распоряжались свободным време-
нем в большей или меньшей степени рационально; 
48 % респондентов проводили свободное время в игре 
в карты, употреблении алкоголя и т. д. Антисоциальной 
деятельностью в свободное время (воровство, драки, 
хулиганство и т. д.) занимались 14 % респондентов.

На основании Федерального закона от 23 июня 
2016  г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» среди осно-
вополагающих направлений государственной политики 
в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности выделено создание единой государствен-
ной системы профилактики преступности и иных пра-
вонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних. 
Деятельность органов, составляющих систему профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, регламентируется Федеральным законом 
от 24 июня 1999 г. (в ред. от 24 апреля 2020 г.) № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»9.

Многие исследователи, например, О. И. Копытина, 
приходят к выводу, что безопасность детей и подростков, 
их склонность к совершению противоправных действий 
находятся в прямой зависимости от организации их 
досуга и занятости, контроля за препровождением 
свободного времени (Копытина, 2019).

Результаты исследования
Согласно данным Отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Колпинскому району 
Санкт-Петербурга, в 2019 г. на учете состояли 166 детей 
и подростков, в том числе в возрасте до 13 лет – 
18 человек; в возрасте 14–18 лет – 148 человек.

В 2020 г. число стоящих на учете подростков 
резко сократилось до 114 детей и подростков, в том 
числе в  возрасте до 13 лет – 19 человек; в возрасте 
14–18 лет – 95 человек. Но при снижении количества 
подростков, стоящих на учете, резко возросло 
число преступлений, совершенных ими. Количество 
преступлений, совершенных подростками за то же 
время, увеличилось на 27,3 %.  Настораживает факт, что 

9  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

с каждым годом возрастает число несовершеннолетних 
правонарушителей раннего подросткового возраста.

Сравнительный анализ результатов ассоциатив-
ного эксперимента по  методике «СОЧ(И)» (В. Сит-
ников) показал, что в Я-образах второй группы под-
ростков (не участвующих в культурно-досуговой 
деятельности) в два раза больше конвенциональных 
характеристик (человек, индивид, гражданин, лич-
ность, учащийся, спортсмен, танцор), чем у подрост-
ков первой группы (человек, спортсмен, личность), 
что в соответствии с мнением авторов теста «20  вы-
сказываний» М. Куна и Т. Мак-Партленда свиде-
тельствует о более высоком уровне экстернально-
сти, а по нашему мнению – о большей закрытости 
и  в  два раза менее развитой рефлексии подростков, 
не включенных в культурно-досуговую деятельность.

Это подтверждает и сравнение первых десяти 
наиболее распространенных характеристик частот-
ных словарей Я-образов подростков обеих групп.

Первая группа (участвующие в культурно-досу-
говой деятельности): «добросовестный» (14 совпаде-
ний); «целеустремленный» (13 совпадений); «человек» 
(13 совпадений); «самостоятельный» (12 совпадений); 
«отзывчивый» и «успешный» (по 11 совпадений);  
«доброжелательный» и «добрый» (по 10 совпадений); 
«активный» и «интересующийся» (по 9 совпадений).

Вторая группа (не участвующие в культурно- 
досуговой деятельности): «человек» (16 совпадений); 
«дружелюбный» (8 совпадений); «индивид», «общи-
тельный», «самостоятельный» (по 7  совпадений);  
«верный друг», «гражданин», «добрый», «личность», 
«учащийся» (по 6 совпадений).

Интересно, что в первой группе определение «вер-
ный друг» дали себе также шесть человек, но оно оказа-
лось в их частотном словаре лишь на двадцатом месте.

Анализ невербальной части ассоциативного 
эксперимента по методике В. Л. Ситникова 
«Структура образа человека (иерархическая)» 
показал следующее: подростки 1-й группы на 
первое место чаще всего ставили треугольник, на 
второе место – зигзаг, на третье – круг, на четвертое 
– квадрат, на пятое – прямоугольник. Подростки 
второй группы чаще всего на первое место ставили 
квадрат, на второе – круг, на третье – прямоугольник, 
на четвертое – треугольник, на пятое – зигзаг.

Согласно определениям «Психогеометриче-
ского теста» Сьюзен Делингер, подростки первой 
группы, как правило, нацелены на результат, более 
инициативны, самостоятельны, решительны, энер-
гичны, способны генерировать новые идеи, ори-
ентированы на будущее, думают нестандартно, 
творческие, а подростки из второй группы чаще 
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предсказуемы, внимательны, терпеливы, медли-
тельны, хладнокровны, не склонны к изменениям.

Одной из задач нашего исследования было 
изучение того, как обычные подростки воспринимают 
сверстников с девиантным поведением. Мы попросили 
подростков обеих групп описать таких подростков 
и сравнили представления этих групп о подростках 
с отклоняющимся поведением.

Наиболее распространенные характеристики 
образа подростка с плохим поведением в первой группе: 
«плохо воспитанный» (11 совпадений); «агрессивный», 
«безразличный» (по 10 совпадений); «вспыльчивый» 
(9 совпадений); «грубый», «сложный» (по 9 совпадений); 
«дерзкий», «злой», «непослушный», «своенравный», 
«стоит на учете», «хулиган» (по 7 совпадений).

Подростки второй группы характеризуют 
девиантных сверстников как «безответственных»  
(11 совпадений); «грубых» (10 совпадений); «грустных», 
«имеющих проблемы с семьей» (по  9 совпадений); 
«двоечников» (8 совпадений), «агрессивных», «куря-
щих», «эгоистов» (по  7  совпадений); «вспыльчивых», 
«наглых», «одиноких», «употребляющих алкоголь» 
(по 6 совпадений).

Сопоставление невербальных представлений 
подростков первой и второй групп о девиантных 
сверстниках позволило выявить, что психологическим 
механизмом формирования представлений нормальных 
подростков о девиантных сверстниках является 
обратная проекция, независимо от того, включены 
ли они в культурно-досуговую деятельность или нет.

В обеих группах большинство испытуемых 
ассоциируют девиантного подростка прежде всего 

с  зигзагом и прямоугольником, считая, что меньше 
всего их можно представить в виде той фигуры, которую 
подростки первой и второй групп ассоциировали с собой. 
Это свидетельствует о том, что девиантные подростки 
негативно воспринимаются обеими группами. Можно 
даже утверждать, что подростки обеих групп отвергают 
девиантных подростков, подвергают их остракизму.

Под остракизмом понимается неприятие, 
отвержение, презрение со стороны окружающего 
общества. Анализ результатов диагностики 
остракизма («Шкала нарушенных потребностей-
Остракизм (ШНП-О)»), позволил выявить степень 
субъективизации игнорирования и исключения. 
Потребность подростков в дружбе, в  осмысленном 
существовании, самоуважении и контроле показал, что 
среди подростков, включенных в культурно-досуговую 
деятельность, не наблюдается явлений остракизма, в то 
время как во второй группе есть подростки с высокой 
и значительной степенью остракизма – нарушения 
потребностей в дружбе, принятии, контроле.

Диагностика склонности к отклоняющемуся 
поведению по методике «СОП» (А. Н. Орел) показала, 
что по этому показателю практически нет достоверных 
различий между подростками, включенными и не 
включенными в культурно-досуговую деятельность. 
И те, и другие склонны следовать общепринятым 
нормам поведения. У них отсутствуют готовность 
к саморазрушающему поведению, соматизации 
тревоги, склонность к реализации комплексов вины  
в поведенческих реакциях, отмечается хороший 
уровень социального контроля и неприемлемость 
насилия как средства решения проблем.

Рис. Корреляции факторов остракизма и склонности к девиантному поведению

Fig. Correlations of ostracism factors and tendency to deviant behavior

Условные обозначения: р = 0,01 – 
 

; р = 0,05  – 
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Обсуждение результатов исследования
Корреляционный анализ показал наличие статисти-

чески значимых связей между компонентами, харак-
теризующими остракизм – нарушение потребностей  
в принятии, и компонентами, характеризующими 
склонность к девиантному поведению (рис.).

Как уже отмечалось, «при нарушении потребности 
в контроле возрастает проявление склонности к прео-
долению норм и правил (r = 0,668; р = 0,01), склонности 
к аддиктивному поведению (r = 0,529; р = 0,01), склон-
ности к делинквентному поведению (r = 0,468; р  = 
0,05), склонности к самоповреждающему и саморазру-
шающему поведению (r = 0,356; р = 0,05), склонности 
к агрессии и насилию (r = 0,269; р = 0,05).

При нарушении потребности в осмысленном суще-
ствовании возрастает проявление склонности к прео-
долению норм и правил (r = 0,490; р = 0,01), склонности 
к аддиктивному поведению (r = 0,453; р = 0,01), склон-
ности к делинквентному поведению (r = 0,326; р = 0,05), 
склонности к самоповреждающему и саморазрушаю-
щему поведению (r = 0,237; р = 0,05)» (Ситников, 2022).

Интересно, что если не нарушены потребности 
в контроле и осмысленном существовании, то снижа-
ется уровень девиантного поведения.

Основным фактором, оказывающим влияние на про-
явление отклоняющегося поведения, является наруше-
ние потребностей в контроле и осмысленном существо-
вании. При этом по результатам проводимого в рамках 
исследования анкетирования подростков установлено, 
что респонденты первой группы – дети и подростки, по-
сещающие культурно-досуговые учреждения – склонны 
к более осмысленному, продуктивному провождению 
свободного времени. С учетом результатов корреляци-
онного и факторного анализа можно сделать вывод, что 
вероятность отклоняющегося поведения подростков, 
занимающихся в детских и подростковых культурно-до-

суговых учреждениях, намного ниже, чем у подростков, 
не посещающих культурно-досуговые учреждения.

Как известно, объединения детей и подростков 
могут быть формальными и неформальными, играю-
щими различную роль в формировании гражданского 
правосознания несовершеннолетних, что, в свою оче-
редь, может способствовать профилактике отклоняю-
щегося поведения, или, наоборот, являться фактором, 
усиливающим проявления девиантности. Детские 
и  подростковые объединения отличаются условными 
формальными границами участия, число их участни-
ков не характеризуется постоянством, так как интере-
сы и увлечения могут изменяться.

Выводы
Анализ научной литературы и исследование соци-

ально-перцептивных образов, остракизма и склонно-
сти к отклоняющему поведению позволяет сделать сле-
дующие выводы:

–   подростки, увлеченные культурно-досуговой де-
ятельностью, более открыты, целеустремленны, само-
достаточны. Они обладают развитой рефлексией. В то 
же время их представления о себе, отличаясь по струк-
туре основных типов характеристик, имеют немало об-
щих компонентов самосознания и самооценок;

–   обе группы подростков негативно относятся 
к  девиантным сверстникам, формируя представление 
о  них по механизму обратной проекции, их ассоциа-
тивные представления о таких подростках противопо-
ложны представлениям о самих себе;

–   у подростков, не включенных в культурно-досу-
говую деятельность, чаще наблюдается высокий уро-
вень социального остракизма, отверженности;

–   независимо от увлеченности культурно-досуго-
вой деятельностью, у подростков выявились значимые 
связи между факторами остракизма и склонностью 
к отклоняющемуся поведению.
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В статье анализируется отклоняющееся поведение, которое часто является следствием цифровизации, а также 
фактором, нарушающим социальную адаптацию современных подростков. Приводится анализ представлений 
о социальной адаптации подростков в условиях цифровизации в отечественной и зарубежной психологии. 
В исследовании приняли участие 1093 подростка, играющих в компьютерные игры разных жанров, отличающиеся 
численностью игроков, а также особенностями дизайна игры, задач и действий, которые ставятся перед 
пользователем. Использованы следующие методики: экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.  Солдатова 
и др.); методика диагностики степени готовности к риску (А. Шуберт); методика диагностики мотивации успеха 
и мотивации боязни неудачи (А. Реан); методика смысложизненных ориентаций (Д. Леонтьев); методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач (Т. Элерс); опросник «Психологическая безопасность 
образовательной среды школы» (И. Баева); методика субъективной оценки ситуативной и личностной тревожности 
(Ч.  Спилбергер); методика диагностики социальной компетентности обучающегося (А. Прихожан); Томский 
опросник ригидности (Г. Залевский); методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Орел). 
Обсуждается влияние факторов интернет-среды на психологические особенности подростков. Проанализирована 
взаимосвязь психологических особенностей подростков, предпочитающих такие жанры компьютерных игр, как 
ММО, MOBA. Обнаружены различия между параметрами социальной адаптации и склонности к отклоняющемуся 
поведению у подростков, предпочитающих разные жанры компьютерных игр. Для подростков, предпочитающих 
компьютерные игры жанра MOBA, характерны высокие показатели мотивационной основы деятельности, 
показатели степени готовности к риску, а  также общей ригидности, волевой контроль эмоциональных 
реакций в данной группе существенно ниже, в отличие от группы подростков, предпочитающих жанр ММО.
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Abstract
The article analyses deviant behavior, which is often a consequence of digitalization, as well as a factor impairing the social 
adaptation of modern adolescents. An analysis of ideas about adolescents’ social adaptation in the context of digitalization in 
domestic and foreign psychology is given. The research involved 1093 adolescents playing computer games of different genres, 
which mainly differ in the number of players, as well as in the features of a game design, tasks and actions that are set before a user.
The following methods were used: express questionnaire «Tolerance Index» (G. Soldatova et al.); methodology of risk readiness 
diagnosis (A. Schubert); methodology of success motivation and failure motivation diagnosis (A. Rean); methodology of 
sense-life orientations (D. Leontiev); methodology for diagnosing personality motivation to success and to avoid failures 
(T. Ehlers); «Psychological Safety of the School Environment» questionnaire (I. Baeva); method of subjective assessment of 
situational and personal anxiety (C. Spielberger); diagnostic technique for social competence of students (A. Prikhozhan); 
Tomsk rigidity questionnaire (G. Zalewski); diagnostic technique for inclination to deviant behavior (A. Orel).
The influence of factors of the Internet environment on the psychological characteristics of adolescents is discussed. 
The correlations of psychological features of adolescents who prefer such genres of computer games as MMO, MOBA 
are analyzed. Differences between the parameters of social adaptation and predisposition to deviant behavior in 
adolescents who prefer different computer game genres were revealed. Adolescents preferring MOBA computer games 
were characterized by high levels of motivation, readiness for risk and general rigidity. Voluntary control of emotional 
reactions was significantly lower in this group as opposed to the group of adolescents preferring the MMO genre.
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Введение 
В современной ситуации развития общества ин-

тернет становится неотъемлемой частью жизни всех 
людей. Интернет создал специфическую среду суще-
ствования человека, в которой мало границ для рас-
пространения информации и самопрезентации поль-
зователей, слабо выработаны нормы и регламентация 
действий. Жизнь в этой среде может быть интересной 
и  увлекательной, но одновременно опасной как для 
взрослых, так и для детей. 

Факт отклоняющегося поведения в подростковой 
среде – это реальность, с которой каждый день сегодня 
сталкиваются педагоги, психологи, специалисты 
сопровождения и родители. Актуальными являются 
проблемы воспитания молодежи с асоциальным 
поведением, изучение его характеристик и динамики, 
определение путей и средств своевременной коррекции 
проявлений девиантности, делинквентности, агрессии 
и других негативных проявлений.

Анализ показывает, что одной из важных 
и  перспективных исследовательских задач является 

разрешение противоречия, которое обусловлено 
потребностью практики и выражается в уточнении 
понимания того, как подростки воспринимают 
виртуальную среду, насколько чувствуют риски 
и готовы справиться с проблемами.

Прикладная проблема состоит в разработке 
методических основ профилактики виктимизации 
и  девиантного поведения несовершеннолетних 
с  целью способствовать выработке у них норм 
и правил поведения в цифровой среде, обеспечению их 
безопасности как для самих себя, так и для других людей.

Цель исследования – изучить психологические 
особенности девиантного поведения подростков 
в условиях цифровизации общества. 

Объект исследования – социальная адаптация 
подростков в условиях цифровизации общества.

Предмет исследования – взаимосвязь социальной 
адаптации и склонности к отклоняющемуся поведению 
у подростков в условиях цифровизации.

Как показывает анализ современной социальной 
и  образовательной реальности, существует насущная 
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необходимость теоретического и эмпирического изуче-
ния проблем, которые возникают вследствие влияния 
цифровизации общества на подростков. Современная 
социокультурная ситуация характеризуется всплеском 
интереса к взаимодействию в интернет-пространстве, 
возрастающей ролью интернета и компьютерных игр 
в жизни современных детей. Эта ситуация приводит 
к снижению социальных навыков (а это необходимый 
этап личностного развития), что, в свою очередь, ста-
новится важнейшей проблемой для изучения. 

Обзор современных исследований по вопросам со-
циализации подростков в условиях цифровой реаль-
ности позволил установить, что интернет-среда стал-
кивает подростков с онлайн-агрессией. Агрессивность 
в цифровой среде может объясняться несколькими 
факторами (Hussain & Griffiths, 2018). Во-первых, он-
лайн-пространство предоставляет множество возмож-
ностей для выражения агрессии и насилия, включая 
анонимность, доступность и легкость распростране-
ния контента. Кроме того, социальные сети и другие 
онлайн-платформы могут способствовать формирова-
нию стереотипов и предрассудков, что порой приводит 
к конфликтам и агрессии. Например, некоторые пользо-
ватели применяют язык ненависти или оскорбления для 
выражения своих мнений или критики других людей. 
Стоит учитывать, что многие люди испытывают стресс 
и напряжение в повседневной жизни, и цифровое про-
странство может стать для них местом для выплеска 
этих эмоций. Часто цифровые технологии используют-
ся для манипулирования другими людьми, для достиже-
ния своих личных целей, что также приводит к агрес-
сии и конфликтам в  цифровой среде (Комлев, 2020). 
Во-вторых, агрессивность может быть связана с новиз-
ной и отсутствием выработанных норм коммуникации 
в цифровом пространстве. В этом случае люди проявля-
ют агрессивность, чтобы адаптироваться к новой среде 
и установить свои правила взаимодействия.

Разработка стратегий повышения цифровой куль-
туры способна помочь снизить агрессивность он-
лайн-среды и улучшить качество коммуникации 
между людьми. Такие стратегии могут включать об-
учение пользователей правилам цифровой этики, 
разработку более безопасных платформ для обще-
ния и обмена информацией, а также программ под-
держки для тех, кто сталкивается с киберагрессией 
(Солдатова, Рассказова, Нестик, 2017; Нестик, 2018).

В понимании самого феномена «девиантное пове-
дение» мы придерживаемся позиции Е. В. Змановской, 
согласно которой девиантное (отклоняющееся) поведе-
ние – это устойчивое поведение личности, отклоняю-

1  Змановская, Е. В. (2004). Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 2-е изд., испр. Издательский центр «Академия».

2  Солдатова, Г. У., Чигарькова, С. В., Дренева, А. А., Илюхина, С. Н. (2019). Мы в ответе за цифровой мир: Профилактика 
деструктивного поведения подростков и молодежи в Интернете: учеб. -метод. пособие. Когито-Центр.

щееся от наиболее важных социальных норм, причиня-
ющее реальный ущерб обществу или самой личности, 
а также сопровождающееся ее социальной дезадапта-
цией1. Оценка и прогноз поведенческих нарушений 
являются ключевыми элементами стратегии преду-
преждения девиантного поведения и предотвращения 
его рецидивов в молодежной среде. Оценка поведения 
риска необходима для выбора адекватных мер реаги-
рования на девиантное поведение – санкций или реа-
билитационных мероприятий (Серебренникова, 2020).

Цифровизация общества приводит к изменению 
социальных норм, действующих в нем. Это связано 
с тем, что новые технологии и методы коммуникации 
меняют способы взаимодействия людей друг 
с  другом и  с  обществом в целом. Так, социальные 
нормы, связанные с конфиденциальностью личной 
информации, становятся более актуальными в эпоху 
цифровых технологий. Кроме того, цифровизация 
приводит к появлению новых социальных норм,  
связанных с использованием технологий в  повсед-
невной жизни (Карпов, 2021a).

С точки зрения социально-нормативного критерия, 
ведущим показателем нормальности поведения 
является уровень социальной адаптации человека, так 
как позволяет оценить его способность адаптироваться 
к  социальной среде и взаимодействовать с ней 
в  соответствии с нормами и правилами. Данный 
критерий определяет, насколько личность способна 
адаптироваться к социальным нормам и требованиям 
общества, а также насколько она способна соблюдать 
эти нормы и требования. Социальная адаптация 
и ее уровень могут быть оценены по следующим 
показателям2:

1.   Степень включенности личности в социальную 
среду, ее способность взаимодействовать с другими 
людьми и адаптироваться к различным социальным 
ситуациям.

2.   Уровень самоконтроля и способности 
к  саморегуляции поведения, что позволяет личности 
контролировать свои эмоции и действия в соответствии 
с социальными нормами и ожиданиями.

3.   Способность к сотрудничеству и кооперации 
с  другими людьми, умение находить компромиссы 
и решать конфликты в рамках социальных норм.

4.   Степень осознания своей социальной роли, 
а также способность к принятию решений и ответст-
венности за свои поступки.

5.   Уровень эмоциональной стабильности и  спо-
собность управлять своими эмоциями, чтобы они не 
мешали адаптации к социальной среде.
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Эффективная социальная адаптация человека 
выражается в том, что он имеет возможность успешно 
приспосабливаться к новой среде, находить баланс 
между своими личными ценностями и потребностями, 
а  также учитывает требования и  ожидания 
окружающих его людей и общества в целом. Это 
позволяет ему эффективно взаимодействовать 
с  окружающими, достигать своих целей и решать 
задачи, которые возникают в новой ситуации.

Дезадаптация же может проявляться в виде стресса, 
тревоги, низкой самооценки и других эмоциональных 
проблем. В некоторых случаях она может привести 
к  ухудшению физического и психического здоровья 
человека, а также к снижению его продуктивности 
и эффективности в работе или учебе. Чтобы избежать 
дезадаптации, необходимо адаптироваться к новым 
условиям жизни. Адаптация включает в себя развитие 
навыков коммуникации, управления стрессом, умения 
принимать решения и т. д. (Адамчук, 2016).

Теоретическую основу исследования составили 
представления о возрастных особенностях (Г. С. Абра-
мова, Л. С. Выготский, В. С. Мухина, Д. И. Фельдштейн, 
и др.), а также исследования цифровой социальности 
(Е. П. Белинская, А.   Е.  Войскунский, А.  В.  Карпов, 
А. А. Карпов, Т. А. Нестик, Г. У. Солдатова).

Девиантное поведение – стойкое, повторяющееся 
поведение, которое нарушает социальные нормы, не 
соответствует общепринятым ценностям и правилам, 
отрицательно оценивается другими людьми, приводит 
к дезадаптации человека, наносит ущерб как самой 
личности, так и обществу3.

3  Змановская, Е. В. (2004). Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия».

Проведенными ранее исследованиями установлено, 
что компьютерные игры оказывают существенное 
влияние на социальную адаптацию подростков. 
Рассмотрим два жанра, наиболее предпочитаемых 
подростками – MOBA и ММО. Игры указанных 
жанров являются одними из самых популярных 
в мире онлайн-игр и  продолжают привлекать 
миллионы игроков по всему миру. Проанализируем 
каждый из указанных жанров. MOBA – жанр 
многопользовательской онлайн-игры, в  которой 
пользователю предоставляется возможность создать 
своих персонажей, усовершенствовать их навыки, 
выбрать стратегию прохождения игры, команду для 
ролевой онлайн-игры. Особенно важным моментом 
для анализа данного жанра является возможность 
пользователей взаимодействовать в  виртуальном 
мире. В реализации игровой деятельности 
пользователь выбирает одного персонажа, который 
обладает определенными характеристиками – 
наиболее мощными способностями. Игры жанра 
MOBA требуют от пользователей стратегического 
мышления, тактической подготовки и социальной 
координации. Они также предлагают бесконечное 
количество возможностей для исследования игрового 
пространства и взаимодействия с другими игроками 
со всего мира. 

Компьютерные игры жанра ММО в большей 
степени подразумевают одиночный режим игры, 
однако в некоторых приложениях возможна игра 
с  другими пользователями. ММО-игры предоставляют 
возможность игрокам создавать свои профили, 
присоединяться к группам и общаться в чатах, что 
придает играм жанра ММО статус социальных 
сетей. Таким образом, игры указанного жанра 
предлагают бесконечное количество возможностей 
для исследования и развития виртуального мира игры. 
Подростки могут принимать участие в соревнованиях, 
турнирах и других мероприятиях, организованных 
разработчиками игры или игроками. Необходимо 
отметить, что в исследуемых жанрах компьютерных игр 
присутствует так называемая виртуальная экономика: 
пользователи имеют свою игровую валюту,   при помощи 
которой могут приобретать игровые инструменты для 
своих персонажей и создания игрового пространства.

Методология, методы и материалы 
исследования
Методологическую основу исследования состави-

ли отечественные и зарубежные теории и концепции, 
обеспечивающие наиболее полное и целостное опи-
сание объекта и предмета исследования. Проведение 
настоящего исследования осуществляется преимуще-

Цифровизация общества 
приводит к изменению 

социальных норм, 
действующих в нем. Это 
связано с тем, что новые 

технологии и методы 
коммуникации меняют 

способы взаимодействия 
людей друг с другом 

и с обществом в целом 
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ственно в рамках культурно-исторической концепции 
Л. С. Выготского (Выготский, 2005).

Использовался комплекс научно-обоснованных ме-
тодов, надежных и валидных методик, сгруппирован-
ных следующим образом:

–   теоретический анализ литературных источников 
по проблемам социализации современных подростков 
в реальности и в киберпространстве;

–   общепсихологические методы, принципы пла-
нирования и проведения эмпирических исследований;

–   методики диагностического и исследователь-
ского типа: экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти» (Г.  У.  Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, 
Л.  А.  Шайгерова); методика диагностики степени го-
товности к риску (А. М. Шуберт); методика диагно-
стики мотивации успеха и мотивации боязни неудачи 
(А. А. Реан); методика смысложизненных ориентаций 
(Д. А. Леонтьев); методика диагностики личности 
на мотивацию к избеганию неудач (Т. Элерс); мето-
дика диагностики личности на мотивацию к успеху 
(Т.  Элерс); методика «Психологическая безопасность 
образовательной среды школы» (И. А. Баева); методика 
субъективной оценки ситуативной и личностной тре-
вожности (Ч. Д.  Спилбергер, адаптирована Ю. Л.  Ха-
ниным); методика диагностики социальной компе-
тентности обучающегося (А. М. Прихожан); Томский 
опросник ригидности (Г. В. Залевский); методика ди-
агностики склонности к отклоняющемуся поведению 
(А. Н. Орел);

–   математико-статистические методы обработки 
эмпирических данных: процедуры описательной ста-
тистики, корреляционный анализ, подсчет t-критерия 
для независимых выборок, дисперсионный анализ. 
Обработка данных и статистический анализ результа-
тов проводился в системе IBM SPSS 25.0.

Исследование проводилось на базе школ г. Ярос-
лавля и Ярославской области. Соответствие эмпириче-
ских результатов общепринятым научным критериям 
достигалось в том числе путем использования репре-
зентативных выборок испытуемых. В качестве испыту-
емых в исследовании приняли участие 1093 школьника 
в возрасте от 14 до 17 лет.

При планировании дизайна экспериментального 
исследования использовалась факторная схема пла-
нирования. Межгрупповым фактором выступила при-
надлежность испытуемых к группам: 

–   в группу I вошли испытуемые, которые предпо-
читают игры жанра ММО;

–   в группу II вошли испытуемые, которые предпо-
читают игры жанра MOBA.

Процедура исследования. Опишем полный алго-
ритм проведения эмпирического исследования пси-
хологических особенностей социализации и социаль-
ной адаптации подростков в условиях цифровизации. 
Перед началом работы исследователь знакомился 

с  классными коллективами и устанавливал контакт. 
В процессе исследования работа велась в группо-
вой форме в  отдельном помещении образовательной 
организации. На первом (описываемом) этапе про-
водилось тестирование (методическое обеспечение 
представлено выше) со всей выборкой испытуемых, 
участвующих в  исследовании. Работа велась с необ-
ходимыми перерывами для отдыха; общее время вы-
полнения заданий на данном этапе составляло от 40 
до 180 минут. Полученные данные подверглись ста-
тистической обработке и дальнейшей интерпретации.

Результаты исследования
В ходе применения процедуры описательной ста-

тистики были установлены основные статистиче-
ские параметры, которыми можно описать имею-
щееся распределение данных. Оно носит характер, 
близкий к  нормальному распределению (табл. 1).

Обозначения: Т – общий индекс толерантности; 
М  –  мотивация на успех и мотивация боязни неудач; 

Волченкова А. А. / Volchenkova А. А. 
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Таблица 1. Описательные статистики

Table 1. Descriptive statistics
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КК – когнитивная компетентность, ЭК – эмоциональ-
ная компетентность;  ПК – поведенческая компетент-
ность; ПБ – психологическая безопасность; ЦЖ – цели 
в  жизни; ПЖ – процесс жизни; РЖ – результатив-
ность жизни; ЛКЯ – локус контроля – Я; ЛКЖ – локус 
контроля – жизнь; СЖО  (смысложизненные ориен-
тации)  – общий показатель осмысленности жизни; 
МН – мотивация к избеганию неудач; МУ – мотивация 
к успеху; Р – степень готовности к риску; РТ – реактив-
ная тревожность; ЛТ – личностная тревожность; СК – 
социальная компетентность; ОР  – общая ригидность; 
СОП_ШУ  – шкала установки на социально-желатель-
ные ответы; СОП_ШП – шкала склонности к преодо-
лению норм и правил; СОП_ША – шкала склонности 
к аддиктивному поведению; СОП_ШС – шкала склон-
ности к самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению; СОП_ШАН – шкала склонности к агрессии 
и насилию; СОП_ШВ – шкала волевого контроля эмо-
циональных реакций; СОП_ШД  – шкала склонности 
к делинквентному поведению; Игра – компьютерная 
игра, СС – социальная сеть. 

В ходе статистической обработки данных 
применялся корреляционный анализ для 
определения характера и силы связи между 
исследуемыми параметрами. Анализируя взаимосвязи 
психологических особенностей социализации 
подростков, которые составили группу I (участники 
исследования, предпочитающие игры жанра ММО), мы 
наблюдаем определенные закономерности. Обсудим 
наиболее значимые из них, с нашей точки зрения. 

–   Сильная прямая связь между целями жизни 
и  когнитивным компонентом (r = ,364, p < 0,01). Чем 
больше у подростка осмысленности в жизненных 
целях, их направленности, понимания временных 
перспектив, тем больше подросток имеет знаний 
и  представлений о том, что школа развивает его 
личность, интеллект и  способности. Полученные 
данные могут быть объяснены тем, что когнитивный 
компонент предполагает оценку и  осмысление таких 
объектов познания, как мир, люди, собственная 
личность. Под этим понимается восприятие 
и  понимание подростком своей жизнедеятельности, 
и понимание тем больше, чем яснее для подростка его 
будущее (Patchin & Hinduja, 2017; Memon et al., 2018). 

–   Сильная прямая связь между процессом жизни 
и мотивацией (r= ,519, p<0,01). Чем больше подросток 
воспринимает процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, 
тем больше он вовлечен в различные сферы своей 
жизни, что позволяет ему с большей успешностью 
реализовывать себя, повышая тем самым уровень 
субъективности. Таким образом, инициативность 
подростка, желание учиться, развиваться, добиваться 
целей напрямую зависит от удовлетворенности 
жизнью в настоящем. 

–   Прямая связь между когнитивным компонентом 
и мотивацией (r= ,301, p<0,05). Чем больше подросток 
понимает значимость обучения, интеллектуальной ра-
боты, тем больше у него желания к успешности в своей 
деятельности. Полученные данные могут быть объяс-
нены тем, что когнитивный компонент проявляется 
в принятых личностью моральных ценностях, выра-
ботанных убеждениях, вкусах, склонностях, идеалах. 
Если в процессе получения подростком знаний у него 
не возникает противоречий и сомнений в их необхо-
димости, то мотив поиска контактов, сотрудничества 
и сфер интереса будет высоким. 

–   Прямая связь между общим показателем 
смысложизненных ориентацией и мотивацией успеха 
(r = ,382, p < 0,05). Чем больше у подростка выражено 
ощущение успешности себя и чем выше ощущение 
удовлетворенности от нынешнего устройства жизни 
(выраженность общего индекса смысложизненных 
ориентаций), тем больше он ориентирован на 
результативность своей деятельности. Соответственно, 
можно утверждать, что подростки, которые помнят 
свои прошлые ошибки, знают настоящие успехи 
и  удовлетворены ими, больше ориентируются на 
результат деятельности.

–   Прямая связь между выбором социальной 
сети и  психологической безопасностью (r = ,097,  
p < 0,05). Подростки в интернет-сетях предпочтительно 
выбирают ту, в которой можно действовать, не опасаясь 
негативных последствий, связанных с самооценкой 
или статусом. В психологически безопасных группах 
подростки чувствуют себя оцененными по достоинству 
и  уважаемыми, что позволяет им взаимодействовать 
без межличностных рисков (Реан, Коновалов, Кузьмин, 
2021). 

–   Прямая связь между выбором социальной сети 
и поведенческой компетентностью (r = ,132, p < 0,05). Чем 
больше подростку нравится социальная сеть, в которой 
он взаимодействует с другими пользователями, тем 
больше в ней подросток раскрывает суть имеющихся 
у него моральных норм, отношения к людям, к учебе, 
к материальным и духовным ценностям (Varela et al., 
2019). Чувствуя в социальной сети угрозу, подросток не 
станет использовать те поведенческие формы, которые 
полностью выражали бы его нравственное восприятие 
и чувства.

–   Сильная прямая связь между целями в  жизни 
и  эмоциональным компонентом (r = ,449, p < 0,01). 
Наличие у подростка жизненных целей, планов, 
определенности напрямую влияют на жизнерадостность 
подростка, значимость для него социальных контактов, 
готовность реагировать и проявлять чувства. 
Таким образом, цели жизни подростка направляют 
его, помогают сохранить и  развить внутреннюю 
организованность, способствуют эмоциональной 
устойчивости и готовности вступать в отношения. 
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–   Прямая связь между поведенческой компетент-
ностью и результатом жизни (r = ,336, p < 0,05). Чем 
выше у  подростка сформированность полезных по-
веденческих критериев, чем больше развиты обще-
ственно значимые личностные качества, тем больше 
подросток ощущает продуктивность и осмысленность 
прожитой части жизни. Полученные нами данные мо-
гут быть объяснены тем, что предпочтительное и по-
ощряемое поведение способствует большей удовлетво-
ренности жизни в целом.

Анализируя закономерности, полученные в группе 
II (участники исследования, предпочитающие игры жан-
ра MOBA), можно выявить определенные взаимосвязи:

–   Прямая связь между когнитивным компонен-
том и процессом жизни (r = ,387, p < 0,05). Чем боль-
ше у подростка осмысление таких объектов познания, 
как мир, люди, собственная личность, тем больше он 
воспринимает процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 
Полученные данные могут быть объяснены тем, что 
интересный, увлекательный учебный процесс может 
способствовать проявлению у  подростка интереса 
и к другим сферам его жизни.

–   Прямая связь между когнитивным компонентом 
и целями в жизни (r = ,385, p < 0,05). Чем яснее и понят-
нее для подростка его будущее, чем больше осмыслен-
ности в жизненных целях, тем больше подросток име-
ет знаний и представлений о том, что школа развивает 
его личность, интеллект и способности. 

–   Обратная связь между когнитивным компонен-
том и степенью готовности к риску (r = -,320, p = 0,05). 
Чем выше степень восприятия, интерпретации и пони-
мания подростком своей жизнедеятельности, тем ниже 
у него степень готовности к рискованному поведению. 
Полученные данные могут быть объяснены тем, что 
свойство личностной саморегуляции, проявляемое 
подростком при принятии решений и выборе стра-
тегий действия в  условиях неопределенности, менее 
развито при владении подростком аналитическими 
навыками, общими и специфическими знаниями, при 
способности к организации самостоятельной познава-
тельной деятельности. 

–   Прямая связь между эмоциональным компонен-
том и целями в жизни (r = ,379, p < 0,05). Это означает, 
что жизнерадостность подростка, значимость для него 
социальных контактов, готовность реагировать и про-
являть чувства способствуют постановке жизненных 
целей, планов. 

–   Сильная прямая связь между эмоциональным 
компонентом и процессом жизни (r = ,544, p < 0,01). 
Чем больше у подростка развито переживание отноше-
ния к окружающему миру, к деятельности, к себе и дру-
гим, тем больше у него эмоциональная насыщенность 
жизни. Это говорит о том, что готовность подростка 
чувствовать, выражаться, проявлять эмпатию, привя-

занность, любовь, испытывать и противоположные по 
знаку чувства – антипатию, гнев, вражду, влияет на на-
полненную смыслами жизнь подростка. 

–   Прямая связь между эмоциональным компонентом 
и результатом жизни (r = ,387, p = 0,05). Чем выше у под-
ростка способность к переживаниям эмоций и чувство-
ванию, тем больше он ощущает результативность своей 
жизни, собственную продуктивность и реализацию. 

–   Прямая связь между когнитивным компонентом 
и общим показателем смысложизненных ориентацией 
(r = ,396, p < 0,05). Чем эффективнее у подростка про-
ходит процесс самоопределения, тем сильнее ощуще-
ние успешности себя, удовлетворенности жизнью, тем 
лучше понимается связь смысла жизни с будущим, на-
стоящим и прошлым. Полученные данные могут быть 
объяснены тем, что смысложизненные ориентации 
формируются в социокультурной среде при усвоении 
социального опыта (Machimbarrena et al., 2018), на что 
непосредственно влияет способность подростка ана-
лизировать и интерпретировать различные ситуации 
его жизни.

–   Прямая связь между поведенческой компетент-
ностью и процессом жизни (r = ,368, p < 0,05). Чем 
сильнее выражены потребности и мотивы, детермини-
рующие процесс выбора стратегий и тактик поведения 
подростка по отношению к значимым элементам си-
туации, в том числе к людям и самому себе, тем выше 
у подростка интерес к жизни в настоящем моменте. 

–   Прямая связь между поведенческим компонен-
том и результатом жизни (r = ,338, p < 0,05). Чем выше 
у  подростка сформированность полезных поведенче-
ских критериев, чем лучше развиты общественно зна-
чимые личностные качества, тем отчетливее подросток 
ощущает продуктивность и осмысленность прожитой 
части жизни. 

–   Сильная прямая связь между психологической 
безопасностью и процессом жизни (r = ,524, p < 0,01). 
Основанное на групповой норме отсутствие у подрост-
ка страха в общении и замене его уважением и довери-
ем способствует появлению удовлетворенности жиз-
нью, вовлечению в процесс. 

–   Прямая связь между психологической безопас-
ностью и результатом жизни (r = ,351, p = 0,05). Чем 
лучше состояние среды (в которой находится подро-
сток), свободной от проявления насилия во взаимо-
действии, способствующей удовлетворению потребно-
стей в личностно-доверительном общении, создающей 
референтную значимость и причастность среды, обе-
спечивающей благополучие, развитие и достижение 
самореализации, тем ярче подростком ощущается 
продуктивность, важность, осмысленность прожитой 
части жизни. 

–   Прямая связь между психологической безопас-
ностью и общим показателем смысложизненных ори-
ентацией (r = ,374, p < 0,05). Чем больше подросток 
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чувствует защищенность от информационного, фи-
зического, социально-педагогического и психологиче-
ского воздействия, тем благоприятнее складывается 
его личностное развитие. Полученные данные могут 
быть объяснены тем, что создание особой поддержи-
вающей среды, гармонизирующей психологическое 
здоровье участников образовательного процесса, спо-
собствует образованию предпосылок к согласованной 
и непротиворечивой системе жизненных целей и пла-
нов подростка (Реан, Коновалов, 2021). 

–   Обратная связь между показателем локуса кон-
троля «Я» и мотивацией к избеганию неудач (r = -,312, 
p  <  0,05). Чем выше представление подростка о  себе 
как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в  со-
ответствии со своими целями, задачами, тем ниже 
у  него страх совершить ошибку или потерпеть неуда-
чу (Rogers, Rumley, & Lovatt, 2019). Полученные данные 
могут быть объяснены тем, что представления подрост-
ка о смысле своей жизни поддерживают и направляют 
его поведение, влияют на успешность деятельности.

Целесообразно сделать вывод о том, что именно 
корреляционный анализ проблемы психологических 
особенностей социализации подростков как субъект-
ных детерминант социализации подростков в условиях 
цифровой реальности позволяет выявить такие свой-
ства подростков, которые проявляются и действуют 
целостно, как единая структура (Реан, Шевченко, 2022). 

В ходе статистического анализа результатов были 
выявлены различия между исследуемыми группа-
ми подростков путем применения дисперсионного 
анализа. В таблице 2 представлены результаты одно-
факторного дисперсионного анализа. Полученные 
данные позволяют определить, что исследуемые осо-
бенности социализации подростков имеют стати-
стически значимые различия в исследуемых группах. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что 
между исследуемыми группами подростков, предпо-
читающих компьютерные игры жанра ММО, и под-
ростков, предпочитающих компьютерные игры жанра 
MOBA, обнаружены статистически значимые разли-
чия по параметру «психологическая безопасность» 
(F=8,134, p<0,01). У подростков, предпочитающих 
компьютерные игры жанра MOBA, субъективный 
уровень ощущения психологической безопасности 
ниже, чем у подростков, предпочитающих компью-
терные игры жанра ММО. Данный факт можно объ-
яснить тем, что игры жанра MOBA – это «боевая 
арена онлайн»: команды сражаются друг с другом; 
часто присутствует жестокость и агрессивность, адре-
сованная противнику. В играх жанра MOBA глав-
ная задача – победить соперника (Hussain & Griffiths, 
2018; Brighi et al., 2019), то есть на каждом пользова-
теле лежит ответственность за исход игры (за дей-
ствия, ведущие к поражению команды, игрока его же 
товарищи могут пристыдить и  унизить, что снижа-
ет чувство защищенности и неприкосновенности). 

Обнаружены различия по параметру «мотивация 
к  достижению успеха» (F = 4,533, p < 0,05). 
У  подростков, предпочитающих компьютерные игры 
жанра MOBA, мотивация к достижению успеха выше, 
чем у  подростков, предпочитающих компьютерные 
игры жанра ММО. Данный факт можно объяснить 
тем, что желание победить противника для подростка 
имеет большое значение. Соответственно, чем 
лучше играет подросток (чем больше побед), тем 
выше его рейтинг в игре и тем выше его самооценка.

В ходе дисперсионного анализа было установлено, 
что существуют статистически значимые различия 

Таблица 2. Средние значения переменных 
и результаты дисперсионного анализа 

в группах подростков, предпочитающих 
компьютерные игры жанра ММО,

 и подростков, предпочитающих компьютерные 
игры жанра MOBA

Table 2.Mean values of variables and results 
of analysis of variance in groups of adolescents who 

prefer MMO computer games and adolescents 
who prefer MOBA games
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между исследуемыми группами по параметру 
«мотивация избегания неудачи» (F = 15,726, p < 0,05). 
У подростков, предпочитающих компьютерные игры 
жанра MOBA, мотивация избегания неудачи выше, чем 
у подростков, предпочитающих компьютерные игры 
жанра ММО. Данный факт можно предположить, 
потому что в играх жанра MOBA нельзя подводить 
команду (нельзя закончить игру раньше остальных). 

За выход из игры предполагаются различного рода 
санкции: блокирование, снижение рейтинга. Это, 
в свою очередь, способствует снижению боязни пора-
жения команды для подростка, так как игра коопера-
тивная и каждый вносит свой вклад в ее исход.

Установлены различия по параметру «степень го-
товности к риску» (F = 21,289, p < 0,01). У подростков, 
предпочитающих компьютерные игры жанра MOBA, 
степень готовности к риску выше, чем у подростков, 
предпочитающих компьютерные игры жанра ММО. 
Данный факт можно объяснить тем, что в играх жан-
ра MOBA подросток не просто воспринимает некий 
контент, но активно действует, управляя игровым 
персонажем (Dirksen, Ditommaso, & Plunkett, 2019). 
Поэтому и идентификация с  персонажем, соверша-
ющим агрессивные действия, становится более силь-
ной (Дозорцева, Кирюхина, 2020). К  тому же в  этих 
играх часто агрессивное поведение подкрепляется 
вознаграждением (Freedman, Dayan, & Eitan, 2022; 
Rasskazova & Soldatova, 2019), что способствует закре-
плению такого способа действия и значительно уве-
личивает степень готовности к рискованному поведе-
нию подростка. 

Выводы
Обнаружены статистически значимые различия 

между параметрами социальной адаптации и склонно-
сти к отклоняющемуся поведению у подростков, пред-
почитающих разные жанры компьютерных игр. Так, 
для подростков, предпочитающих компьютерные игры 
жанра MOBA, характерны высокие показатели мотива-
ционной основы деятельности, показатели степени го-
товности к риску, а также общей ригидности. Волевой 
контроль эмоциональных реакций в данной группе су-
щественно ниже, чем в группе подростков, предпочита-
ющих жанр ММО. В целом для подростков, предпочи-
тающих компьютерные игры жанра ММО, характерны 
низкие показатели мотивационной основы деятельно-
сти, а также параметры готовности к риску. Таким обра-
зом, подростки, предпочитающие игры жанра MOBA – 
 «боевой арены онлайн» – в большей степени склонны 
к отклоняющемуся поведению.

Проведенное эмпирическое исследование психо-
логических особенностей, а именно социальной адап-
тации, и  отклоняющегося поведения подростков в  ус-
ловиях цифровизации может быть перспективным 
в дальнейшей научной и практической работе в области 
киберпсихологии. 

Результаты проведенного исследования позволя-
ют осознать необходимость дальнейшего изучения 
процесса цифровой трансформации общества как ка-
тализатора формирования «новой социальности» – 
цифровой, в рамках которой подростки-активные 
пользователи сталкиваются как с позитивными, так  
и с деструктивными онлайн-практиками.
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Введение. Изучение религиозной радикализации является важным аспектом противодействия разжиганию 
вражды и пропаганде насилия среди российской молодежи. Современные научные представления о религиозной 
радикализации характеризуются многоплановостью теоретических и методологических оснований. Концепции 
радикализации разрабатываются в теоретическом ключе, не всегда подвергаясь операционализации. Как след-
ствие, не представлена модель (конструкт) радикализации, применимая для создания инструментов ее психоло-
гической диагностики.
Целью исследования выступают верификация теоретической модели религиозной радикализации и разработка 
на ее основе опросника для измерения риска религиозной радикализации молодежи через изучение отношения 
к религии и верующим. 
Предполагается, что религиозная радикализация формируется под влиянием социального окружения на пред-
ставления субъекта о значении религии и верующих для общества и государства. На основе анализа теоретиче-
ских знаний о радикализации, фактов и сведений о деятельности деструктивных религиозных и экстремистских 
сообществ предлагается модель религиозной радикализации, включающая шесть убеждений:  об исключитель-
ной значимости религии, религиозных лидеров и верующих (сакрализация и клерикализация), необходимости 
защищать их от изменений, вмешательства неверующих либо представителей другого вероисповедания (фун-
даментализм и ксенофобия), поддерживать отношения только с представителями конкретного религиозного 
объединения, в том числе в вопросах образования, культурного и социального развития, игнорировать или не 
соблюдать обязанности, законы и правила (социализация и дискриминация).  
Методология, методы и методики. Методологическим основанием исследования выступают социально-психо-
логический подход в изучении познания человеком общества (Г. М. Андреева), эмпирические концепции религи-
озной  радикализации индивида и группы (A. W. Kruglanski, N. Ellemers, A. R. Schmidt,  и др.). 
Эмпирическое исследование нацелено на проверку теоретической модели религиозной радикализации; разра-
ботку и верификацию опросника для изучения риска религиозной радикализации.
Методом сбора информации выступает анкета «Религиозная радикализация», структурно соответствующая те-
оретической модели радикализации, включающая 90 вопросов, сгруппированных в шесть шкал, а также индика-
торы религиозного самоопределения и религиозного поведения. 
Метод обработки результатов: дескриптивная статистика, корреляционный, однофакторный дисперсионный 
анализ и конфирматорный анализ. 
Выборка исследования: 874 человека, разделенных на российскую (n=336 человек), киргизскую (268 человек) 
и узбекскую (n=270 человек) подвыборки молодежи.
Результаты: посредством конфирматорного факторного анализа результатов опроса национальных выборок 
скорректирована теоретическая модель радикализации молодежи. Определено, что наилучшими структурны-
ми характеристиками для российской выборки обладает трехфакторная эмпирическая модель (χ2=216,5, df=87, 
p<0,0001, RMSEA=0,067, p=0,008 (RMSEA CI 90% = 0,056-0,078), CFI=0,949, TLI=0,95). Модель состоит из трех 
шкал теоретической модели («Клерикализация», «Дискриминация», «Ксенофобия»), но включает утверждения 
из других шкал теоретической модели («Сакрализация», «Фундаментализм», «Социализация»).
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Вторым результатом стала верификация опросника для изучения риска религиозной радикализации россий-
ской молодежи. Опросник состоит из 15 утверждений, сгруппированных в три шкалы, обладает удовлетвори-
тельными показателями надежности по критерию внутренней согласованности и интеркорреляциями (Кронбах  
α «Клерикализация» = 0,89, r=0,63, p<0,001; «Дискриминация» = 0,76, r=0,38, p<0,001; «Ксенофобия» = 0,81, r=0,46, 
p<0,001).
Научная новизна. Полученные данные расширяют представление о социально-психологических предпосылках 
религиозной радикализации, демонстрируют совокупность убеждений, которые могут побуждать к нетерпимо-
му отношению молодежи к религии и верующим. 
Практическая значимость. Представленная методика может использоваться в научно-исследовательских целях 
изучения предпосылок религиозной радикализации молодежи. 
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Abstract
Introduction. The study of religious radicalisation is an important aspect of counteracting the incitement of hostility 
between different groups and communities and reducing the level of violence in Russian society. Modern scientific 
ideas are characterised by multiple meanings that do not effectively counteract the negative impact on young people’s 
attitudes towards religion and the believers. Academic literature describes concepts and models of radicalisation that 
differ in theoretical and methodological foundations, based mainly on the material of foreign studies. This situation makes 
it impossible to develop a construct of radicalisation that could be operationalised for diagnosing the risk of religious 
radicalisation of Russian youth.
The purpose of the research is to verify the theoretical model (construct) of religious radicalisation, as well as to develop  
a questionnaire based on it, which makes it possible to measure the risk of religious radicalisation of young people through 
the study of attitudes towards religion and believers.
It is supposed that religious radicalisation is formed under the influence of the social environment on the subject’s perceptions 
of the importance of religion and believers for society and the state. Based on the analysis of theoretical knowledge about 
radicalisation, facts and information about the activities of destructive religious and extremist communities, a model  
of religious radicalisation is proposed, including six statements: about the exclusive importance of religion, religious leaders 
and believers (sacralisation and clericalisation), the need to protect them from changes, interference of non-believers  
or representatives of another religion (fundamentalism and xenophobia), to maintain relations only with representatives 
of a particular religious association, including in matters of education, cultural and social development, ignoring or failing 
to comply with obligations, laws and regulations (socialisation and discrimination).
Methodology, methods and techniques. The methodological basis of the research is the socio-psychological approach in 
the study of human cognition of society (G.M. Andreeva), empirical concepts of religious radicalisation of individuals and 
groups (A.W. Kruglanski, N. Ellemers, A. R. Schmidt, etc.). 
The empirical research is aimed at testing the theoretical model of religious radicalisation; development and verification 
of a questionnaire to study the risk of religious radicalisation.
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The method of data collection is the questionnaire «Religious radicalisation», structurally corresponding to the theoretical 
model of radicalisation, including 90 questions grouped into six scales, as well as indicators of religious self-determination 
and religious behaviour.
Results processing method: descriptive statistics, correlation, one-factor analysis of variance and confirmatory analysis. 
Research sample: 874 people divided into Russian (n=336 people), Kyrgyz (268 people) and Uzbek (n=270 people)  
sub-samples of young people.
Results: by means of confirmatory factor analysis of the results of the survey of national samples, the theoretical model of 
youth radicalisation was corrected. A three-factor empirical model was found to have the best structural characteristics 
for the Russian sample (χ2=216.5, df=87, p<0.0001, RMSEA=0.067, p=0.008 (RMSEA CI 90% = 0.056-0.078), CFI=0.949, 
TLI=0.95). The model consists of three scales from the theoretical model (‘Clericalisation’, ‘Discrimination’, ‘Xenophobia’) 
but includes statements from other scales from the theoretical model (‘Sacralisation’, ‘Fundamentalism’, ‘Socialisation’).
The second result was the verification of a questionnaire to study the risk of religious radicalisation among Russian 
youth. The questionnaire consists of 15 statements, grouped into three scales, has satisfactory reliability values according 
to the internal consistency criterion and intercorrelations (Cronbach’s α «Clericalisation» = 0.89, r=0.63, p<0.001; 
«Discrimination» = 0.76, r=0.38, p<0.001; Xenophobia = 0.81, r=0.46, p<0.001).
Scientific novelty. The received results expand the idea of socio-psychological preconditions of religious radicalisation, 
demonstrate a set of beliefs that can stimulate intolerant attitude of young people to religion and believers. 
Practical significance. The presented methodology can be used for research purposes to study the preconditions  
of religious radicalisation of young people.

Актуальность исследования религиозной ради-
кализации обусловлена несколькими предпосылками: 
во-первых, необходимостью гармонизации отношений 
между сообществами, различающимися своим отно-
шением к религии и вероисповеданием;  во-вторых, 
предупреждением правонарушений и преступлений 
экстремистской и террористической направленности, 
основанных на чувствах вражды и ненависти к верую-
щим; в-третьих, необходимостью морального и нрав-
ственного развития российской молодежи, воспитания 
традиционных ценностей, гражданственности и  па-
триотизма. 

Повышение уровня религиозной радикализа-
ции молодежи способствует росту правонарушений 
и  преступлений, совершаемых как верующими, так 
и в их отношении. Психологические исследования 
показывают,  что даже согласие с радикальными иде-
ями приводит к оправданию насилия и одобрению 
действий людей, которые его совершают. Опираясь 
на результаты мета-анализа исследований радика-
лизации, М.  Wolfowicz и соавторы утверждают, что 
поддержка радикальных идей молодежью являет-
ся одним из этапов формирования у них готовно-
сти к применению насилия (Wolfowicz et al., 2020), 
поскольку в молодежной среде радикальные идеи 
легитимизируют насилие и побуждают агрессию 
к окружающим людям. В то же время, согласно пози-
ции R.Ghosh и коллег, радикализация в отношении 
вопросов веры и религии может приводить к фор-

мированию острых и длительных социальных кон-
фликтов (Ghosh et al., 2017). 

Задачи предупреждения религиозной радикализа-
ции актуализируются в современных условиях расши-
рения возможностей коммуникации и развития ин-
тернет-технологий использованием деструктивными 
религиозными, экстремистскими и террористически-
ми сообществами мультимедийных и цифровых техно-
логий для вовлечения молодежи в антиобщественную 
деятельность (Тагильцева и др., 2022). 

Для организации превентивной работы с моло-
дежью требуется применение эффективных методов 
психологической диагностики. Однако в российской 
практике при наличии методик, измеряющих предрас-
положенность личности к экстремистскому поведению 
(Давыдов, Хломов, 2017; Ситяева, Яремчук, 2019), недо-
статочно инструментов, определяющих предпосылки 
радикализации молодежи, в том числе по религиозным 
основаниям. Отчасти этому способствует отсутствие 
соответствующего теоретического конструкта. Поэто-
му в данной статье нами представляются результаты 
теоретического анализа научных взглядов на радика-
лизацию молодежи, в ходе которого создана и эмпири-
чески верифицирована теоретическая модель факто-
ров риска радикализации. 

Исследование осуществлено не только на россий-
ской выборке, в нем участвовали представители кир-
гизской и узбекской молодежи. Обращение к этим 
национальным группам обусловлено, во-первых,  
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существенным значением, которое религия имеет для 
населения данных стран; во-вторых, негативным вли-
янием сообществ, искажающих представление киргиз-
ской  и узбекской молодежи о религии и использующих 
его в экстремистских целях (Kuchkarov, 2020; Matveeva, 
2018). Наконец, в этих странах был проведен первич-
ный этап исследования (Злоказов, Караяни, Проку-
рова, 2022), в ходе которого была разработана первая 
версия модели религиозной радикализации и осущест-
влена ее операционализация. Полученный исследова-
тельский опыт и собранный материал использовался 
при разработке российского варианта опросника. 

Структура статьи соответствует ее цели и задачам. 
В теоретической части анализируются концепции ре-
лигиозной радикализации и синтезируются представ-
ления о ее предпосылках. В эмпирической части вери-
фицируется теоретическая модель и осуществляется 
эмпирическая проверка опросника риска радикализа-
ции. В завершающей части работы обсуждаются пер-
спективы использования модели, возможности и на-
правления использования актуализированной версии 
опросника религиозной радикализации. 

Теоретические предпосылки исследования. Пред-
посылки религиозной радикализации объясняются 
несколькими теориями и концепциями, построенны-
ми на разных методологических основаниях, восхо-
дящих к единому феномену социальной интеграции 
молодежи в общество. К конкретным причинам ра-
дикализации причисляют неудачи в самопознании 
и  построении социальной идентичности, изменения 
в представлениях о религии и верующих под влиянием 
социального окружения. 

Каждая из причин имеет теоретическую аргумен-
тацию и достаточную эмпирическую поддержку. Так, 
проблемы построения образа «Я» на этапе социальной 
интеграции связываются с активным поиском групп 
и сообществ, упрощающих данный процесс (Roffey  
& Boyle, 2018). Поскольку радикальные сообщества 
учитывают данную особенность, они предоставляют 
своим участникам возможность построения соци-
альной идентичности, к тому же удовлетворяющей 
потребность в признании и социальном одобрении 
(Kruglanski et al., 2018). По мнению Е. В. Рягузовой, 
причинами радикализации выступает утрата лично-
стью собственного «Я». Неполноценный образ себя 
(образ «Я») замещается образом участника группы 
(образ «Мы»), становясь основой  самосознания и ми-
ровосприятия. В результате гипертрофии «Мы» моло-
дой человек утрачивает способность чувствовать дру-
гого и сопереживать ему (Рягузова, 2021). 

Исследования формирования социальной идентич-
ности молодежи указывают также на связь радикали-
зации с неудачами в построении представления о себе 
(Hogg, 2021). Так, B. Altemeyer отмечает, что исламская 
молодежь европейских стран характеризуется высоким 

уровнем религиозного эгоцентризма (Altemeyer, 2009). 
Причинами этому являются не только особенности ве-
роисповедания, но, в первую очередь, противоречия 
в социальной идентификации мусульман-мигрантов 
и их сверстников-европейцев. Поскольку религия вы-
ступает основой самоопределения для мусульманской 
молодежи, в их представлении религиозная принад-
лежность выступает основанием для отнесения к кате-
гориям «Мы» и «Они» и, вслед за этим, – формирова-
нием отношения. Радикальное отношение заключается 
в признании и поддержке «своих» при нетерпимом или 
даже враждебном отношении к «чужим» (Карапетян, 
Тагильцева, 2017). В концепции социального влияния 
на радикализацию, предложенной А. Beelmann, пред-
посылками радикализации обозначены предрассудки 
в восприятии других людей, высокая религиозность, 
антисоциальные установки и опыт криминального по-
ведения (Beelmann, 2020). 

Важно подчеркнуть, что неудачи в построении со-
циальной идентичности и радикальная религиозность 
проявляются у верующей молодежи с консервативны-
ми и фундаменталистскими взглядами. Так, Bartlett 
с соавторами приходят к выводу о том, что несоответ-
ствие норм поведения мусульманина европейскому 
образу жизни вызывает враждебное отношение к нему 
у молодежи (Bartlett, Birdwell, & King, 2010). 

Влияние группы на радикализацию ее участников 
неоднократно подвергалось изучению. Как правило, 
к механизмам влияния относят давление группы на 
ее участника, заключающееся в призывах и убежде-
нии (в том числе и угрозах) либо  манипулировании  
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членством в группе. Все эти действия осуществля-
ются под руководством лидеров и высокостатусных 
участников, а низкостатусные участники, как и  но-
вички,  содействуют им в совершении правонаруше-
ний. Следует отметить, что подобный механизм более 
характерен для контактных групп и  практически не 
встречается в виртуальных сообществах. 

Более эффективным механизмом воздействия  ра-
дикальной группы на ее участников является идео-
логия. Она формирует образ врага, против которого 
нужно бороться, и предлагает средства, которыми это 
необходимо делать. Как отмечает A. W. Kruglanski, ра-
дикальная идеология дает участникам группы чувство 
принадлежности, значимости и уверенности (Krug-
lanski et al., 2018). Идеология является одним из важ-
ных атрибутов радикальных групп, поскольку именно 
она представляет смысл их существования (Bélanger 
et al., 2019). Во-первых, она позволяет им выстраивать 
групповую идентичность, отделяя собственную груп-
пу от других групп, и обеспечивает самоопределение. 
Во-вторых, идеология выполняет ценностно-ориента-
ционную функцию, определяя цели участников груп-
пы и выбор средств их достижения. 

Установлено, что радикальная религиозность 
сопровождается противоречиями и конфликтами 
в межличностных отношениях. Они возникают не 
только вследствие изменения образа жизни веру-
ющего, но и  в связи с несогласием родственников 
и близкого социального окружения с изменением 
представлений о религии. Предложенная  N. Ellemers 
концепция объясняет данный конфликт, описывая 
отношения между индивидом и группой (Ellemers, 
Spears, & Doosje, 2002). Индивиду с высокой рели-
гиозностью нерелигиозная группа, участником ко-
торой он является, не будет казаться референтной, 
а  членство в ней – важным. Более того, он будет 
активно искать группу, соответствующую его мне-
нию о религии. Второй вариант развития конфлик-
та связан с совпадением религиозности индивида 
и группы. Следуя логике N. Ellemers, высокая рели-
гиозность индивида, включенного в группу с высо-
кой религиозностью, только усиливается с течением 
времени. Из-за противоречий с менее религиозными 
группами участники этой группы будут опираться 
на религиозные убеждения друг друга в качестве од-
ного из факторов поддержания собственной незави-
симости и, одновременно с ней, увеличения внутри-
групповой сплоченности.

Подводя итоги описания психологических аспек-
тов радикализации, отметим, что в настоящее время 
в академической литературе представлено значитель-
ное количество концепций и моделей (Бовина, Бовин, 
Тихонова, 2020). В изучении радикализации использу-
ются положения теорий социального познания, через 
призму которой описываются процессы построения 

индивидуальных представлений о себе, других людях, 
социальных группах и обществе в целом, отношения 
к религии, вере и верующим.

Социальное познание разворачивается в предмет-
ном поле интеграции молодежи в обществе. Социаль-
ная интеграция описывается в нескольких контекстах: 
а) как процесс формирования мировоззренческой по-
зиции относительно места и значения религии в жизни 
общества, а также определения собственного отноше-
ния к религии; б) как результат взаимодействия мо-
лодого человека с религиозными группами и сообще-
ствами. К причинам радикализации относят проблемы 
социальной интеграции, в числе которых фрустрация 
потребностей в признании и уважении, принадлеж-
ности к определенным социальным группам и сооб-
ществам. Индикаторами проблем, используемыми для 
выявления риска радикализации, выступают трудно-
сти и неудачи социального взаимодействия, пережи-
вания, связанные с неопределенностью личностной 
и социальной идентичности, чувство отчужденности. 

Однако, наряду с проблемами социальной интегра-
ции, радикальное поведение может быть обусловлено 
сверхценным отношением молодежи к религии. Оно 
основывается на представлении о значимости и важ-
ности религии для общества, убежденности в особой 
роли верующих и религиозных лидеров для общества 
и государства. Изучение данных предпосылок радика-
лизации выступает предметом нашего исследования.   

Представления о роли и значении религии в обще-
стве как предпосылки радикализации. В ряде стран 
мира религия  выступает ценностным основанием взаи- 
модействия молодежи с обществом и государством. 
Несмотря на стремление государств к секуляризации, 
традиции и культура, а также некоторые религиозные 
движения и сообщества поддерживают религиозные 
модели поведения молодежи (Schmid, 2013). Религи-
озные представления являются существенными для 
повседневной жизни человека, а их изменения – чув-
ствительными для индивида и его социального окру-
жения. Особое значение имеют манипуляции пред-
ставлениями верующих, в ходе которых насаждаются 
ложные убеждения о необходимости защиты религии 
и верующих (Christmann, 2012). Поэтому для изучения 
предпосылок религиозной радикализации целесооб- 
разно сфокусироваться на переживании верующей мо-
лодежью своей принадлежности к религиозному сооб-
ществу, а также связанных с ним представлений о роли 
религии, верующих и отношении к ним.  

На основе анализа научных концепций, раскрыва-
ющих виды отношений к религии, нами была сформу-
лирована теоретическая модель религиозной радика-
лизации  (схема).

Модель разрабатывалась на основе изучения те-
оретических исследований в области социологии ре-
лигии и психологии верующих, а также ряда работ,  
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рассматривающих психологию радикальной личности. 
Кратко характеризуя их, отметим, что они не соотно-
сятся с конкретным вероисповеданием или религией, 
а рассматриваются в качестве социально-психологи-
ческих образований, присущих верующему, оказавше-
муся в условиях негативного воздействия со стороны 
радикальных религиозных сообществ, групп, лидеров. 

Сакрализация определяется как убеждение о значи-
мости и важности религиозности для личности и об-
щества, согласно которому верующие описываются 
более нравственными, чем неверующие, их поступки 
имеют большую значимость для общества, а поведение 
более конструктивно. В связи с этим утверждается, что 
религиозная молодежь обладает большей ценностью, 
чем их менее религиозные сверстники. Радикальная 
форма сакрализации выражается в признании исклю-
чительности верующих и сопровождается, как пра-
вило, обесцениванием неверующих, ограничением 
общения с ними либо, наоборот, активным вовлече-
нием неверующих в определенную секту или движение  
(Злоказов, Караяни, Прокурова, 2022). 

Клерикализация – убеждение о необходимости уси-
ления роли религии в деятельности институтов государ-
ства и общества. Религия рассматривается в  качестве 
основания общественной морали, культуры, правоот-
ношений, системы образования и воспитания. Тенден-
ции к клерикализации присутствуют в любой системе 
отношений государства и религиозных институтов (Ме-
щерякова, 2021), однако радикальная клерикализация 
выражается в убежденности верующих в возможности 
полной замены светских институтов религиозными, от-
каза от научного познания в пользу религиозных догм. 
Примером такого отношения является ограничение или 
запрет верующим обращения за медицинской помо-
щью, на осуществление операций, переливания крови, 
выполнение прививок (Чеповская, 2019). 

Фундаментализм – убеждение в необходимости 
соблюдения норм, правил, исторически существовав-
ших в определенной религии на начальных этапах ее 
развития. Стремление к фундаментализации возника-
ет у верующих, исповедующих различные религии. По 
мнению А. А. Пелина,  идеи христианского и исламско-
го фундаментализма тождественны друг другу в части 
стремления защитить и восстановить религиозные 
ценности, понимаемые как значимые для индивида 
и общества, в условиях модернизации общественных 
отношений (Пелин, 2018). Однако радикальная форма 
фундаментализма характеризуется враждебным отно-
шением к новым религиозным практикам, отрицанием 
или даже противодействием их осуществлению. Сле-
дует считать, что радикальный фундаментализм выхо-
дит за рамки консерватизма, он тоталитарен и беском-
промиссен, а средствами воплощения его целей может 
быть насилие (Степанова, 2008).  

Ксенофобия – убеждение в необходимости защиты 
и противодействия внешнему воздействию на рели-
гию, религиозных лидеров или верующих. Ксенофо-
бия является отличительной чертой деструктивных 
религиозных сообществ, используемой для убеждения 
адептов в необходимости совершения насильственных 
действий (Altemeyer, 2009; Beelmann, 2020). В мягкой 
форме ксенофобская модель поведения предполагает 
осуждение или  отказ от взаимодействия с неверующи-
ми и представителями других религий, в радикальной 
форме  она воплощается в экстремистских и террори-
стических действиях (Bartlett, Birdwell, & King, 2010).  

Социализация – убеждение в необходимости пред-
почтения религиозного обучения и воспитания. По-
добная установка предполагает, что религиозное обра-
зование и культура более важны для личности, чем их 
светские альтернативы. В радикальной интерпретации 
религиозная социализация исключает возможность 

Схема. Теоретическая модель религиозной радикализации

Scheme. Theoretical model of freedom of radicalization

Компоненты модели религиозной радикализации

Сакрализация

Клерикализация

Фундаментализм Ксенофобия

Дискриминация

Социализация
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получения светского образования, использования 
иных информационных, учебных или культурных ма-
териалов, кроме разрешенных религиозным лидером. 
Как правило, религиозная социализация присуща де-
структивным сектам и нацелена на формирование со-
ответствующего мировоззрения, ценностей и норм по-
ведения (Bliesener, Schröder, & Lehmann, 2021). 

Дискриминация – убеждение, обесценивающее не-
верующих или исповедующих другую веру. В деструк-
тивных сектах или радикальных религиозных течени-
ях верующим рекомендуется не поддерживать тесных 
отношений за пределами сообщества верующих. В ра-
дикальной форме дискриминация предполагает воз-
можность неисполнения обязательств, обмана или 
предательства человека, не принадлежащего к опре-
деленной религии либо неверующего (Nesser, 2011). 
Поскольку общение или любые виды взаимодействия 
с окружающими людьми верующих зависят от их ре-
лигиозной принадлежности, дискриминация огра-
ничивает возможности взаимодействия с обществом 
пределами религиозной общины. 

Как показывает анализ академической литерату-
ры, рассмотренные убеждения в совокупности ха-
рактерны для участников радикальных религиозных 
сообществ. Однако до настоящего времени они не 
рассматривались в качестве  признаков религиозной 
радикализации, а были описаны в качестве отдельных 
психологических особенностей верующих. В рамках 
проводимого исследования предполагается, что дан-
ные убеждения в совокупности отражают мировоззре-
ние участника религиозного сообщества и выступают 
частью комплексного представления о себе как верую-
щем, религии, других людях и обществе в целом, поэ-
тому они описываются нами в виде составляющих мо-
дели религиозной радикализации. Восприятие  данных 
убеждений и характер отношений между ними далее 
подвергается верификации через опрос религиозной 
молодежи.

Стоит отметить, что отдельные составляющие 
модели были эмпирически изучены в выборке кир-
гизской и узбекской молодежи (Злоказов, Караяни, 
Прокурова, 2022). Для сбора информации была раз-
работана анкета «Религиозная радикализация», содер-
жащая утверждения по тематике сакрализации, клери-
кализации и  ксенофобии. Проведенное исследование 
показало ее возможности для изучения радикальных 
религиозных убеждений, в том числе у лиц, готовых  
к совершению экстремистских действий. Однако про-
верка всех компонент теоретической модели не про-
водилась, как следствие, ее состоятельность не имела 
эмпирического подтверждения. В рамках статьи об-
суждаются результаты  решения данной задачи, при-
водящие к  переосмыслению теоретических представ-
лений о составляющих религиозной радикализации. 
Кроме того, в  настоящее время в российской психо-

диагностической практике отсутствуют инструменты 
исследования радикализации, изучающие представле-
ния и убеждения молодежи относительно религии и ее 
значения в общественной жизни. В следующем разделе 
статьи представлены результаты разработки подобно-
го инструмента исследования радикализации.

Эмпирическое исследование 
Целью исследования выступила апробация моде-

ли религиозной радикализации российской молодежи 
и верификация опросника для ее измерения. 

Ставились и решались две задачи: 1) эмпирическая 
проверка теоретической модели религиозной радика-
лизации на выборках российской, киргизской и узбек-
ской молодежи; 2) верификация опросника для изуче-
ния риска религиозной радикализации.

Гипотезами исследования являются предположения: 
–   о специфической структуре представлений 

(конструкте) о роли и значении религии в российской 
выборке в сравнении с киргизскими и узбекскими  
выборками;

–   о способности русской версии опросника диф-
ференцировать молодежь с разным уровнем религиоз-
ного самоопределения и религиозного поведения. 

Для проверки гипотез использовались методы сбо-
ра информации и ее анализа.

Сбор данных осуществлялся с помощью специально 
разработанной анкеты «Религиозная радикализация» 
объемом 90 вопросов, сгруппированных в шесть шкал 
и соответствующих теоретической модели радикали-
зации. Анкета была создана по причине отсутствия не-
обходимых инструментов в российской психодиагно-
стической практике. Она применялась для изучения 
субъективных представлений узбекской и киргизской 
молодежи о религии, с учетом культурной специфи-
ки и языковых особенностей. Утверждения (пункты) 
анкеты формулировались на основе теоретического 
анализа функций религии в общественной жизни, дея-
тельности институтов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Ранее проведенные исследова-
ния радикализации киргизской и узбекской молодежи 
показали ее состоятельность как в части изучения 
субъективных представлений, обусловливающих ра-
дикализацию, так и способности разделять обследуе-
мых по уровню радикальности их взглядов (Злоказов, 
Караяни, Прокурова, 2022). 

Текст анкеты выполнялся на русском, киргизском 
и  узбекском языках, перевод осуществлялся носите-
лями языка. Анкета выполнялась и предъявлялась 
обследуемым в электронной форме. Участие было 
добровольным. Перед началом исследования участ-
никам предоставлялась информация о целях работы, 
характере вопросов, порядке заполнения, время иссле-
дования не ограничивалось. Незаполненные анкеты, 
а  также анкеты, выполненные с нарушением ответов,  
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не рассматривались. Всего было исключено 4 анкеты 
(менее 0,1 % от общего числа полученных ответов). 

Оценка согласованности ответов проверялась по-
средством: расчета показателя α Кронбаха; расчета 
корреляции между пунктами внутри шкал и суммар-
ными показателями, а также путем сравнения ответов 
на нечетные и четные пункты анкеты (таблица 1). 

Было установлено, что распределение ответов ре-
спондентов во всех национальных выборках соответ-
ствует закону нормального распределения. Анализ 
ответов на анкету показал, что анкета обладает до-
статочным уровнем внутренней согласованности, как 
с точки зрения их соответствия друг другу, так и в свя-
зи между пунктами. Удовлетворительные показатели 
внутренней согласованности были установлены при 
сравнении нечетных и четных пунктов анкеты в наци-
ональных выборках. Можно заключить, что вопросы 
понятны обследуемым, не побуждают к однозначным 
(радикальным) ответам. Содержание вопросов отно-
сится к единой смысловой области, а ответы на них 
согласованы между собой во всех выборках. Гомоген-
ность пунктов  позволяет рассматривать их в качестве 
эксплицитных переменных и изучать структуру отно-
шений между ними, выявлять факторы, формирующие 
религиозные представления молодежи. 

В структуру анкеты были включены два индикатора 
религиозности. Изучалось религиозное самоопределе-
ние («Верующий ли Вы человек?», применялась пяти-
бальная шкала ответов по типу Лайкерта, максимальное 
значение – 5, минимальное – 1), соответствие поведения 
религиозным стандартам («Следуете ли Вы религиоз-
ным правилам (нормам)?», пятибальная шкала ответов 
по типу Лайкерта, максимальное значение – 5, мини-
мальное – 1) (таблица 2).

Анализ средних значений и распределения ответов 
респондентов на индикаторы религиозности показы-
вает, что в российской выборке уровень религиозного 
самоопределения и соблюдения религиозного пове-
дения ниже, чем в киргизской и узбекской выборках. 
Ответы российской выборки свидетельствуют о ча-
стичной самоидентификации, тогда как в других наци-
ональных выборках молодежь уверенно относит себя 
к категории верующих. Сходным образом выражено 
и религиозное поведение. В российской выборке оно 
проявляется в эпизодической поддержке религиоз-
ных правил и норм, тогда как киргизская и узбекская 
молодежь декларирует свою поддержку религиозного 
поведения. Характер распределения ответов, а также 
параметры согласованности находятся на приемлемом 
уровне, что позволяет в исследовательских целях рас-
сматривать их в качестве индикаторов религиозности. 

Для анализа данных исследования использовались 
методы описательной (дескриптивной статистики), 
конфирматорного факторного анализа. 

Конфирматорный анализ применялся для: а) выяв-
ления структуры переменных (факторов), определя-
ющих религиозные представления у российской, кир-
гизской и узбекской молодежи; б) сравнения структур 
моделей, полученных в национальных выборках. 

Анализ параметров модели осуществлялся расче-
том максимального подобия (maximum likelihood), со 
стандартизацией всех переменных (Byrne, 2016). Вы-
бор процедуры обусловлен эффективностью ее при-
менения для анализа данных, собранных посредством 
шкалы Лайкерта, а стандартизация обусловлена стрем-
лением снизить уровень  ошибок измерения, вызван-
ных применением опросника в мультикультурных вы-
борках (Maydeu-Olivares & D’Zurilla, 1995). 

Таблица 1. Сведения о внутренней согласованности анкеты

Table 1. Information about the internal consistency of the questionnaire

№ 
п/п Выборка 

Характеристики анкеты

Описательная статистика 
пунктов анкеты

Внутренняя согласованность

Средние 
значения 
Альфа-

Кронбаха

Средние значения 
межпунктовой 

корреляции

Надежность по расщеплению 
(нечетные и четные пункты)

1 Российская 
n=336 человек

Ср. знач. = 45,4, SD = 12,4, 
Shapiro-W, W= 0,988,  
p. = 0,16

0,88 0,35
Корр. частей = 0,71
Кронбах α = 0,85
Гутман G = 0,87

2 Киргизская 
n=268 человек

Ср. знач. = 44,7, SD = 12,5, 
Shapiro-W, W = 0,985,  
p. = 0,1

0,86 0,38
Корр. частей = 0,74
Кронбах α = 0,85
Гутман G = 0,84

3 Узбекская 
n=270 человек 

Ср. знач. = 43,6, SD = 12,7, 
Shapiro-W, W= 0,984,  
p. = 0,07

0,87 0, 37
Корр. частей = 0,75
Кронбах α = 0,81
Гутман G = 0,81
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Однофакторный дисперсионный анализ использо-
вался для выявления различий в показателях  религи-
озной радикализации у лиц с разным уровнем религи-
озности (субъективно оцениваемой опрашиваемыми 
религиозного самоопределения и соблюдения норм 
религиозного поведения). 

Описательная статистика выполнялась в статисти-
ческой программе Statistica for Windows, конфирматор-
ный факторный анализ в JASP. 

Выборка исследования состояла из российской 
(n=336 человек), киргизской (268 человек) и узбекской 
(n=270 человек) молодежи, различающейся по уровню 
религиозности (таблица 3). Все опрошенные лица яв-
лялись обучающимися образовательных организаций 
высшего образования. 

Объем выборки устанавливался с учетом требова-
ний, определяющих необходимое количество обследу-
емых для проведения процедур конфирматорного ана-
лиза (Myers, Ahn, & Jin, 2011), расчета согласованности 
(α-Кронбаха) и корреляционного анализа (van Voorhis 
& Morgan, 2007).  

Результаты исследования 
Результаты исследования отображаются согласно 

поставленным задачам. 
Анализ представлений молодежи о религии и ве-

рующих в национальных выборках осуществлялся по-
средством конфирматорного факторного анализа. Для 
каждой выборки была получена своя модель отноше-
ний между вопросами анкеты. В ходе конфирматорно-
го анализа часть вопросов была отброшена, а оставши-
еся сгруппированы в виде факторов. При этом в ходе 
факторизации ни в одной выборке не сохранилась 
теоретическая структура религиозной радикализа-
ции. Полученные факторные структуры состояли из 
меньшего количества шкал. Например, структура рос-
сийской и узбекской моделей включила три фактора 
радикализации, а киргизской – два. Названия факто-

Таблица 2. Характеристики религиозности участников исследования

Table 2. Characteristics of religiosity of study participants

Выборка 

Характеристики индикаторов религиозности

Религиозное самоопределение Религиозное поведение Показатели согласованности

Российская 
молодежь

Ср. знач. = 2,01, SD = 0,54, Shapiro-W, 
W = 0,42, p. = 0,01

Ср. знач. = 1,92, SD = 0,39, 
Shapiro-W, W = 0,56, p. = 0,01

Корреляция пунктов = 0,49
Кронбах α = 0,71

Киргизская 
молодежь

Ср. знач. = 3,16, SD = 0,47 Shapiro-W, 
W= 0,21, p. = 0,001

Ср. знач. = 2,08, SD = 0,41, 
Shapiro-W, W = 0,25, p. = 0,01

Корреляция пунктов = 0,51
Кронбах α = 0,72

Узбекская 
молодежь

Ср. знач. = 3,7, SD = 0,39, Shapiro-W, 
W= 0,11, p. = 0,001

Ср. знач. = 2,25, SD = 0,37, 
Shapiro-W, W = 0,31, p. = 0,01

Корреляция пунктов = 0,58
Кронбах α = 0,73

Таблица 3. Половозрастная характеристика выборки

Table 3. Gender and age characteristics of the sample

Выборка Количество 
человек Возраст

Поло-
вой 

состав

Российская 
молодежь 336 Ср. знач.: 21,8 лет, 

SD = 2,38 лет
55,8 % 

мужчин

Киргизская 
молодежь 268 Ср. знач.: 20,2 лет, 

SD = 1,61 лет
60,1 % 

мужчин

Узбекская 
молодежь 270 Ср. знач.: 20,4 года, 

SD = 2,11 лет
56,6 % 

мужчин

ров установлены исходя из вопросов, вошедших в них 
с  максимальным факторным весом. Характеристики 
моделей, рассчитанные в результате факторного ана-
лиза анкеты представлены в соответствующих табли-
цах (таблицы 4 и 5). 

Модели радикализации обладают удовлетворитель-
ными формальными характеристиками (табл. 4). Так, 
отношение χ2 / df во всех моделях не превышает 5, 
что говорит о простой структуре вопросов и шкал 
и  достаточном соответствии модели эмпирическим 
данным (Alavi  et al., 2020). Об этом же свидетельству-
ют показатели среднеквадратических ошибок аппрок-
симации (RMSEA, 0<RMSEA<1), которые находятся 
в удовлетворительном диапазоне (0,05<p<0,01). В то же 
время более высокие значения χ2 могут быть получены 
путем уточнения смысла утверждений в каждой из на-
циональных выборок, а также увеличения количества 
опрошенных лиц. 

Модели хорошо отражают структуру связи между 
вопросами, о чем говорят показатели сравнительного 
индекса соответствия (CFI, 0<CFI<1), показывающие, 
что для русской и киргизской выборок качество связи 
приближается к высокому, а для узбекской – к удовлет-
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ворительному. При анализе индекса Такера – Льюиса 
(TLI, 0<TLI<1) можно заключить, что эмпирические 
модели лучше, чем нулевые модели воспроизводят ин-
формацию матрицы корреляций. 

Решение второй исследовательской задачи заклю-
чалось в определении  критериальной валидности 
опросника радикализации, разработанного для рос-
сийской молодежи. Измерение проводилось посред-
ством выявления значений показателей шкал  опро-
сника у  молодежи с разным уровнем религиозного 
самоопределения и религиозным поведением. Оценка 
осуществлялась посредством однофакторного диспер-
сионного анализа (one-way ANOVA) (таблицы 6, 7).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что разработанный для русской выборки конструкт 
религиозной радикализации позволяет выявлять 
молодежь с высоким и низким уровнем религиозно-
го самоопределения и религиозного поведения как 
на уровне суммарного показателя, так и по отдель-
ным составляющим (шкалам). В частности, показа-
тели размера эффекта (h2) у лиц с высоким уровнем 
религиозности достигают статистически высоких  
значений (0,14<h<0,139). Соответственно, опросник 
обладает достаточным уровнем чувствительности 
по отношению к лицам с высоким уровнем религи-
озности. 

Злоказов К. В. / Zlokazov K. V.

2023; 3(2), 155–172

Таблица 4. Характеристика моделей религиозной радикализации молодежи

Примечание: конфирматорный анализ выполнялся расчетом максимального подобия (maximum likelihood), 
со стандартизацией всех переменных.

Table 4. Characterisation of models of religious radicalisation of young people

Модели 
радикализации

Содержание модели Структура модели

Описание 
модели Названия факторов Взаимодействие 

факторов Est. St.err z p

1. Выборка 
российской 
молодежи

Трехфакторная 
модель 

Фактор 1. Секуляризация
Фактор 2. Ксенофобия
Фактор 3. Социализация

Фактор 1 – 2
Фактор 1 – 3
Фактор 2 – 3

0,606
0,739
0,504

0,043
0,034
0,053 

14,06
21,817

9,05 

<0,001
<0,001
<0,001

2. Выборка 
киргизской  
молодежи

Двухфакторная 
модель

Фактор 1. Секуляризация
Фактор 2. Ксенофобия Фактор 1 – 2 0,561  0,042  13,83 <0,001

3. Выборка 
узбекской 
молодежи

Трехфакторная 
модель

Фактор 1. Секуляризация
Фактор 2. Ксенофобия
Фактор 3. Дискриминация 

Фактор 1 – 2
Фактор 1 – 3
Фактор 2 – 3

0,667
0,844
0,604

0,063
0,031
0,074

 10,800
29,115
8,115

<0,001
<0,001
<0,001

Таблица 5. Статистика моделей религиозной радикализации молодежи

Table 5. Models statistics on religious radicalisation among young people

Модели 
радикализации

Параметры модели Характеристики модели

χ2 df p RMSEA p
RMSEA CI, 90 %

TLI CFI
Нижний Верхний

1. Выборка 
российской 
молодежи

216,53 87 <0,001 0,067 p=0,008 0,056 0,078 0,95 0,949

2. Выборка 
киргизской  
молодежи

172,36 53 <0,001 0,079 p=0,001 0,078 0,089 0,947 0,946

3. Выборка
 узбекской 
молодежи

144,4 87 <0,001 0,070 p=0,054 0,049 0,09 0,946 0,937
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Таблица 6. Различия показателей радикализации у молодежи с разным религиозным самоопределением 
(российская выборка)

Table 6. Differences in radicalisation indicators among young people with different religious identities 
(Russian sample)

Примечание: дисперсии гомогенны (ср. знач. тест Ливена по показателям статистически незначимы p=0,6  
и более).

Показатели

Религиозное самоопределение

Верующий Неверующий Характеристики различий

Ср. знач.; SD Ср. знач.; SD Статистики  критерия Эффект различий

Клерикализация 21,8; 4,71 16,1, 4,21 F (2,108)=23,7, p<0,001 2=0,141

Дискриминация 17,2; 2,94 14,6; 4,56 F(2,108)=10,2, p<0,001 h

Ксенофобия 15,2; 5,43 11,9, 4,13 F(2,108)=11,2, p<0,001 h

Суммарный показатель 54,2; 6,55 42,5; 9,31 F(2,108)=25,8, p<0,001 h

Таблица 7. Различия показателей радикализации у молодежи с разным религиозным поведением 
(российская выборка)

Table 7. Differences in radicalisation indicators among young people with different religious behaviour 
(Russian sample)

Примечание: дисперсии гомогенны (ср. знач. тест Ливена по показателям статистически незначимы  p=0,6 
и более).

Показатели

Религиозное поведение

Соблюдающие ре-
лигиозные нормы

Не соблюдающие 
религиозные нормы Характеристики различий

Ср. знач.; SD Ср. знач.; SD Статистики  критерия Статистики  
критерия

Клерикализация 21,1; 4,93 13,5, 5,27 F(2,112)=38,9, p<0,001 h

Дискриминация 17,1; 3,68 12,8; 4,74 F(2,112)=24,2, p<0,001 h

Ксенофобия 15,2; 5,09 10,6, 4,49 F(2,112)=16,7, p<0,001 h

Суммарный показатель 53,5; 9,11 37,1; 12,38 F(2,112)=40,9, p<0,001 h

Интерпретация результатов исследования 
Проведенное исследование было направлено на 

эмпирическую верификацию конструкта религиозной 
радикализации, разработанного нами ранее на выбор-
ках киргизской и узбекской молодежи. 

Теоретический анализ позволил выделить несколь-
ко факторов, обусловливающих религиозную радика-
лизацию посредством искажения представлений мо-
лодежи о значении религии и положении верующих 
в обществе.

В ходе исследования на национальных выборках 
молодежи эти факторы были подвергнуты изучению 

посредством анкетирования, а затем  анализа мнений. 
С этой целью применялся метод конфирматорного 
факторного анализа традиционного инструмента изу-
чения психологических явлений со сложной структу-
рой. В рамках нашего исследования предполагалось, 
что религиозная радикальность обладает широким 
комплексом внешних проявлений и шестью обуслов-
ливающими их латентными факторами. Эмпирическое 
исследование частично подтвердило предположения, 
показав, что число латентных факторов меньше, чем 
предполагалось, а проявления, относимые нами к раз-
ным факторам, связаны между собой. 
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В итоге, эмпирическую поддержку получила модель 
религиозной радикализации, содержащая три компо-
нента (латентных фактора): 1) представление о необхо-
димости увеличения роли религии в государственном 
управлении и общественной жизни (клерикализации); 
2) признание приоритета верующих над неверующими 
(дискриминация); 3) защиту религии и верующих от 
посягательств (ксенофобии).

Таким образом, к основному результату исследова-
ния следует отнести коррекцию теоретической модели 
радикализации. Получило подтверждение о сопряже-
нии различных аспектов радикализации, выразивше-
еся в тесной взаимосвязи латентных факторов. По- 
видимому, на уровне субъективного представления 
религиозная радикализация может быть описана как 
сложный (многомерный) конструкт, включающий 
в  себя комплекс взаимосвязанных убеждений о не-
дооцененности религии в обществе, превосходстве 
верующих над неверующими,  враждебном отноше-
нии к ним со стороны неверующих и необходимости 
защиты веры и верующих от внутренних и внешних 
вмешательств. 

Сформированная эмпирическим путем структу-
ра утверждений отличается от теоретической во всех 
группах молодежи, подвергнутых исследованию. Об-
щая тенденция заключается в объединении вопросов 
из нескольких факторов теоретической модели в один 
фактор эмпирической. Например, в первый фактор эм-
пирической модели для всех выборок вошли вопросы 
по тематике клерикализации (например, «Религиозные 
знания ценней для человека, чем научные?») и сакра-
лизации верующих («Отказ от веры есть причина про-
блем нашего общества?»). 

Убеждение в важности клерикализации выражает-
ся в пропаганде сверхценности религии для общества, 
приписывании религиозным деятелям, а также веру-
ющим способности разрешать конфликты и споры, 
исцелять заболевания, учить и воспитывать более эф-
фективно, чем существующие государственные инсти-
туты. Эта установка неизбежно приводит к усилению 
значения религии, формирует убеждение в  исключи-
тельности верующих. При этом она обесценивает до-
стижения науки, ценности образования и медицины.

Второй фактор модели включает убеждения, дис-
криминирующие неверующих в пользу верующих (на-
пример, «Верующему человеку Вы доверяете больше, 
чем неверующему?», «Основу общества составляют 
верующие люди?»). Дискриминационные убеждения 
находятся в тесной смысловой связи с убеждениями 
о клерикализации и сакрализации верующих. Они 
заключаются в убеждении о разной ценности веру-
ющих и неверующих людей для общества. В группах 
российской и узбекской молодежи дискриминация на 
религиозном основании выражается в предпочтении 
верующих и ограничении контактов с неверующи-

ми людьми. Под влиянием этих убеждений верующие 
представляются людьми, заслуживающими особой 
поддержки, несущими большую ответственность пе-
ред обществом. Верующие выглядят более  ответствен-
ными и нравственными людьми, простыми в общении 
и взаимодействии. Неверующие, напротив, характери-
зуются безответственными и аморальными, сложными 
в общении и взаимодействии.

Третий фактор модели включает установки на фун-
даментализацию («Считаете необходимым бороться 
с современным искажением религии?») и ксенофобию 
(«Верующим необходимо защищать свою религию»). 
Следует отметить, что  данный фактор образован из 
двух теоретических факторов – фундаментализма 
и ксенофобии. Фундаментализм характерен для опре-
деленной части верующих, негативно относящихся 
к  изменениям, вызванным научно-техническим про-
грессом и общественным развитием. Консервативные 
настроения верующих стимулируют дискуссии о не-
обходимости соблюдения религиозных традиций, не-
приятии новых форм их воплощения и, как следствие, 
защите от изменений, вплоть до призывов к борьбе 
против вмешательства и новизны, т. е. ксенофобии. 

Можно заключить, что прошедший эмпирическую 
проверку конструкт религиозной радикализации мо-
лодежи обладает измененной структурой, состоящей 
из убеждений о необходимости клерикализации, по-
ощрения дискриминации неверующих и ксенофобии.

Вторым результатом эмпирического исследования 
стала валидизация российской версии опросника ри-
ска религиозной радикализации. 

Опросник «Риск религиозной радикализации» ори-
ентирован на изучение субъективных представлений 
молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет о религии 
и верующих. Он ограничен сферой представлений 
и  убеждений опрашиваемого, т. е. знаний о религии 
и верующих и отношения к ним. Он не учитывает лич-
ностные особенности, факторы риска (травматический 
опыт) и иные характеристики, влияющие на переход от 
идеи к действию. Таким образом, методика ориентиро-
вана на изучение предпосылок к радикализации и не 
позволяет прогнозировать вероятность их воплоще-
ния. Содержание утверждений разработано на основе 
идей деструктивных и экстремистских религиозных 
сообществ, действующих в Киргизстане и Узбекистане.

В ходе исследования на выборке российской моло-
дежи была определена конфигурация шкал опросни-
ка, а также утверждений, входящих в их структуру. 
Так, с позиции конфирматорного факторного анали-
за оптимальной структурой опросника следует счи-
тать совокупность трех шкал – «Клерикализации», 
«Дискриминации», «Ксенофобии» общим объемом 
15 утверждений. Эта конфигурация обладает лучшим 
соотношением между объемом отражения инфор-
мации, содержащейся в вопросах анкеты, и компакт-
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ностью структуры, по сравнению с двухшкальным 
и  одношкальным вариантами, рассчитанными, но не 
описанными в данной статье. 

Утверждения, содержащиеся в шкалах, обладают 
удовлетворительной надежностью в аспекте внутрен-
ней согласованности. Они были установлены  на рос-
сийской выборке (n=336) посредством расчета коэф- 
фициента α-Кронбаха и корреляций между утвер-
ждениями шкал «Клерикализация» (Кронбах α = 0,89,  
CI 95% от 0,87 до 0,91, r=0,63), «Дискриминация» (Крон-
бах α = 0,76, CI 95%  от 0,87 до 0,91, r=0,38), «Ксенофо-
бия» (Кронбах α: = 0,81, CI 95% от 0,78 до 0,84, r=0,46).

 Кроме того, в ходе исследования были получе-
ны данные о критериальной валидности опросника. 
В  частности, установлена его способность дифферен-
цировать лиц, обладающих высоким уровнем религи-
озного самоопределения и религиозного поведения, от 
лиц с низким уровнем религиозности. С учетом этого 
результата опросник может применяться для изучения 
субъективных представлений молодежи в возрасте от 
16 до 30 лет о религии и верующих, выявлении убежде-
ний об их значении в общественно-политической жиз-
ни страны, отношении к верующим и неверующим.  
Материал опросника представляется потенциально 
полезным для организации индивидуальной и груп-
повой работы по предупреждению радикализации 
и  формирования экстремистских убеждений в отно-
шении религии и верующих. 

Заключение 
В статье описываются результаты анализа теорети-

ческой модели религиозной радикализации, выполнен-
ного на выборках российской, киргизской и  узбекской 
молодежи, представляются эмпирические сведения о ча-
стичной поддержке структуры модели и необходимости 
уменьшения количества входящих в нее факторов. 

 Рассматриваются результаты разработки русско- 
язычной версии опросника «Риск религиозной радика-
лизации», определены характеристики надежности по 
критерию внутренней согласованности, подтверждена 
его структурная валидность и частично получены све-
дения о критериальной валидности. 

Полученные результаты нуждаются в теоретиче-
ском осмыслении и эмпирической проработке. В  те-
оретическом аспекте актуальным представляется 
продолжение изучения феномена молодежной ради-
кализации в области отношения к религии, в част-
ности, разработке структуры радикализации и ее со-
ставляющих, отражающих современные дискуссии 
о  стадиальной природе радикализации, наличии со-
циально-экономических, политических и культурных 
условий, способствующих ее формированию, индиви-
дуально-психологических особенностей, обусловли-
вающих восприимчивость к манипуляциям представ-
лениями о религии. 

В методологическом плане целесообразно поста-
вить гипотезы о многомерном конструкте радикали-
зации, поскольку в рамках данного исследования они 
не нашли своего продолжения, и конструкт радикали-
зации выполнен монополярным. Вместе с тем суще-
ствуют очевидные предпосылки изучать отношение 
к религии в диапазоне, ограниченном полюсами ра-
дикального принятия («фанатизма») и не менее ради-
кального отрицания («воинствующего атеизма»).

В психометрическом плане материал опросника 
нуждается в дальнейшей апробации, выявлении ха-
рактеристик внутренней и внешней валидности, выяв-
лении ретестовой надежности и иных характеристик, 
свидетельствующих об устойчивости изменения. Для 
изучения конвергентной и экспертной валидности ме-
тодика нуждается в сопоставлении с аналогичными 
инструментами для оценки риска радикального пове-
дения (Quick Scan Radicaliserin; Islamic Radicalisation 
model; Significance Quest Assessment Test; Radicalisation 
Assessment Monitor; Terrorist Radicalisation Assessment 
Protocol-18) (van der Heide, van der Zwan, & van 
Leyenhorst, 2019).

Ограничения исследования. Опросник представ-
ляется для использования в научно-исследователь-
ских целях, среди которых изучение представлений 
молодежи о религии, верующих, отношении к ним. 
Опросник не включает пунктов измерения соци-
альной желательности, искренности или мотивации  
обследуемых.
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Текст опросника

Шкала для регистрации ответов: 
1 балл – «полностью согласен»; 2 балла – «скорее согласен»; 3 балла – «не уверен»; 4 балла – «скорее не согласен»; 

5 баллов – «полностью не согласен».
Интерпретация результатов: ответы на утверждения, входящие в шкалы, суммируются.
Шкала «Клерикализация»: утверждения 1, 4, 7, 10, 13.
Шкала «Ксенофобия»: утверждения 2, 5, 8, 11, 14.
Шкала «Дискриминация»: утверждения 3, 6, 9, 12, 15.
Общий балл подсчитывается путем суммирования ответов на все вопросы. 

Значения стенов

Злоказов К. В. / Zlokazov K. V.

2023; 3(2), 155–172

1. Справедливо ли утверждение о том, что отказ от веры есть причина проблем нашего общества?
2. В современном мире вера нуждается в защите?
3. Искренно верующий человек всегда будет Вашим другом?
4. Следует ли считать положения веры выше закона?
5. В наше время следует ли ограждать молодежь от искажений религии?
6. С верующим человеком Вам легче общаться, чем с неверующим?
7. Считаете ли Вы, что спасти общество может только религия?
8. Считаете необходимым бороться с современным искажением религии?
9. Мысли верующего человека Вам проще понять, чем неверующего?
10. Полагаете ли Вы, что верующий должен быть примером для неверующих людей?
11. Полагаете ли Вы, что верующий должен защищать веру от современных искажений?
12. Должна ли современная культура быть связана с религией?
13. Только верующие люди способны спасти наше общество?
14. Сейчас оберегать веру должен каждый верующий человек?
15. Основу общества составляют верующие люди?

Шкала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Клерикализация 5-6 7-9 10-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24 25
Ксенофобия 5 6 7-8 9-11 12-13 14-16 17-19 20-21 22-23 24-25
Дискриминация 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-22 23-24 25
Общий показатель 15-20 21-27 28-35 36-40 41-46 47-50 51-54 55-60 61-64 65-75

Примечание: 
1. Значения в диапазонах 1–3 стена следует характеризовать как высокие проявления убеждений относительно 

измеряемых компонент радикализации. Значения в диапазонах – 7–10 стенов свидетельствуют о низком уровне 
радикальных убеждений. 

2. Необходимость дополнительного изучения представлений о религии и верующих вследствие возможного 
риска радикализации целесообразно оценивать по результатам расчета общего показателя опросника, значения 
которого должны составить 2 стена и менее.
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Деструктивные и самодеструктивные тенденции 
глубинно-психологической сферы городских 
и сельских юношей как отражение трудностей 
сепарации и социальной адаптации
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Оригинальная статья

Актуальность работы состоит в высокой социальной значимости исследований в области выявления механизмов 
формирования деструктивного поведения в юношеском возрасте. Изучение глубинно-психологической сферы 
личности позволяет выявить неосознаваемые тенденции, отражающие склонности к деструктивному поведе-
нию, а также прогнозировать риски подобных проявлений в поведении человека.
Цель исследования: изучение и представление деструктивных и самодеструктивных тенденций в глубинно-пси-
хологической сфере юношей, проживающих в городской и сельской местности.
Теоретические методы исследования: сравнительно-аналитический метод, а также индуктивный и дедуктивный 
методы. Эмпирические методы исследования: методы направленной беседы, наблюдения, а также психодиагно-
стический метод (метод экспериментальной диагностики побуждений «Szondi-Test»). Статистическая обработка 
данных проводилась как ручным способом, так и при помощи программного пакета «Statistica».
Анализ эмпирически полученных данных показывает, что глубинно-психологическая сфера и ее отдельные об-
ласти отражают естественное для юношеского возраста протекание кризисного периода личностного и соци-
ального развития. Были выделены пять условных типов личности юношей: «нормально социализирующиеся», 
«агрессивные», «деструкторы и самодеструкторы», «пассивные и ведомые», «регрессивные и аддиктивные». При 
анализе глубинно-психологической сферы «Я» было установлено, что вероятность проявления деструктивных 
и самодеструктивных тенденций у сельской молодежи оказывается выше, чем у городской.
С научной точки зрения проведенное исследование подтверждает и дополняет имеющиеся научные сведения 
о процессах и закономерностях развития личности в юношеском возрасте. Научную новизну исследования при-
дают раскрытые и описанные глубинно-психологические процессы и особенности личностного и возрастного 
развития молодых людей.
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Abstract
The relevance of the research lies in the high social significance of research in the 
field of revealing mechanisms of destructive behavior formation in adolescence. 
The study of depth-psychological sphere of personality makes it possible to identify 
unconscious tendencies reflecting tendencies to destructive behavior, as well as to 
predict the risks of such manifestations in human behavior.
Purpose of the research is the study and presentation of destructive and self-
destructive tendencies in the in-depth psychological sphere of young people living 
in urban and rural areas.
Theoretical research methods are the comparative-analytical method as well as 
the inductive and deductive methods. Empirical research methods: methods of 
directed conversation, observation, as well as psychodiagnostic method (method 
of experimental diagnostics of motives «Szondi-Test»). Statistical processing of 
the data is carried out both manually and with the help of the software package 
«Statistica».
The analysis of empirically received data indicates that the in-depth psychological 
sphere and its separate areas reflect the natural course of the crisis period of 
personal and social development for adolescence. Five conditional personality 
types of young people are identified: «Normally socialized», «Aggressive», 
«Destructive and self-destructive», «Passive and dependent», «Regressive and 
addictive». In analyzing it was found that the probability of destructive and self-
destructive tendencies in rural youth is higher than in urban youth.
From the scientific point of view, the research confirms and completes the 
existing scientific information about the processes and regularities of personality 
development in adolescence. Scientific novelty of the research is given by the 
revealed and described in-depth psychological processes and peculiarities of 
personal and age development of young people.
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Введение 
Массовое проведение в регионах России соци-

ально-психологического тестирования несовершен-
нолетних, имеющего целью выявление явной и ла-
тентной рискогенности социально-психологических 
условий, выступающих предикторами формирова-
ния различных форм рискового поведения, показы-
вает высокую социальную значимость исследований 
в  области личностных особенностей молодежи, по-
тенциально склонной к деструктивному поведению. 
Изучение специфики деструктивных тенденций 
в  структуре глубинно-психологической сферы юно-
шества представляет научный и практический инте-
рес, в связи с тем что данные процессы не подверга-
ются цензуре сознания, следовательно, минимальной 
является вероятность искажения или фальсифика-
ции получаемых сведений. Процессы, происходящие 
в  бессознательной глубинно-психологической сфере, 
способны детерминировать поведение и поступки 
людей (Зонди, 2017; Смирнов, 2014). По состоянию 
глубинно-психологической сферы мы можем фик-
сировать конкретные тенденции отклоняющегося 
поведения и прогнозировать его формы. Состояние 
глубинно-психологической сферы способно изме-
няться с положительной или отрицательной динами-
кой под воздействием различных внешних, средовых, 
ситуативных факторов (Смирнов, 2010), а значит, по 
состоянию глубинно-психологической сферы можно 
судить о наличии тех или иных средовых условий, 
способствующих формированию психологической 
готовности к отклоняющемуся поведению.

Выбранная область исследований определила их 
объект и предмет. В качестве объекта исследований 
выступила личность юношеского возраста. Предметом 
исследований стала глубинно-психологическая сфера 
и ее особенности.

В качестве основной цели исследования выступает 
изучение и представление деструктивных и самоде-
структивных тенденций в глубинно-психологической 
сфере юношей, проживающих в городской и сельской 
местности.

Гипотезы исследования:
1.   Существуют значимые различия в характери-

стиках глубинно-психологической сферы юношей, 
проживающих в городской и сельской местности.

2.   Деструктивные тенденции в структуре глубин-
но-психологической сферы личности юношей из горо-
да и сельской местности, имеют специфическую выра-
женность.

Обзор литературы 
Проблема изучения деструктивного поведения 

занимает особое место в научном дискурсе. Предста-
вители разных научных направлений занимаются вы-
явлением факторов, механизмов и маркеров деструк-
тивного поведения. Однако проблема заключается 
в том, что в работах наряду с термином «деструктивное 
поведение» часто используются определения «откло-
няющееся», «рисковое», «аддиктивное» поведение, что 
обусловлено значительным количеством оснований 
для классификаций форм подобного поведения как де-
структивного (Curry & Youngblade, 2006).

Под деструктивным поведением может понимать-
ся вся совокупность девиантных форм поведения 
(девиантное, делинквентное, аддиктивное, агрессив-
ное, самодеструктивное, суицидальное), признаками 
которых являются нарушение норм и границ, нанесе-
ние ущерба самому деструктору и социуму, социаль-
ная опасность и однозначная негативная социальная 
оценка такого поведения, социальная дезадаптация 
и нарушение нормальной жизнедеятельности самого 
деструктора. Такое понимание деструктивного пове-
дения принимается социологами, психологами, пра-
воведами, педагогами, медицинскими психологами, 
девиантологами.

Несмотря на общую признанность такого опреде-
ления, одной из методологических проблем в изуче-
нии деструктивного поведения выступает тот факт, 
что все указанные направления стоят на различных 
методологических и методических позициях, опреде-
ляют только свою узкую предметную область интереса 
в отношении деструктивного поведения, по-разному 
представляют его этиологические факторы и исходят 
из своей методологии, терапии и профилактики. Воз-
никшая методологическая изолированность, монодис-
циплинарность и связанная с ними предметная узость 
привели к «коллекционированию» разноуровневых 
черт деструктивной индивидуальности, этиологиче-
ских, детерминирующих факторов деструктивного 
поведения и его рисков, представлению множества 
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моделей механизмов его развития. Так, представители 
социологического направления выявляют социальные 
факторы риска возникновения деструктивного пове-
дения. Например, группа ученых во главе с S. V. Menon 
в качестве маркеров подобного поведения рассматри-
вает протестность, стремление к социальной оппози-
ции (Menon et al., 2019). J. P. Schneider и R. R. Irons, изу-
чая самодеструктивное поведение, приходят к выводу 
о том, что оно формируется как результат неразреши-
мых для личности проблем в  межличностном взаи-
модействии (Schneider & Irons, 2001). О. В. Кружкова 
с коллегами исследуют проблемы деструктивного по-
ведения молодежи с точки зрения вандализма в город-
ской среде (Руденкин и др., 2018). 

Интернет как новый феномен культуры и  тех-
нологии также открыл новые аспекты для изучения 
деструктивности. В последние годы появилось зна-
чительное количество исследований, посвященных 
изучению деструктивного поведения в  интернет-сре-
де. Z.  Hussein с коллегами рассматривали средовые 
факторы возникновения онлайн-игровой зависимо-
сти (Hussein, Griffiths, & Baguley, 2012). М.  Р. Арпен-
тьева вводит в научный дискурс понятие «цифровые 
беспризорники». По ее мнению, многие современные 
обучающиеся демонстрируют типичные для беспри-
зорников черты: отчуждение, десоциализацию, общую 
деструкцию личности и ее структур, а также деструк-
цию в  отношениях с миром и  с собой (Арпентьева, 
2017). Г. У. Солдатова с коллегами анализируют риски 
возникновения различных форм деструктивного пове-
дения в онлайн-среде, в том числе такого варианта, как 
кибербуллинг (Солдатова, Шляпников, Журина, 2015).

Исследователи в области психологии личности вы-
являют психологические особенности людей, склон-
ных к деструктивному поведению. H.  G.  Sotoudeh, 
M.  A. Nazari, M. A Mirhashemi считают, что факто-
рами устойчивости или подверженности личности 
к  подобному поведению являются такие проблем-
ные личностные сферы, как «самоконтроль», «уве-
ренность в себе», «опыт самостоятельного решения 
проблем» (Sotoudeh, Nazari, & Mirhashemi, 2021). 
P.  Ghazal в качестве ведущих личностных черт, кор-
релирующих с  деструктивным поведением, выделяет 
импульсивность, стремление «попробовать запрет-
ное», специфические реакции на стресс (Ghazal, 2019). 
Е. А. Азарова рассматривает аддикциии как парадокс 
деструкции и  компенсации личности, считает, что 
определенные личностные особенности (лживость, 
тревожность, агрессивность, жестокость, ригидность) 
способствуют возникновению не только деструктив-
ных, но и  криминогенных форм поведения (Азарова, 
2021). S. Tabachnikov с коллегами установили, что по-
казатели психоэмоционального состояния молодых 
людей, склонных к игровой и табачной зависимостям, 
и людей, не склонных к этим аддикциям, имеют отли-
чительные особенности, а  также доказали схожесть 
механизмов формирования данных видов аддикций 
и выявили факт того, что эти аддикции носят взаи-
моусиливающий характер (Tabachnikov et al., 2020). 
С. В. Хусаинова и Р. Н. Хакимзянов считают, что лично-
стям, склонным к отклоняющемуся поведению, харак-
терны негативизм, подозрительность, агрессивность, 
чувства обиды и вины (Хусаинова, Хакимзянов, 2019).

Так называемые профилактическое и коррекционно-
терапевтическое направления также вносят свой 
существенный вклад в исследования деструктивности. 
В качестве методов работы с людьми, склонными 
к  деструктивному поведению, P. Moradi, F. F. Lavasani 
и M. Dejman предлагают различные формы работы 
с семьей (Moradi, Lavasani, & Dejman, 2019). A. M. Morales 
и коллеги – вовлечение в творческую деятельность 
(Morales et al., 2020). З. Ф. Зверева показывает 
ресурсы занятий музыкой (Зверева, Мирошник, 
2019), А.  Ю.  Егоров и С.  В Гречаный – использование 
спортивных мероприятий (Егоров, Гречаный, 2019), 
другие авторы рассматривают возможности социально-
культурной деятельности (Bezliudnyi et al., 2019); 
Бояршинова, 2015).

Достаточно молодым является направление  изу-
чения деструктивного поведения в профессиональной 
деятельности и  профилактирующей профориентоло-
гии (Darius, 2017). Е. А. Круглова предлагает подходить 
к решению данной проблемы с позиций системного 
подхода (Круглова, Попель, 2020). С. А. Дружилов рас-
сматривает профессиональные деструкции личности 
как проявление профессиональной маргинализации 
и депрофессионализации. По его мнению, профессио-

Под деструктивным поведением 
может пониматься вся совокупность 

девиантных форм поведения, 
признаками которых являются 

нарушение норм и границ, 
нанесение ущерба самому 

деструктору и социуму, социальная 
опасность и однозначная 

негативная социальная оценка 
такого поведения, социальная 

дезадаптация и нарушение 
нормальной жизнедеятельности 

самого деструктора
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нально деструктивное поведение характеризуется раз-
рушением или деструктивным построением личности 
и деятельности (Дружилов, 2017).

А. С. Каткова и И. В. Вачков установили психоло-
гические детерминанты деструктивных вариантов 
личностно-профессионального развития студентов 
(Каткова, Вачков, 2020). Е. А. Печенкова с коллега-
ми разработали психотехнологии предупреждения 
и  коррекции деструктивных копинг-стратегий у ру-
ководителей и сотрудников органов внутренних дел   
(Печенкова, Рогов, Самойленко, 2020).

Клинические аспекты формирования и проявле-
ния различных деструкций поведения описывались 
в  работах V. A. Minkin и N. N. Nikolaenko (Minkin  
& Nikolaenko, 2008). С точки зрения клиницистов, де-
структивное поведение понимается, прежде всего, как 
зависимое от употребления определенных психоактив-
ных химических веществ (García et al., 2021; Miller et al., 
2001; Schneider & Irons, 2001), нарушений пищевого по-
ведения (Рахимкулова, 2020). B. H.  García с коллегами 
выявили, что на риск появления деструкций поведения 
может оказывать влияние наличие синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности (García et al., 2021).

Н. П. Фетискин также придерживается пози-
ции клиницистов, обосновывая положение о том, 
что деструкции личности и поведения проявляются 
в  мозаично искаженном восприятии мира, имею-
щем широкий диапазон ценностных, психических, 
поведенческих отклонений, а также нарушений 
когнитивно-мотивационных структур (Фетискин,  
Миронова, 2017).

До настоящей публикации без внимания остава-
лось глубинно-психологическое направление изуче-
ния деструктивного поведения молодежи. Этот пробел 
восполняется представленными материалами. Глу-
бинно-психологическая сфера включает область глу-
бинных побуждений и включенных в них глубинных 
экзистенциальных потребностей, постулированных 
швейцарским психологом Леопольдом Зонди в рамках 
одного из направлений глубинной психологии – судь-
боанализа (Schicksalsanalyse), основателем которого он 
является (Зонди, 2017).

По мнению Л. Зонди, побуждением и его вектором 
является единство двух потребностей, преследую-
щих удовлетворение одной и той же биопсихической 
цели. Иными словами, в структуру каждого побужде-
ния Л.  Зонди включает по паре экзистенциальных 
потребностей. Побуждения благодаря этим потреб-
ностям становятся осуществляемой деятельностью. 
Всего в  глубинно-психологической структуре лично-
сти Л. Зонди выделил восемь основных потребностей.

1.   Сексуальное побуждение (S) заключается в диа-
лектическом единстве потребностей в любви (h) и по-

1  Смирнов, А. В. (2005). Екатеринбургские лекции по экспериментальной диагностике побуждений Леопольда Зонди: учеб-
ное пособие. Университет. EDN QXUJPL.

требности в активности (s). Экзистенциальной глубин-
ной целью побуждения является продолжение рода.

2.   Пароксизмальное побуждение (P) охватывает 
сферу аффектов и область эмоционального контроля. 
Оно представляет диалектическое единство двух по-
требностей – потребности в этической регуляции пове-
дения (е) и потребности в моральной регуляции пове-
дения (hy). Указанные потребности пароксизмального 
побуждения имеют целью эмоционально-аффектив-
ную регуляцию поведения и в ряде случаев призваны 
выполнять роль защитных механизмов для достиже-
ния психического равновесия и здоровья личности. 
Экзистенциальной генеральной целью пароксизмаль-
ного побуждения является морально-этическая регу-
ляция поведения, т. е. оно выступает как морально- 
этическая цензура.

3.   Побуждение «Я» (Sch) выступает диалектиче-
ским единством потребности в эгосистолическом су-
жении Я, (k) – связь с реальным и материальным ми-
ром и потребности в эгодиастолическом расширении 
Я (р) – построение идеалов. Таким образом, эгосистола 
представляет собой рациональную часть человеческо-
го «Я», а эгодиастола – духовную и иррациональную 
часть. Обе потребности обеспечивают достижение 
одной экзистенциальной цели – целостность, психиче-
ское здоровье «Я».

4.   Побуждение контакта (C) является диалектиче-
ским единством потребностей в поиске объектов бы-
тия (d) и потребности в установлении контакта с этими 
объектами (m). Эти потребности также обусловливают 
стремление человека к изменениям, к поиску нового. 
Генеральной целью этого побуждения выступает связь 
с миром и контакт с объектами бытия1.

В нашем исследовании эти глубинные побуждения 
представлены векторными картинами, отражающими 
состояние как целостной глубинной сферы, так и от-
дельных ее областей – сексуальной, эмоционально-аф-
фективной, области «Я» и контакта.

К настоящему времени уже имеется определенное 
число исследований, предметной областью которых 
стала глубинно-психологическая сфера личности и ис-
пользуются концептуальные положения Л. Зонди. Так, 
по мнению А. В. Смирнова, изучение глубинно-пси-
хологической сферы личности позволяет выделить 
механизмы предрасположенности к возникновению 
аддикций. Согласно его определению, аддиктивное 
поведение представляет собой рецидивирующее ком-
пульсивное, ясно и рационально немотивированное, 
не поддающееся контролю побуждение к совершению 
определенных действий или поступков, конечной це-
лью которых является получение субъективного фи-
зического и  психологического удовольствия, источ-
ником которого могут выступать как психоактивные 
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вещества (ПАВ), так и различные виды деятельности, 
опредмечивающие аддикцию (Смирнов, 2010).

Е. В. Мирошник на основе оценки сознательного 
и  бессознательного уровней, потребностной сферы 
и  побудительных мотивов личности разрабатывает 
методику глубинной психологической оценки 
эффективности индивидуального стиля деятельности 
(Мирошкин, Минкин, 2019).

А. И. Ложкин, разрабатывая проблему мотива-
ции деструктивного поведения и его криминальных 
проявлений, опирался на разработанный им  моти-
вационно-смысловой подход и выделил глубинные 
аспекты мотивации поведения агрессивного и агрессивно- 
насильственного преступника2.

А. А. Розанова рассматривала нормативное и цен-
ностное ограничение стремления людей к удовлетво-
рению своих потребностей как модель репрессивного 
формирования поведения, итогом которого может 
явиться деструкция (Розанова, Розанов, 2020).

В. М. Труш и Н. Д. Гомонов с помощью методики 
Л. Зонди исследовали структуру потребностно-по-
будительной сферы личности делинквентов (Труш, 
Гомонов, 2018), а Н. Л. Ковалева, используя методику 
и методологию Л. Зонди, выявила особенности глубин-
но-психологической сферы подростков, проявляющих 
деструктивные поведенческие тенденции. Получен-
ные данные были также использованы для коррекции 
агрессивного поведения (Ковалева, 2020). 

Методология, методы 
и материалы исследования 
Тематика работы, рассматриваемые в ней вопросы 

обусловили использование ряда теоретических поло-
жений, разработанных как отечественными, так и за-
рубежными психологами.

Прежде всего, необходимо отметить судьбоана-
литический подход, разработанный представите-
лем швейцарской  школы   глубинной   психологии   
Л. Зонди (Зонди, 2017), который позволил исследовать 
и проанализировать процессы и тенденции развития, 
происходящие в глубинно-психологической сфере мо-
лодых людей. 

Исследование различных аспектов развития лич-
ности в юношеском возрасте опиралось, с  одной 
стороны, на концепцию развития личности, разра-
ботанную Э. Эриксоном, с другой стороны, на теоре-
тические разработки В. Н. Мясищева, постулирован-
ные им в рамках концепции психологии отношений. 
Анализ различных форм отклоняющегося поведе-

2  Ложкин, А. И. (2003). Психология поведения девиантной личности: Учеб-метод. пособие. Уральский государственный 
педагогический университет.

3  Там же. 
4  Смирнов, А. В. (2005). Екатеринбургские лекции по экспериментальной диагностике побуждений Леопольда Зонди: учеб-

ное пособие. Университет. EDN QXUJPL.

ния опирался на мотивационно-смысловой подход 
А.  И.  Ложкина и  идеи А. В. Смирнова в  области ба-
зовых психологических компонентов аддиктивного 
поведения в структуре интегральной индивидуально-
сти3 (Смирнов, 2010).

В качестве теоретических методов исследова-
ния применялись сравнительно-аналитический, 
индуктивный и дедуктивный методы. В качестве 
эмпирических методов исследования выступили 
методы направленной беседы, наблюдения, а так-
же психодиагностический метод. Для диагностики 
выбрана методика экспериментальной диагности-
ки побуждений «Szondi-Test» (Л. Зонди). Валид-
ность и надежность данной методики была доказана 
в  проведенных ранее специально организованных 
исследованиях4. Коэффициент надежности теста 
составляет 97 % (KR= 0.97). Статистическая обра-
ботка данных проводилась как ручным способом, 
так и при помощи программного пакета «Statistica». 

Критериями отбора испытуемых в  исследова-
тельскую выборку стали пол, возраст, деятельность 
и культурно-историческая среда проживания. По кри-
терию пола все испытуемые – лица мужского пола. 
По критерию возраста все испытуемые относятся 
к  юношескому возрасту. В соответствии с критерием 
деятельности все испытуемые на момент исследова-
ния находились в процессе получения образования. 

Кроме того, в ходе работы учитывался тот факт, что 
участники исследования большей частью прожива-
ют в  различных культурно-информационных средах.

Под культурно-информационной средой нами 
понималась совокупность условий жизни испыту-
емых, характеризующихся рядом признаков, таких 
как: урбанизация среды, специфика бытовой и соци-
альной инфраструктуры, доступность и многообра-
зие различных форм деятельности, информацион-
ная насыщенность и экономические условия. В связи 
с  этим был выделен критерий культурно-информа-
ционной среды проживания. В  соответствии с этим 
критерием и с выделенными признаками культур-
но-информационной среды участники исследова-
ния были разделены на две группы. В  первую группу 
«юноши-город» вошло 110 молодых людей, которые 
являются коренными жителями городов Свердлов-
ской области. Вторую группу «юноши-сельская 
местность» составили 110 молодых людей, корен-
ных жителей сел и деревень Свердловской области. 

В нашем исследовании проводилось трехкратное 
тестирование каждого испытуемого. В результате 
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тестирования получены сведения о состоянии четырех 
глубинно-психологических сфер – сексуальной, 
пароксизмальной, сферы «Я» и сферы контактов, 
выражающиеся в тесте векторными картинами.

Результаты исследования
С целью выбора статистических методов обработ-

ки, в каждой группе определялся характер распределе-
ния переменных. Распределение определялось по всем 
переменным с применением критерия Dmax. Колмого-
рова-Смирнова. Анализ данных показал, что распре-
деление данных в выборке «Юноши-город» на 94 %, 
а в выборке «Юноши-сельская местность» на 100 % не 
соответствует нормальному. Следовательно, при обра-
ботке данных необходимо использовать непараметри-
ческие критерии.

Для определения репрезентативности использова-
лась проверка устойчивости распределения. Принято 
считать, что если распределение, полученное на поло-
вине выборки, хорошо моделирует целое распределе-
ние, то, в свою очередь, это целое распределение будет 
хорошо отражать распределение всей генеральной  
совокупности. 

При проверке устойчивости распределения вы-
борка разделялась методом нечетной сортировки на 
две половины. Сравнение двух половин проводилось 
с  применением критерия λ Колмогорова-Смирнова. 
Высокие проценты репрезентативности (соответствен-
но 100 % и 97 %) означают однородность, гомогенность 

групп, отсутствие каких-либо внутренних факторов, 
способных исказить результаты, которые являются 
достаточно устойчивыми. Таким образом, выводы, по-
лученные в ходе нашего исследования, можно распро-
странять на достаточно обширные объемы генераль-
ной совокупности, в состав которой входят молодые 
люди юношеского возраста мужского пола, проживаю-
щие в городской и сельской местности.

На следующем этапе исследования  производились 
оценка состояния и сравнительный анализ всей глу-
бинно-психологической сферы у городской и сельской 
молодежи отдельно. 

Данные были получены с помощью теста Л. Зонди. 
С этой целью первоначально проводился подсчет 
частоты встречаемости векторных картин в каждой 
группе. 

Затем производилась оценка доверительных ин-
тервалов на уровне 95 % значимости в частотной вы-
раженности векторных картин в каждом векторе от-
дельно. Эта процедура позволила выделить в каждом 
векторе наиболее значимые векторные картины в глу-
бинной сфере молодых людей в обеих группах (табл. 1).

Для того чтобы определить принадлежность ука-
занных векторных только к группе «юноши-город» или 
«юноши-сельская местность», частотные показатели 
сравнивались между собой по критерию χ2.

Как видно из таблицы 2, наблюдается отсутствие 
статистически значимых различий в глубинно-психо-
логической сфере юношей, проживающих в городской 

Таблица 1. Векторные картины теста Л. Зонди, набравшие наибольшую частоту в группах 
«юноши-город» и «юноши-сельская местность» 

Table 1. Vector patterns of the L. Szondi test, with the highest frequency 
in the « Young male - urban» and « Young male - rural» groups
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и сельской местности по всем векторам. Отсутствие 
различий можно объяснить тем обстоятельством, что 
и те, и другие испытуемые находятся на одной стадии 
возрастного развития и  сталкиваются с решением 
единых проблем личностного, социального и профес-
сионального становления. Отсутствие различий при 
анализе целостной картины глубинной сферы моло-
дых людей не означает несущественность выделенного 
критерия культурно-информационной среды прожи-
вания, а показывает, что особенности и закономерно-
сти, обнаруживаемые при анализе целостной глубин-
но-психологической сферы молодых людей, можно 
рассматривать как характерные и общие для обеих ка-
тегорий юношей.

При этом на уровне тенденций отмечаются 
количественно-качественные различия между 
городской и сельской молодежью в векторе «Я». 
Сравнение городской и сельской групп молодежи 
методом углового преобразования Фишера  
(φ*- критерия) показало, что доля лиц с деструктивными 
картинами «Я» в группе сельской молодежи больше, 
чем в городской (φэмп.=5.44>φкрит.=2,31 при  
р < 0.01). А это значит, что вероятность проявления 
деструктивных и самодеструктивных тенденций  
у сельской молодежи оказывается выше.

Обсуждение результатов исследования 
Обнаруженные различия между городскими и сель-

скими юношами в векторе «Я» могу быть связаны с тем, 
что сельская культурно-информационная среда предо-
ставляет меньше возможностей для самоактуализации 
личности по сравнению с  городской. Перспективы 
будущей жизни молодого сельского жителя менее по-
зитивны, чем у городского. И, наконец, чтобы начать 
жизнь в городе, юноши из села должны будут все на-
чинать «с нуля», отделившись от родителей, в то время 
как горожанин уже проживает в городе и может опи-
раться на базу, созданную родителями. Возможно, этот 

конфликт между желаемым и возможным и порождает 
деструктивные тенденции.

Далее рассмотрим основные глубинно-
психологические тенденции личности юношей по 
векторам (табл. 2).

Вектор контактов (С)
Данные показывают наличие естественного воз-

растного переломного периода личностного развития 
юношей. Этот период можно обозначить как кризис-
ный, когда в области взаимоотношений личности 
с социумом, в ее коммуникативной сфере наблюдают-
ся множественные глубинные противоречивые тен-
денции. Так, с одной стороны, для юношей характерна 
сильная привязанность к родителям (– +), от которых 
они находятся в  психологической, экономической 
и  социальной зависимости (– +!!), (0  +!!). Родители 
остаются значимыми объектами любви и  привязан-
ности для юношей. Родительская опека способству-
ет сохранению инфантилизма молодых людей (0 0) 
(таблица 1). С  другой стороны, наблюдается начало 
естественного возрастного процесса сепарации от 
родителей. Проявляется стремление к расширению 
социальных контактов и отношений (+ +), стремле-
ние к выходу из-под родительской опеки (+ ±). При 
этом развитие более широких, чем детско-родитель-
ские социальные связи и отношения, сопровождается 
конфликтами. Суть этих конфликтов может быть из-
ложена следующим образом. Молодые люди уже утра-
чивают прочную и гармоничную связь с родителями 
(– 0). Она расшатывается, становится непрочной  
(0 ±). Юноши стремятся разорвать эту связь и выйти 
на поиск нового, не родительского, значимого объек-
та привязанности, развить новые социальные взаи-
моотношения (+ ±). Однако будучи инфантильными 
и зависимыми от родителей (0 0), (– +), (– +!!) они 
не могут быстро и успешно адаптироваться в новых 
социальных условиях (– ±). Поэтому, разрывая связь 

Таблица 2. Результаты сравнения векторных картин с наибольшей частотой встречаемости 
в группах испытуемых

Table 2. Results of comparing the vector patterns with the highest frequency in the subject groups
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с  родителями (0 ±), противопоставляя себя родите-
лям, все же продолжают цепляться за прежний мир 
этих детско-родительских отношений, стремятся со-
хранить и даже продлить эту связь (– 0), (– ±). Такие 
противоположные тенденции постоянно борются 
между собой, и ни одна из них не может одержать 
верх.

Следствием этого является выраженность проти-
воречивых психологических особенностей личности 
и  поведения молодежи в данном возрасте. Отметим 
наиболее важные из них. Противопоставление себя 
официальным авторитетам и подверженность влия-
нию со стороны лиц, которые несут в себе бессозна-
тельный образ отца или матери. Неустойчивость в от-
ношениях и верность, преданность значимым для себя 
лицам и стремление к независимости с одновременной 
же выраженностью инфантильной потребности в опе-
ке, заботе, защите. Такие векторные картины как (–+), 
(– +!!), (– 0), (– ±) свидетельствуют также о неспособ-
ности молодых людей быстро адаптироваться в новых 
жизненных ситуациях.

Анализ показывает, что глубинно-психологическая 
сфера контактов отражает естественные кризисные 
процессы возрастного и  личностного развития 
молодых людей, типичный для этого возраста 
процесс сепарации от родителей, переполненный 
противоречиями и конфликтами. 

Сексуальный вектор (S)
Здесь также отражаются различные противоречи-

вые глубинно-психологические тенденции, которые 
сопровождают процесс сепарации. С одной стороны, 
молодые люди проявляют жизненную активность, го-
товность к социально полезной деятельности, стремят-
ся осваивать жизненное пространство, проявлять само-
стоятельность (+ +), (+ 0), развивать новые социальные 
связи и отношения, в которых большое значение при-
дается отношениям с лицами противоположного пола 
(+ +). С другой стороны, юноши пока еще остаются 
чрезвычайно привязанными к родителям и находятся 
под их контролем (+ ±), (+! ±). Решение этого проти-
воречия зависит как от индивидуальных особенностей, 
так и от характера отношений, сложившихся у моло-
дого человека с родителями. Оно может проходить по 
крайней мере четырьмя путями (этими же путями мо-
жет проходить, соответственно, и развитие личности).

Первый путь – нормальная социализация – 
усвоение социального опыта, социально одобряемых 
норм и форм поведения, системы социальных связей 
и отношений, приобретение социальных ценностей 
и личных убеждений, необходимых для нормальной 
общественно полезной жизни, занимание активной 
социально- и личностно-полезной жизненной 
позиции (+ +). Она является результатом здорового 
психологического климата в семье, адекватной 

воспитательной политики родителей, проявления 
ими любви и заботы по отношению к сыну в раннем 
детстве и подростковом возрасте, что формирует 
позитивное отношение к более широкому социальному 
окружению. Благодаря активному межличностному 
общению, процессы развития высших психических 
функций (внимание, восприятие, мышление, память 
и др.) идут без задержки и способствуют расширению 
адаптивных способностей. Как следствие, зависимость 
от родителей постепенно уменьшается и развивается 
способность к самостоятельному, независимому 
существованию и последующей социализации.

Второй путь – агрессивное поведение – развитие 
агрессивных отношений с родителями (+!! +). Эти от-
ношения характеризуются грубостью, жесткостью, 
постоянными стычками, конфликтами, душевной чер-
ствостью и холодностью (0 ±), а иногда физической 
агрессией (– 0) как по отношению к родителям, так и к 
более широкому окружению. Одним из базовых факто-
ров формирования агрессивного поведения является 
неприятие или прямое отвержение ребенка со стороны 
матери еще в раннем детстве. Отвержение способству-
ет хроническому дефициту удовлетворения витальных 
потребностей ребенка и  формирует его постоянную 
зависимость от матери, потому что только она может 
удовлетворить эти потребности. Пока сохраняется по-
требность, сохраняется и зависимость. Этот паттерн 
переносится на последующие возрастные этапы разви-
тия. Поэтому для агрессивных личностей характерны 
хроническая неудовлетворенность витальных потреб-
ностей и столь же хроническая зависимость от объек-
тов, которые могут их удовлетворить. Это создает такую 
ситуацию, при которой окружающая социальная среда 
воспринимается как опасная. Последствиями такого 
«экстремального» существования является задержка 
процесса формирования адаптивных способностей 
к независимой, самостоятельной жизни. Эта задержка 
способствует замедленному и неглубокому развитию 
психических функций, примитивному уровню лич-
ностного развития, сниженному интеллекту, скудно-
сти и узости интересов. Формируется ограниченный 
набор средств и способов социальной адаптации, где 
агрессивное и агрессивно-насильственное поведение 
является ведущим.

Третий путь – пассивность и ведомость – отказ от 
активной жизненной позиции, который сопровожда-
ется пассивным ожиданием помощи и поддержки со 
стороны других лиц, ведомостью, подчиненностью, 
отказом от сопротивления насилию и от преодоления 
трудностей (+ -), (+!! -), (0 -). В связи с этим важно от-
метить, что картины (+ –) и особенно (+!! –) свидетель-
ствуют о наличии у определенной части молодых людей 
тенденции к нарушениям психосексуального развития, 
а именно инверсии цели сексуального влечения и ме-
татропизма в психосоциальном развитии. Практика 
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психологического консультирования подростков и мо-
лодежи показывает, что одним из решающих факторов 
в формировании этих отклонений является нарушение 
половой идентификации мальчиков в раннем детстве 
и подростковом возрасте. Она может быть результатом 
агрессивно доминирующей, подавляющей роли матери 
в семье, «кастрирующих» воспитательных мер с ее сто-
роны, формирования негативного отношения к муж-
чинам, принижения роли отца и неучастия последнего 
в воспитании сына. Следствием чего является форми-
рование пассивной жизненной позиции иуказанных 
психологических особенностей личности. 

Четвертый путь – психическая регрессия и  аддик-
тивность как форма медленной самодеструкции – раз-
витие гедонистического стиля жизни. Не справляясь 
с жизненными трудностями, в  качестве защиты лич-
ность бессознательно регрессирует на более ранние ин-
фантильные стадии развития (± 0). Поведенчески это 
проявляется в  сниженной переносимости трудностей, 
слабости эмоционально-волевой регуляции поведе-
ния, безответственности, лживости, стремлении к удо-
вольствиям как результат бегства от трудностей. Резко 
возрастает опасность различных форм аддиктивного 
поведения, в том числе наркомании и  алкоголизма. 
Корни регрессивного и аддиктивного поведения следу-
ет искать также в семейной атмосфере и отношениях, 
которые характеризуются эмоциональной скудностью, 
скупостью чувственных переживаний. Следствием 
чего является формирование эмоциональной отчуж-
денности, неразвитость коммуникативных навыков. 

Как известно, межличностные отношения требуют 
больших эмоциональных затрат, немалых интеллекту-
альных усилий и отдачи. Но именно это представляет 
для определенной части молодых людей основную труд-
ность, формирует комплекс неполноценности и страх 
его обнаружить. Поэтому эмоциональные отношения 
устанавливаются не с живыми людьми, а с определен-
ными неодушевленными явлениями, предметами, де-
ятельностью. Такие отношения для аддикта всегда ка-
жутся безопасными, предсказуемыми, гарантированно 
дают чувство комфорта и удовольствия. В отличие от 
отношений с живыми людьми, они не несут проблем, 
разочарований, конфликтов. Так формирующаяся ад-
диктивная зависимость становится стилем жизни, 
благодаря которому аддикт отгораживается от соци-
ального взаимодействия и постепенно регрессирует 
в развитии во всех отношениях. 

Таким образом, сексуальный вектор, так же как 
и сфера контактов, отражает естественные кризисные 
процессы возрастного и личностного развития моло-
дых людей. 

Вектор «Я»
Данные анализа этого вектора представляют осо-

бую важность, поскольку выраженность тех или иных 
защитных механизмов, входящих в структуру и побу-

ждения «Я», позволяет судить о способах и  формах 
адаптации индивида к окружающей действительно-
сти, сохранности его психического здоровья, спо-
собах бессознательного совладания с  различными 
душевными противоречиями. Именно человеческое 
«Я» выступает той инстанцией, которая определяет 
человеческую сущность индивида и  выделяет его из 
мира животных. Кроме того, данные анализа этого 
вектора подтверждают и дополняют предложенные 
нами типы личности. И, наконец, именно в векторе 
«Я» обнаруживаются количественно-качественные 
различия между городской и сельской молодежью.

Такие векторные картины, как (– +), (± 0), (± +), 
(– 0), указывают на наличие различных механизмов, 
способствующих социально позитивной адаптации 
личности, усвоению социально одобряемых норм по-
ведения в такой степени, что их соблюдение становит-
ся потребностью.

(– +) – «сдержанное Я» – личность сдерживает, ско-
вывает любые свои стремления, которые противоречат 
социальным нормам. Это может проявляться в таких 
качествах, как дисциплинированность, исполнитель-
ность, неуверенность в себе и отсутствие инициативы.

(± 0) – «навязчивое Я» – предосудительные стрем-
ления вытесняются из сферы осознанных желаний, 
а социально-позитивные стремления внедряются и ре-
ализуются в поведении – отсюда навязчивость. Она 
отражается в таких качествах, как чрезмерная пункту-
альность и педантичность, трудности в принятии ре-
шений и развитии межличностных отношений.

(± +) – «каторжно работающее Я» – благодаря од-
новременному наличию механизмов навязчивости 
и  сдерживания, личность справляется с  предосу-
дительными стремлениями. Носители этой карти-
ны «Я», как правило,  проявляют такие качества, как 
способность переносить длительные статические 
и динамические перегрузки, выносливость, трудоспо-
собность, высокую обучаемость и легкую усваивае-
мость любых знаний и  информации, однако скованы 
при установлении социальных связей и  отношений. 

(– 0) – «вытесняющее Я» – благодаря механизму 
вытеснения, из сферы сознания вытесняются не толь-
ко явно социально неприемлемые стремления, но 
и  любые другие, которые, с точки зрения данной лич-
ности, могут встретить осуждение со стороны окру-
жающих. Такое тотальное вытеснение делает личность 
и ее адаптацию невротической. Тем не менее этот тип 
адаптации остается в пределах социально-позитив-
ной нормы. Следствием невротизации являются 
такие качества личности, как повышение тревож-
ности при столкновении с  новыми социальными си-
туациями, недооценка себя и своих возможностей. 

Наличие перечисленных векторных картин 
сферы «Я» у определенной части молодых людей 
позволяет выделить их в условную группу «нор-
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мально социализирующихся», которая была обо-
значена при анализе данных сексуального вектора.

На другом полюсе находятся векторные картины 
(–!! +), (–!! 0), (–!! –), указывающие на опасные тенден-
ции в сфере «Я» у определенной части молодых лю-
дей. В данном случае следует говорить о  тенденциях 
к агрессивно-насильственному поведению, деструк-
ции как ограниченных способах адаптации и о само-
деструкции как показателе социальной дезадаптации, 
неадекватном способе разрешения внутриличностных 
конфликтов, возникающих в ходе развития личности. 
Эти тенденции могут проявляться в физически де-
структивных, агрессивно-насильственных действиях 
против другого лица, в  скрываемых суицидальных 
намерениях или попытках суицида, а также в стрем-
лении к самодеструкции в других формах – алкого-
лизме, наркомании, «Self-Harming» (преднамеренных 
самоповреждениях конечностей острыми предметами 
с целью снять нервное напряжение). Эти выделенные 
особенности соотносятся с личностной спецификой 
«агрессивных» и позволяют выделить еще одну услов-
ную группу лиц – «самодеструкторов и суицидентов».

В следующую группу вошли векторные картины 
(0 ±), (+ ±), указывающие на такой способ социальной 
адаптации, при котором личность пассивно смиряется 
со всеми трудностями и отказывается преодолевать их, 
покорно подчиняясь обстоятельствам. Такая личность 
характеризуется пассивностью и ведомостью, сильной 
зависимостью от других, подчиненностью. Данные 
характеристики присущи личностям, входящим 
в обозначенную нами группу «пассивных и ведомых».

Векторные картины (0 0), (0 +) характеризуют лич-
ность с ситуационно-импульсивной регуляцией пове-
дения, поскольку регуляторные функции «Я» оказы-
ваются предельно слабыми и неразвитыми. В данном 
случае отмечается неспособность устанавливать устой-
чивые отношения с людьми. Имеет место социальная 
дезадаптация в виде эмоциональной отчужденности, 
стремление к  безудержным удовольствиям и игнори-
рование социальных норм. Подобные характеристи-
ки поведения присущи лицам, входящим в  условную 
группу «регрессивных и аддиктивных».

Таким образом, вектор «Я» отражает способы соци-
альной адаптации молодых людей в условиях кризиса 
возрастного развития, а также опасные тенденции  это-
го  развития, которые могут усиливаться в неблагопри-
ятной среде. 

Пароксизмальный вектор
Анализ этого вектора отражает специфику эмо-

циональной сферы индивида, что позволяет устано-
вить, насколько успешно или неуспешно проходит 
процесс социальной адаптации. Здесь учитывается 
регуляторная, мотивирующая и защитная функции 
эмоций. 

Векторные картины (+ –), (± 0), диагностируемые 
у  определенной части молодых людей, указывают на 
высокую степень развитости этической регуляции 
поведения, которая служит надежным заслоном 
к  реализации асоциальных или девиантных 
стремлений. Развитость этической цензуры поведения 
может свидетельствовать о высокой степени 
социализации индивидов.

Следующая группа картин пароксизмального 
вектора отражает эмоциональное состояние молодых 
людей, которым сопровождается процесс сепарации от 
родителей – (± –!), (± -!!), (+! –). Эти картины показывают 
этическую дилемму, переживаемую молодыми людьми, 
с одной стороны, в связи со стремлением отделиться 
от родителей, стать независимыми от них, с другой 
стороны, в связи с чувством вины перед родителями 
из-за желания покинуть их. Дилемма сопровождается 
эмоциональной напряженностью, тревогой и даже 
страхами, которые, однако, тщательно скрываются 
юношами. Наличие этих картин указывает также 
на высокую развитость механизмов морально-
этической регуляции поведения. Индивиды, у которых 
диагностируются данные картины, могут быть отнесены 
также к группе «нормально социализирующиеся».

Представленность таких картин, как (– –), 
(0 –), (0  –!!), (0 ±) указывает на выраженность 
у  молодых людей таких состояний, как сильная 
тревога, сильный страх и даже внутренняя паника, 
вызываемые окружающим миром, социальной  
средой и отношениями, складывающимися с ней. 
Наличие этих диагностируемых состояний может 
указывать на личностную незрелость юношей. Их «Я» 
не справляется с решением возникающих в процессе 
адаптации противоречий, поэтому эмоциональная 
сфера выступает как единственный источник  
регуляции поведения. В связи с  чем поведение 
личности подвержено эмоциональным импульсам, 
наблюдается избегание личной ответственности 
и восприятие себя в качестве «жертвы обстоятельств». 
Данные состояния могут быть представлены 
у  лиц, входящих в условные группы «пассивных 
и  ведомых», а также «регресивных и аддиктивных».

Наконец, последняя группа векторных картин 
(–!  0), (–! –), (– ±) содержательно соотносится 
с такими группами, как «агрессивные» и «деструкторы 
и  самодеструкторы». Эти картины образно можно 
охарактеризовать как «эмоциональное состояние 
Каина», который временно скрывает свои агрессивно-
насильственные намерения. С одной стороны,  
наличие минусовых реакций в приведенных картинах 
может указывать на парализующий личность 
глубинный страх и панику, которые она переживает 
при столкновении с окружающей социальной средой 
и внешним миром и накоплении в связи с этим 
грубых, брутально-агрессивных аффектов. С другой 
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стороны, реакции «0» и «±» указывают не только на 
импульсивный характер поведенческих актов, но также 
на готовность и легкость проявления агрессивных 
эмоций и действий. Вероятность этого достаточно 
высока, поскольку сдерживающие механизмы «Я» 
у носителя такой картины эмоциональной сферы 
в  большинстве случаев ослаблены, поэтому эмоции, 
грубые аффекты управляют поведением личности5.

Таким образом, в пароксизмальном векторе, как 
и в других векторах, также отражается характер и течение 
естественного кризисного процесса возрастного 
и  личностного развития молодых людей, типичного 
для этого возраста процесса сепарации от родителей.

Данные анализа этого вектора подтверждают 
возможность условной дифференциации на группы 
«нормально социализирующихся», «агрессивных», 
«деструкторов и самодеструкторов», «пассивных 
и зависимых», «регрессивных и аддиктивных».

Выводы 
1.   Анализ глубинно-психологической сферы юно-

шей показал отсутствие значимых различий у  пред-
ставителей городской и сельской молодежи. Таким 
образом, особенности и закономерности, обнаружи-
ваемые в глубинно-психологической сфере молодых 
людей, можно рассматривать как характерные и общие 
для обеих категорий населения. Отсутствие различий 
можно объяснить тем, что представители и городской, 
и сельской молодежи находятся на одной стадии воз-
растного развития и сталкиваются с решением единых 
проблем личностного, социального и профессиональ-
ного становления.

2.   При анализе глубинно-психологической сфе-
ры «Я» было установлено, что вероятность проявле-
ния деструктивных и самодеструктивных тенденций 
у юношей, проживающих в сельской местности, оказы-
вается выше, чем у проживающих в городе. В качестве 
объяснения большей выраженности деструктивных 
тенденций у сельской молодежи можно выдвинуть те-

5  Ложкин, А. И. (2003). Психология поведения девиантной личности: Учеб-метод. пособие. Уральский государственный 
педагогический университет.

6  Там же.

зис о большей остроте конфликта между «желаемым 
и  возможным» у  этой категории населения, который 
усиливается снижением качества жизни в  сельской 
местности.

3.   Анализ эмпирически полученных данных по-
казывает, что вся глубинно-психологическая сфера 
и ее отдельные области – сексуальная, эмоционально- 
аффективная, область «Я» и область контактов – отра-
жают в себе течение естественного и нормального для 
юношеского возраста кризисного периода личностно-
го и социального развития. Этот период характеризу-
ется началом процесса сепарации молодых людей от 
родителей, а также наличием множественных глубин-
ных противоречивых тенденций развития, которые 
отражаются в соответствующем поведении, характере 
и направленности деятельности личности.

4.   Выделены пять условных типов личности юно-
шей в отношении социализации и социальной адап-
тации – «нормально социализирующиеся», «агрессив-
ные», «деструкторы и самодеструкторы», «пассивные 
и ведомые», «регрессивные и аддиктивные». В основе 
типологии лежат некоторые виды девиантного поведе-
ния. Однако эти девиации не являются специфичными 
для молодых людей, поскольку могут встречаться в лю-
бой иной популяции. Правомерность выдвинутой ти-
пологии подтверждается анализом отдельных областей 
глубинно-психологической сферы, их содержательной 
взаимосвязанностью и данными исследований, прове-
денных другими авторами6. 

5.   Данные, полученные в ходе исследования, обла-
дают репрезентативностью, следовательно, получае-
мые закономерности можно распространять на доста-
точно обширные объемы генеральной совокупности, 
в  состав которой входят юноши, проживающие в го-
родской и сельской местности.

6.   Полученные результаты дают возможность  
создать систему превентивных-профилактических мер, 
позволяющих предотвращать нарушение дисциплины, 
девиантное или противоправное поведение юношей.
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Статья посвящена вопросам ненормативности сотрудника, ее оценке и классификации, включая кадровые ри-
ски как индикаторы его психологической надежности. Ненормативность представляет собой пренебрежение 
к  соблюдению принятых социальных норм и правил поведения, в том числе в профессиональной деятельно-
сти; отсутствие внутренних запретов на нарушение норм поведения и деятельности. Показано, что ненорматив-
ность сотрудника – это кадровый риск, который может усиливаться, дополняясь за счет интеллектуальных спо-
собностей служащего и (или) особенностей регуляции поведения. Описаны виды ненормативного сотрудника:  
1) ненормативный, креативно-эмоциональный; 2) ненормативный, креативно-рассудочный; 3) ненормативный, 
репродуктивно-рассудочный; 4) ненормативный, репродуктивно-эмоциональный; 5) ненормативный, смешан-
ный. Приводятся результаты кадровой (личностно-профессиональной) диагностики с применением авторско-
го опросника «Нормативность. Интеллект. Регуляция», которые показали возможность его использования для 
оценки видов и содержательных характеристик ненормативности служащего и релевантных ей кадровых ри-
сков. Определены перспективные направления исследования заявленной проблемы, в частности установление  
и описание предпочитаемого развития карьеры, решаемых профессиональных задач, а также должностного ро-
ста и профессионально-психологического типа у сотрудников с разными видами социальной ненормативности.
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Abstract
The article deals with the issues of employee’s non-normativity, its assessment and classification, including personnel risks 
as indicators of his/her psychological reliability. Non-normativity represents disregard for respect of accepted social norms 
and rules of behavior, including those in professional activity; absence of internal prohibitions on violation of norms of 
behavior and activity. The author demonstrates that non-normativity of an employee is a personnel risk, which can be 
increased by the intellectual abilities of an employee and / or peculiarities of behavior regulation.
Types of non-normative employee are described: 1) non-normative, creative-emotional, 2) non-normative, creatively 
rational, 3) non-normative, reproductively rational, 4) non-normative, reproductive-emotional, 5) non-normative, 
mixed. The results of staff (personal-professional) diagnostics using the author’s questionnaire «Normativity. Intellect. 
Regulation» are presented. The results revealed the possibility of applying this questionnaire to assess the types and 
qualitative characteristics of employee’s non-normativity and the personnel risks that are relevant to it.
Prospective directions of the research of the stated problem, in particular - determination and description of the preferable 
development of career, solved professional tasks, as well as career growth and professional-psychological type in employees 
of different types of social non-normativity are determined.  

Keywords
norm, non-normality, psychological reliability, personnel risks, psychodiagnostics, intellectual abilities, regulation 
of behavior

For citation: Dukhnovsky, S. V. (2023). Socially non-normative employee: classification problem and assessment. Russian 
Journal of Deviant Behavior, 3(2), 189–194. doi: 10.35750/2713-0622-2023-2-189-194.

Поведение человека в различных сферах жизни 
предполагает нормативное регулирование – соблю-
дение правил, предписаний, соответствие стандарту 
поведения, что, в свою очередь, регламентирует от-
ношения людей в той или иной сфере человеческого 
существования (например, профессиональной, семей-
ной, общественной). В то же время нередки случаи, 
когда субъект намеренно, в силу индивидуально-пси-
хологических особенностей или в силу обстоятельств, 
пренебрегает нормами, вынужден (преднамеренно или 
непреднамеренно) нарушать, отклоняться от них ради 
достижения желаемого и (или) необходимого резуль-
тата. Таким образом, ненормативное поведение явля-
ется атрибутом человеческого существования так же, 
как и поведение, соответствующее нормам.  

Проблема нормативности / ненормативности 
в  психологической науке и практике рассматрива-
ется с точки зрения психологии личности в рамках 
социализации человека. В этом плане обращают на 
себя внимание работы Б. Г. Ананьева (Ананьев, 2010), 
А. Г. Асмолова1, С. В. Духновского (Духновский, 2018), 
А. Ф. Караваева, В. М.  Крук, И. Н. Носс, М. В. Виногра-
дова (Караваев и  др., 2015), Ю. М. Лотмана (Лотман, 
2004), В. А. Петровского (Петровский, 1992) и др. Во-
просы ненормативности и связанные с ней феномены 
изучаются также в психологии девиантного поведе-
ния, в частности в трудах Е. В. Змановской2, А. Е. Лич-
ко (Личко, 2009), В. Д. Менделевича3, Р. В. Овчаровой 
(Овчарова, 2000) и др. 

1  Асмолов, А. Г. (2001). Психология личности: Принципы общепсихологического анализ: учебник. Москва: Смысл.
2  Змановская, Е. В. (2008). Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. 

заведений. Москва: Издательский центр «Академия».
3  Менделевич, В. Д. (2005). Психология девиантного поведения: учебное пособие. Санкт-Петербург: Речь.

Несмотря на наличие исследований, проблема со-
циальной ненормативности нуждается в дополнитель-
ном изучении, особенно в психологии труда и органи-
зационной психологии. Так, актуальными являются 
вопросы о возможности классификации ненорматив-
ных субъектов трудовой деятельности и описания их 
кадровых рисков.  

В нашем исследовании под социальной ненорма-
тивностью будем понимать пренебрежение к соблюде-
нию принятых социальных норм и правил поведения, 
в том числе в профессиональной деятельности, от-
сутствие внутренних жестких запретов на нарушение 
норм поведения и деятельности. Нормативные ценно-
сти, правила поведения воспринимаются личностью 
как ограничение, а их соблюдение – как «потеря сво-
боды», поэтому появляется желание игнорировать или 
нарушать их. Феноменами ненормативности выступа-
ют необязательность, безответственность, недобросо-
вестность, пренебрежение обязанностями и данными 
обещаниями, а также интересами других людей ради 
собственной выгоды (Духновский, 2018).

Согласно авторской концепции психологической 
надежности (Духновский, 2018), социальная ненор-
мативность (нормативность), наряду с интеллекту-
альными способностями и ведущим типом регуляции 
поведения, выступает составляющей регулятивного 
компонента надежности сотрудника. 

Мы рассматриваем интеллектуальные способ-
ности в рамках дихотомии «креативный интеллект  
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(дивергентные способности) – репродуктивный ин-
теллект (конвергентные способности)». Как указывает 
А. В. Смирнов, субъекты с репродуктивным интеллек-
том характеризуются способностью к  аналитической 
деятельности, систематизации, упорядочиванию, пои-
ску закономерностей; объективностью и реалистично-
стью оценок; эффективность их трудовой деятельно-
сти зависит от четкости инструкций и рекомендаций. 
Субъекты с  креативным интеллектом отличаются спо-
собностью к творческой, наукоемкой деятельности, тре-
бующей эрудированности; ориентированы на развитие 
идей, проектов; способны найти неординарное решение 
в трудных, кризисных ситуациях, в условиях дефицита 
ресурсов,  например, времени и информации4. 

Доминирование рассудочной регуляции поведения 
предполагает жесткий самоконтроль личности, праг-
матичность, расчетливость, хитрость и реалистич-
ность, осторожность. Тогда как преобладание эмо-
ций в регуляции поведения выражается 
в непосредственности, естественности, импульсив-
ности, снижении эмоциональной устойчивости; в со-
стоянии эмоционального возбуждения имеет место 
снижение адекватности и эффективности психиче-
ской саморегуляции.

4  Смирнов, А. В. (2005). Екатеринбургские лекции по экспериментальной диагностике побуждений Леопольда Зонди: учеб-
ное пособие. Университет. EDN QXUJPL.

Для выявления и оценки ненормативности  
(нормативности) нами была разработана соответству-
ющая шкала, которая вошла в психодиагностическую 
методику «Нормативность. Интеллект. Регуляция» 
(далее – «НИР»), отвечающую основным требова-
ниям, предъявляемым к разработке профессиональ-
ного психодиагностического инструментария (Фер,  
Бакарак, 2010), а также требованиям, изложенным  
в «Российском стандарте тестирования персонала» 
(Батурин и др., 2015). Ниже будет дано описание мето-
дики «НИР», а также перечислены возможности ее ис-
пользования для выявления видов ненормативности  
и их кадровых рисков.

Итак, методика «Нормативность. Интеллект. Регу-
ляция» представляет собой стандартизированную ме-
тодику оценки, направленную на измерение индиви-
дуальных свойств работника (кандидата), прямо или 
косвенно связанных с возможностью эффективного 
осуществления им профессиональной деятельности» 
(Батурин и др., 2015). Основное назначение методики 
«НИР» – оценка особенностей регулятивного ком-
понента психологической надежности сотрудника. 
Предмет методики – социальная ненормативность 
(нормативность), интеллектуальные способности  

Таблица 1. Кадровые риски служащих с разным видом социальной ненормативности

Table 1. Personnel risks of employees with different types of social non-normative
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(репродуктивные − креативные), а также особенности 
регуляции поведения (рассудочная − эмоциональная) 
(Духновский, 2018).

Выраженность и сочетание показателей по шкалам 
данной методики позволяет выделить особенности 
(виды) ненормативной личности: 

1)   ненормативный, креативно-эмоциональный;  
2)   ненормативный, креативно-рассудочный; 
3)   ненормативный, репродуктивно-рассудочный;   
4)   ненормативный, репродуктивно-эмоциональный; 
5)   ненормативный, смешанный – с гибким со-

четанием конвергентных и дивергентных интеллек-
туальных способностей, открытой познавательной 
позицией и гармоничным сочетанием рассудочной 
и эмоциональной регуляцией поведения.

Ненормативность сотрудника представляет собой 
кадровый риск как возможную опасность для орга-
низации, обусловленную его индивидуально-психо-
логическими особенностями; данный риск может 
усиливаться, дополняясь за счет интеллектуальных 
способностей сотрудника и (или) особенностей регу-
ляции поведения. Содержательная характеристика ка-
дровых рисков субъектов с разными характеристика-
ми ненормативности приведена в таблице 1. 

Далее обратимся к рассмотрению примера оценки 
ненормативности с использованием методики «Нор-
мативность. Интеллект. Регуляция», полученной при 
обследовании государственных служащих в рамках ка-
дрового аудита. Результаты представлены на рисунке 1.

Субъект «А», сотрудник со стажем служебной дея-
тельности 7 лет (пол мужской, возраст 31 год). Харак-
теристика профиля по методике «НИР»: социально- 
ненормативный, способен к творческой, наукоемкой 
деятельности, ориентирован на развитие идей, про-
ектов; способен к качественной и эффективной дея-
тельности в ситуациях неопределенности, в условиях 
дефицита ресурсов, например времени и информации 
(показатель креативные интеллектуальные способно-
сти); обладает развитой эмоциональной и когнитив-
ной сферой; в регуляции поведения рассудок и эмоции 
комплиментарно дополняют друг друга (показатель ре-
гуляция поведения).

Возможные кадровые риски: пренебрежение к со-
блюдению официально принятых социальных норм 
и правил поведения, в том числе в профессиональной 
деятельности; может демонстрировать необязатель-
ность, безответственность, недобросовестность, пре-
небрегать интересами других людей ради собственной 

Рис. 1. Профиль обследованных служащих, полученный по методике 
«Нормативность. Интеллект. Регуляция»

Fig. 1. The profile of surveyed employees, obtained by the method 
“Normativity. Intelligence. Regulation»

Духновский С. В. / Dukhnovsky S. V. 

2023; 3(2), 189–194

Примечание: Н – нормативность; Нн – ненормативность; Ри – репродуктивные интеллектуальные 
способности; Ки – креативные интеллектуальные способности; Рр – рассудочная регуляция поведения; 

Эр – эмоциональная регуляция поведения 
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выгоды (показатель ненормативность); невниматель-
ность к деталям и мелочам, в состоянии творческого 
подъема на пути к достижению цели может нарушать 
установленные правила и не соблюдать договоренно-
сти; непереносимость контроля и психологического 
давления (показатель креативные способности). 

Субъект «В», сотрудник со стажем служебной де-
ятельности 15 лет (пол женский, возраст 43 года). Ха-
рактеристика профиля по методике «НИР»: социаль-
но-ненормативный, обладающий объективностью 
и  реалистичностью в оценках происходящего в соче-
тании со способностями к аналитической деятельно-
сти; эффективность деятельности зависит от четкости 
инструкций и рекомендаций (показатель «репродук-
тивные интеллектуальные способности»); в регуляции 
поведения и деятельности эмоции доминируют над 
рассудком; может демонстрировать непосредствен-
ность, естественность, импульсивность (показатель 
«эмоциональная регуляция поведения»). 

Возможные кадровые риски: социальная ненорма-
тивность, жесткий самоконтроль, сдержанность в вы-
ражении эмоций, осторожность, формальность в пове-
дении (показатель репродуктивные интеллектуальные 
способности); в состоянии эмоционального возбужде-
ния снижение эмоциональной устойчивости и способ-
ности к эффективной и адекватной саморегуляции (по-
казатель эмоциональная регуляция поведения). 

Приведенные примеры использования методики 
«НИР» в кадровой психодиагностике показывают воз-
можность выявления видов социальной ненормативно-
сти работника благодаря оценке не только ее уровня, но 

и дополнительных психологических характеристик, свя-
занных с особенностями интеллектуальных способно-
стей (креативных – репродуктивных) и доминирующей 
саморегуляцией сотрудника (рассудочной – эмоциональ-
ной). Представление о  социальной ненормативности 
служащего, ее характеристиках и релевантных каждому 
ее виду кадровых рисках дополняет разрабатываемую 
нами концепцию психологической надежности специа-
листа (Духновский, 2018), позволяет осуществлять более 
дифференцированную оценку сотрудника в ходе пси-
ходиагностического обследования. Использование ре-
зультатов оценки социальной ненормативности может 
быть полезным как в рамках проведения конкурсных 
процедур, так и при составлении индивидуального пла-
на личностно-профессионального, карьерного развития 
сотрудника в целях минимизации кадровых рисков.

Заключение
В рамках дальнейшего изучения проблемы соци-

альной ненормативности предполагаются дополни-
тельные исследования, направленные на выявление 
взаимосвязи ее особенностей с типами девиантного 
поведения (аддиктивным, патохарактерологическим, 
делинквентным, психопатологическим и типом на базе 
гиперспособностей). Перспективным также будет яв-
ляться установление и описание карьерных предпочте-
ний (предпочитаемых типов карьеры, решаемых про-
фессиональных задач, а также должностного развития) 
и  профессионально-психологического типа у субъек-
тов с разными особенностями социальной ненорма-
тивности.
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Детерминанты формирования 
радикального сознания молодежи
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Оригинальная статья

Введение. Молодежь как наиболее потенциально пассионарная часть общества характеризуется максимализмом 
и незыблемым желанием завоевать мир здесь и сейчас. Но их неокрепшая мировоззренческая позиция с легкостью 
может привести к утрате своей истинной идентичности, поддаваясь влиянию радикально настроенных лиц. Ради-
кализация массового сознания в современных мировых условиях стала одной из особенностей общества и пред-
ставляет препятствие позитивного развития России. В связи с этим возникает необходимость и потребность в ис-
следовании детерминант формирования радикального сознания в целях дальнейшего построения эффективной 
профилактической деятельности в указанном направлении.
Цель исследования – определение основных причин и условий формирования радикального сознания молодежи.
Методология, методы и методики. Проведенное исследование по выбранной теме основывалось на современных на-
учно-методических и социально-психологических характеристиках формирования радикального сознания. Были 
использованы диалектический метод, метод восхождения от абстрактного к конкретному, методы компаративи-
стики и аксиологической интерпретации.
Результаты проведенной работы свидетельствуют об актуальности исследуемой темы, особенно в современных 
условиях развития общества. Проанализированы основные и в то же время разноплановые (социальные, психо-
логические, культурологические, политические) аспекты, способствующие формированию радикальных взглядов 
молодых людей.
Научная новизна статьи обоснована анализом существующей в мире обстановки (максимально благоприятной для 
формирования радикального сознания) и проведенных научных исследований в рамках данной темы, что позволи-
ло сделать вывод о недостаточной разработанности изучаемой проблемы.
Практическая значимость. Результаты работы могут восполнить существующий пробел в изучении указанной темы 
и стать подспорьем в дальнейшем комплексном исследовании проблемы, а также способствовать подготовке науч-
ного обеспечения профилактической деятельности в отношении отрицательной стороны радикализма молодежи.
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Abstract

Introduction. Young people, as the most potentially passionate part of the society, are characterised by maximalism and 
a strong desire to conquer the world here and now. However, their immature worldview can easily lead this category of 
the population to lose their true identity by being influenced by radicals. The radicalisation of mass consciousness in the 
current global context has become a feature of the modern society, resulting in an obstacle to the positive development 
of Russia. This fact raises the need for research on the determinants of the formation of radical consciousness in order to 
further effective preventive activities in this direction.
The purpose of the research is to identify the main causes and conditions for the formation of radical consciousness among 
young people.
Methodology, methods and techniques. The conducted research is based on modern scientific, methodological and socio-
psychological characteristics of the formation of radical consciousness. The dialectical method, the method of ascending 
from the abstract to the concrete, comparative studies, and axiological interpretation are used.
The results of the research testify to the relevance of the issue of study, especially in the current conditions of society 
development. The main, and at the same time, diverse (social, psychological, cultural, political) aspects contributing  to 
the formation of radical views of young people are analysed.
The scientific novelty of the article is substantiated by the analysis of the existing world environment (maximally favourable 
for the formation of radical consciousness) and the scientific researches performed within the framework of the subject, 
which made it possible to conclude that the problem under consideration is underdeveloped.
Practical significance. The results of the research can fill the existing gap in the study of the mentioned subject and become 
a  support for further comprehensive problem examination, as well as contribute to preparing scientific support for 
preventive activities in relation to the negative side of radicalism of young people.
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Введение
Жизнь человека в XXI веке сопровождается боль-

шим количеством угроз и опасностей, связанных с ин-
формационным влиянием, технологическим прогрес-
сом, нестабильностью экономической и политической 
сфер. Естественно, что именно несовершеннолетние 
и молодежь в большей степени попадают в зону ри-
ска отрицательного влияния перечисленных явлений. 
Психологические и возрастные особенности данной 
категории населения порождают определенные труд-
ности в поиске своего места в социуме. При неблаго-
приятных внешних условиях самоопределение моло-
дой личности может приобретать характер протестной 
активности и радикализации сознания, сопряженных 
с девиантными формами поведения.

Опасность таких явлений, как радикализм, ксено-
фобия, экстремизм и терроризм, нельзя недооцени-
вать. Порождаемая ими социальная напряженность, 
растущий уровень общественной тревожности и па-
ники подрывают нормальное течение событий, безо-
пасность государства в целом и каждого гражданина 
страны в частности.

Феномен радикализма напрямую граничит с остры-
ми проблемами современности и детерминирован со-
циально-историческими процессами. Соответственно, 
исследование социально-психологической сущности, 
специфики проявления, особенностей и закономерно-
стей формирования радикального сознания молодежи, 
а также разработка эффективных превентивных мер – 
актуальная и многоплановая деятельность, приобре-
тающая комплексный характер в контексте научного 
осмысления проблемы обеспечения государственной 
безопасности.

Обзор литературы
Исследования ученых в различных областях на-

учного познания свидетельствуют о наличии кризис-
ных периодов развития личности. Благоприятными 
для формирования радикального сознания являются 
периоды несовершеннолетия и ранней юности, ха-
рактеризующиеся протестной активностью, поиском 
приемлемых форм поведения, способствующих само-
утверждению в социуме. Особенностями проявления 
возрастных кризисов сквозь призму проявления раз-
личных протестных реакций занимались Л. С. Выгот-
ский, П. П. Блонский, Л. Ф. Обухова, Д. Б. Эльконин, 
Л. И. Божович и др. Исследования в области пове-
денческих реакций человека в политической среде 
проводили Г. Лебон, Г. Маркузе, Г. Тард, К. Юнг, В. Па-
рето, З. Фрейд, Э. Фромм и др. Причины распростра-
нения радикализма в молодежной среде современно-
го российского общества изучались А. В. Опалевым, 
М. Е. Поздняковой, В. Н. Ракачевым, Л. Н. Рыбаковой, 
Т. А. Хагуровым, Т. В. Чекиневой и др.). А. Гуггенбюль, 

1  Вандерхилл, Е. (1996). Мистики XX века. Энциклопедия. Москва: Локид, Миф.

А. Голдстейн, И. Шпигель, Г. Хафф и М. Клейн иссле-
довали специфику подростковой агрессии и поведение 
молодежных банд. В  аспекте девиантологии Л. Олин, 
Ч.  Ламброзо, Р. Мертон, И. Гофман сформулировали 
рационалистические теории, объясняющие преступ-
ное поведение. 

Классик феминизма С. де Бовуар предложила свои 
интерпретации проблемы противостояния полов (пер. 
с англ. Шнеир, 1992). К. Маркс, К. Манхейм и другие ав-
торы изучали детерминацию общественного сознания. 
Культурологи В. Вундт, О. Шпенглер, У. Л. Уорнер сфор-
мировали понимание этногенеза и причин этнических 
фобий (Шпенглер, 1999; Вундт, 2001). Современные 
специалисты в теории национализма У. Альтерматт, 
Э. Геллнер Э. Хобсбаум детально исследовали процес-
сы конструирования национализма в XVIII – XIX вв. 
(Геллнер, 1995).

Г. Зиммель и В. Дильтей разработали социологию 
и психологию религии, обратив внимание на теорию 
религиозного нонконформизма (Зиммель, 1996a; Зим-
мель, 1996b; Дильтей, 2001). Е. Вандерхилл, Г. Аткинс, 
Е. Баркер, М. Муллит, Д. С. Питерсон, У. И. Хэмблин1 
посвятили работы специфике современных радикаль-
ных религиозных движений. 

Ю. Хабермас определил характерные черты ми-
ровоззрения модерна с акцентом на коммуникацию 
межличностных отношений (Хабермас, 1991, 1995). 
Ж.  Деррида и С. Жижек описали новые феномены 
массовой культуры и утопического сознания, кото-
рые породили новые формы радикального поведения  
(Деррида, 2006).

Заслуживают внимания и отечественные работы, 
в  которых описывается радикализм. Среди авторов, 
так или иначе затрагивающих проблему радикализма, 
А. Н. Радищев, П. И. Пестель, Н. П. Огарев, В. Г. Белин-
ский,  Д. И. Писарев,  Н. Г. Чернышевский и многие 
другие.

Методология, методы и методики
Методологическую основу исследования состави-

ли принципы, подходы, методы, общелогические при-
емы и понятия, обеспечившие категориальный каркас 
статьи.

В исследовательской практике были задействова-
ны принципы взаимосвязи, взаимодействия и  взаи-
мообусловленности индивида и социума. Кроме того, 
широко использовались гносеологические принципы 
объективности и конкретности истины. Были вос-
требованны системный, синергетический, аналитиче-
ский, антропологический и интервальный подходы. 
Они обеспечили адекватное освоение предмета ис-
следования. 

Авторами применялись диалектический метод, 
методы восхождения от абстрактного к конкретному, 
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методы компаративистики и аксиологической интер-
претации.

В ходе исследования были задействованы такие 
приемы, как анализ и синтез, абстрагирование и обоб-
щение, что позволило осуществить систематизацию 
наработанного опыта, структурно его организовать 
и обосновать вывод о необходимости и целесообраз-
ности профилактики формирования радикального 
мировоззрения.

В исследовательское поле были включены понятия 
«радикализм», «радикал», «радикальное сознание», 
которым авторы придают авторскую интерпретацию.

Результаты
Отметим, что в настоящее время нет четкого и од-

нозначного определения такого социального фено-
мена, как радикализм, по причине того, что пред-
ставители научных школ, направлений, дискурсов 
и теоретических концепций подходят к его рассмо-
трению с позиций различных эмпирических и тео-
ретических исследовательских практик. Ввиду этого 
появляется необходимость изучения основных интер-
претаций данного явления во избежание терминологи-
ческой путаницы и в целях определения и выделения 
основных черт и атрибутов радикализма. Это, в свою 
очередь, позволит в дальнейшем сформулировать ав-
торское видение исследуемого феномена, определить 
связанное с ним проблемное поле и рассмотреть его 
с позиции формирования как радикального сознания 
в проекции «внутреннее –внешнее», так и направления 
«внешнее – внутренне». 

В сферу внутренних детерминант могут быть вклю-
чены факторы психологического становления созна-
ния, а в качестве внешних условий приняты социаль-
но-политические механизмы трансформационных 
процессов, которые происходят в настоящее время на 
уровне всех социальных систем. 

Во втором случае формирование сознания осу-
ществляется при помощи общественно-политическо-
го фактора, использующего методы манипулятивного 
воздействия. 

Радикальное изменение осуществляется через под-
мену основных элементов мировоззрения, что позво-
ляет в дальнейшем, опираясь на деформированные 
формы, внедрять в сознательную (как личностную, так 
и общественную) сферу те идеи, которые необходимы 
для достижения поставленных манипулятором целей. 
Как правило, данные убеждения несут в себе радикаль-
но настроенные установки, требующие кардинальных 
изменений в  социальной или политической сферах.
Очевидна диалектическая взаимосвязь радикализации 
и нормативности. Этическая, религиозная, культурная 
нормы, с одной стороны, предупреждают возникнове-

2  Этимология: радикализм (2014). https://rus.stackexchange.com/guestions/41534
3  Павленков, Ф. (1907). Энциклопедический словарь издателя Ф. Павленкова. Тип. Ю.Н. Эрлих. https://viewer.rusneb.ru

ние девиаций, с другой – становятся причиной возник-
новения протестных настроений.  

В связи с изложенным особую актуальность 
получают определение смысла и понимания, 
выделение сущности и атрибутивной составляющей 
радикализма не с учетом мононаучного дискурса, 
а в рамках необходимых междисциплинарных связей, 
которые в современной научной парадигме занимают 
лидирующие позиции. 

Обсуждение результатов исследования
Понятие «радикализм» берет свое начало от ла-

тинского слова «radix», которое в переводе на русский 
язык обозначает «корень», что может иметь разные 
трактовки и рассматриваться с позиций того аспекта, 
в рамках которого проводится исследование2. В то же 
время к  данному понятию относят и латинское сло-
во «radicalis», которое переводится как коренной или 
корневой и употребляется чаще всего по отношению 
к понятию «радикальный». Таким образом, можно от-
метить, что в семантическое поле радикализма входят 
такие понятия, как «радикал», «радикальный», «корен-
ной», что свидетельствует о его имманентном свойстве – 
 выступать как некоторый базовый (коренной) при-
знак, относящийся к чему-либо.

Однако, как показывает исследовательская практи-
ка, многие науки используют данный термин в другом 
аспекте. Например, в математических науках к этому 
термину прибегают, когда речь идет об извлечении 
корня, в химии названным термином обозначается 
устойчивая группа атомов. 

В. В. Пономаренко, рассматривая разум, характер 
и личность, приходит к выводу, что у каждого чело-
века есть некоторая корневая основа, на базе которой 
строятся основные формы поведения, предпочтения 
и стиль, что практически подтверждает основной ко-
рень исследуемого понятия (Пономаренко, 2019). 

Определившись с основным атрибутом изучаемого 
явления, необходимо разобраться в его определении, 
исходя из семантического поля. Понятие «радикализм» 
приобретает новый аспект, который изменяет искон-
ное значение, проявляясь в социальной сфере. Это 
приводит к новому смыслообразующему значению, 
что в рамках проводимого исследования представляет 
особую актуальность.

Для атрибутивного понимания и определения ра-
дикализма следует рассмотреть определения в истори-
ческом дискурсе. 

В энциклопедическом словаре издателя Ф. Ф. Пав-
ленкова (1907 г.)3 под радикализмом понимается крайне 
либеральный образ мыслей и идей. Согласно словарю 
иностранных слов, вошедших в состав русского язы-
ка, составленного под руководством А. Н. Чудинова 
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(1910 г.)4, радикализм трактуется как политическая си-
стема радикалов.

М. Попов в полном словаре иностранных слов упо-
требляет радикализм как образ мыслей и действий, 
которые стремятся к коренным изменениям чего-либо 
существующего5.

В словаре С. И. Ожегова радикализм в первом зна-
чении определен как политическое течение, направ-
ленное на проведение демократических реформ в рам-
ках существующего строя, во втором значении – как 
решительный образ действия6.

В философской энциклопедии понятие «радика-
лизм» раскрывается как социально-политические 
идеи и действия, направленные на решительные из-
менения существующих институтов. В таком случае 
стоит учитывать, что радикализм представляет собой 
разрыв с привычной традицией, которая была призна-
на обществом7.

В энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона8 
понятия «радикализм» и «радикальная партия» пони-
маются как политический (редко церковный, религи-
озный или философский) принцип или направление.

Таким образом, в современном понимании «ради-
кализм» означает особый способ мышления и связан-
ную с ним модель поведения, для которых характерны: 

–   фундаментализм как строгое следование требо-
ваниям какой-либо доктрины: религиозной, политиче-
ской, философской и т. д.; 

–   утопизм как специфическое представление 
о возможности построения общества, в котором будут 
искоренены основные виды социального зла и неспра-
ведливости; 

–   революционизм как признание неизбежными, 
кардинальные и насильственные изменения имеющих-
ся социальных отношений и закрепляющих их право-
порядок. 

Определив этимологию понятия «радикализм», 
рассмотрим сущность и основные особенности такой 
категории, как «сознание». В большинстве литера-
турных источников сознание сравнивают с активной 
мыслительной деятельностью человека, которая об-
условлена социальными контактами и  обществен-
ной трудовой деятельностью. Сознание представляет 
собой высший уровень развития психики, который 

4  Чудинов, А. Н. (1894). Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Издание книгопродавца 
В.  И.  Губинского, Типография С. Н. Худекова. https://www.studmed.ru/chudinov-a-n-red-slovar-inostrannyh-slov-voshedshih-v-
sostav-russkogo-yazyka_19d1d4f37c1.html

5  Попов, М. (1907). Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке: Сост. По лучшим 
источникам М. Попов. 3 -е изд., доп. и испр. Т-во И. Д. Сытина.

6  Ожегов, С. И. Толковый словарь. https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=25564
7  Философская энциклопедия. Радикализм.
   https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01c5f2fc88579f33e24aabc5
8  Энциклопедия Брогауза и Ефрона: Том XXVI(51).  Рабочая книжка — Резолюция (1899). Семеновская Типолитография 

(И.А. Ефрона). https://runivers.ru/lib/book3182/10182

присущ только человеку как представителю Homo 
sapiens. Воспринимаемая индивидом информация 
в обязательном порядке находит свое отражение в на-
шем сознании. Но большая часть этой информации 
оказывается вне сознания в силу ее низкой значимо-
сти для человека или в результате работы защитных 
механизмов психики в ответ на тот или иной раздра-
житель, воспринимающийся как психотравмирующее 
явление.

Сознание развивается в условиях активного воз-
действия на природу, в рамках трудовой деятельности 
и в ходе социального взаимодействия. В  связи с чем 
справедливым является утверждение о том, что раз-
витие сознания напрямую связано с  развитием язы-
ка и речи. Еще одной характеристикой сознания как 
психологической категории выступает его активность, 
позволяющая постоянно и  дифференцировано отра-
жать предметы объективного мира, выделяя при этом 
особо значимые психические образы. Такая избира-
тельная направленность сознания дает возможность 
человеку отрефлексировать свои ощущения, чувства 
и  состояния, выводя вытесненную или подавленную 
информацию на уровень осознанности. Именно само-
наблюдение и критическая оценка самого себя и сво-
его внутреннего мира способствуют формированию 
мотивационно-ценностной сферы человека. В данном 
контексте можно выделить ключевую роль самосо-
знания, дающего возможность осознать истинную че-
ловеческую сущность и свое предназначение в мире. 
Способствуют этому процессу возрастные кризисы, 
основная цель которых  – расширение сознания, об-
ретение самостоятельности и решительности, иными 
словами, формирование более зрелой, взрослой пози-
ции по отношению к себе и к своей жизни. 

Благоприятное переживание кризисного перио-
да ведет к формированию различных новообразо-
ваний: развитию критического мышления; появле-
нию интереса к собственному внутреннему миру; 
удовлетворению потребности в близких отноше-
ниях и  признании окружающими. Отрицательной 
стороной неблагоприятного переживания критиче-
ских моментов жизни, усиливающей симптоматику 
возрастного кризиса, является протестная актив-
ность молодых людей, приобретающая форму ра-
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дикальных взглядов. Мироощущение при этом ос-
новывается на бескомпромиссной приверженности 
к каким-либо взглядам и концепциям, все вокруг 
воспринимается посредством черно-белых красок 
и  часто сопровождается желанием достичь постав-
ленных целей любыми, даже криминальными спосо-
бами (Гуггенбюль, 2021).

В данной статье рассмотрим механизм формирова-
ния радикального сознания молодежи сквозь призму 
аналитической психологии (Р. Джонсон, Э. Нойманн, 
К.  Юнг, Дж. Холлис, М-Л. Фон Франц, Д. Шарп). Со-
гласно взглядам представителей данного подхода, 
в  структуре личности выделяются три компонента. 
Сознательный аспект, включающий мысли, чувства, 
ощущения, информацию, доступную для воспоми-
нания, представлен «Эго», которое определяет место 
человека в социуме, отвечает за идентификацию как 
отдельно существующей личности, за рациональное 
восприятие мира и сознательную деятельность (осоз-
наваемое поведение).

Вторым компонентом является личное бессозна-
тельное – информация, которая была вытеснена из 
сознания в подсознание по причине травмирующего 
опыта. Данные компоненты психики ограничивают 
свободу и волю человека, выражаясь в том, что ин-
дивид начинает вести себя не в полной степени адек-
ватно сложившейся внешней обстановке, поддаваясь 
воздействию (неактуальных в настоящий момент) 
внутренних причин из прошлого. Чаще всего эти си-
туации сходны с теми травмирующими событиями 
(в большинстве случаев это детский опыт), при кото-
рых возникли впервые. Вытесненный материал К. Юнг 
обозначил комплексами, которые влияют на поведение 
человека, определяют его стиль жизни, видоизменяют 
его мироощущение и формируют перспективы даль-
нейшего развития.

Третьим элементом выступает коллективное бес-
сознательное, включающее коллективное наследие на-
ших предков, опыт, накопленный за сотни тысяч лет 
эволюции. Эта информация доступна для осознания, 
но находится в подсознании в форме скрытых обра-
зов – архетипов, которые, в свою очередь, проявля-
ются в инстинктивном поведении, в восприятии мира 
посредством базовых идей, примерно одинаковых 
в различных культурах, но не связанных между собой 
напрямую. Одним из таких архетипов является Тень, 
представляющая собой вытесненные из сознания ча-
сти личности, которые подавляются и игнорируются, 
тем не менее все равно управляют поведением челове-
ка через его желания, потребности, модели взаимодей-
ствия с другими людьми. Другими словами, Тень – это 
совокупность негативных качеств человека, которыми 
он обладает, но отрицает их наличие и не признает 
своими собственными. В повседневной жизни теневая 
сторона личности проявляется через защитный меха-

низм психики – проекцию, выражающуюся в том, что 
человек не приемлет в других людях те качества и свой-
ства, которыми наделен сам (Юнг, 2020).

Процесс взросления молодой личности в идеале 
должен предполагать целенаправленную работу по 
формированию дисциплины, освоению моральных 
норм и общепринятых ценностных ориентаций, овла-
дению будущей профессией. В этот период растет и те-
невая сторона личности. И если теневые аспекты не 
находят своего конструктивного выхода, не интегри-
руются в сознательную часть психики, то вероятность 
проявления данного явления в  деструктивных фор-
мах поведения очень высока. Протестная активность, 
радикальность взглядов, желание самоутвердиться 
в глазах общества – вероятные исходы глубоких дет-
ских переживаний. Внешне это можно наблюдать в ре-
акциях негативизма в результате жестких требований 
или запретов со стороны родителей на удовлетворе-
ние потребности в самостоятельности или как сред-
ство привлечения недостающего внимания. Результа-
ты многих исследований показывают, что протестные 
поведенческие реакции начинают наблюдаться в воз-
расте еще до одного года, далее они актуализируются 
и имеют выраженное проявление в периоды возраст-
ных кризисов. Именно период несовершеннолетия как 
один из кризисных этапов становления личности мо-
жет стать катализатором в  формировании радикаль-
ных взглядов и идей.

Благодатной почвой для формирования ради-
кального сознания является конфликт между «Я- 
реальным» и «Я-идеальным». Уровень различий меж-
ду этими подструктурами характеризует уровень рас-
согласованности личности. Если сходство невелико, 
то рассогласованность выступает в виде двигателя 
личностного развития. Но при высокой степени рас-
согласованности (самооценка ниже пределов нормы) 
выявляется высокий уровень тревожности, или на-
личие неврозов, требующих компенсаторных форм 
в  виде самоутверждения через радикальные идеи 
и поступки.

Осознаваемое или неосознаваемое желание вла-
ствовать также может быть подспорьем для формиро-
вания радикального сознания. Все это поддерживается 
часто бессознательными фантазиями о собственном 
всемогуществе. Сама идея протестующей и радикаль-
ной личности о том, что в ее руках находится возмож-
ность изменить сложившуюся ситуацию, способствует 
утверждению личной власти. Особенно ярко это про-
является, когда в качестве средства влияния выступа-
ют агрессия и насилие, через которые протестующий 
самоутверждается, обретая мнимую власть над окру-
жающими (Джонсон, Руль, 2018).

Внешние детерминанты (условия) формирования 
радикального сознания молодежи рассмотрим сквозь 
призму культурного фактора. Именно культура и куль-
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турная среда в своих разнообразных проявлениях ста-
новятся источником для формирования у  личности 
интересов, представлений, потребностей и сконструи-
рованных на их основе ценностей. Вместе с тем, наряду 
с позитивно ориентированными социально значимы-
ми конструкциями, культурная среда способна стать 
основой для развития деструктивных проявлений, 
в том числе радикальной направленности.

Культура как фактор радикализации может нахо-
дить проявление в трех аспектах, оказывая воздей-
ствие на нравственное, эстетическое или религиозное 
сознание.

Нравственное сознание предполагает установле-
ние баланса между личными и общественными инте-
ресами. Для гармоничного существования общества 
в отдельных ситуациях общественное должно прева-
лировать над личным. Например, конструируя соб-
ственное поведение, соответствующее нормам этикета 
как форме внешнего выражения отношения к людям, 
человек должен учитывать возможную реакцию об-
щественности на предпринимаемые действия. Другим 
примером может являться поведение должностных 
лиц. Так, сотруднику органов внутренних дел, совер-
шающему моральный выбор, следует ориентировать-
ся, прежде всего, на мнение общества, а его решение 
должно соответствовать общественным ожиданиям. 
При этом право становится механизмом, одновремен-
но обеспечивающим и ограничивающим свободу лич-
ности, закрепляющим лишь отдельные проявления, 
представляющие особую значимость для развития об-
щества и личности, в которых проявляется наивысшая 

степень риска совершения безнравственного, неспра-
ведливого или общественно опасного деяния.

Однако в условиях наличия особых потребностей 
могут приобретать значимость личные интересы. Та-
кая тенденция актуализируется при взаимодействии 
с лицами, характеризующимися положительными или 
отрицательными девиациями. Повышенное внимание 
к нуждам данных лиц позволит поддержать социаль-
ную гармонию, восстановить социальную справедли-
вость, а значит – избежать радикализации сознания.

Ключевым принципом морали традиционно яв-
ляется сформулированное Аристотелем требование 
соблюдать баланс между недостатком и избытком, 
иными словами, придерживаться правила золотой се-
редины, которое по смысловой нагрузке тяготеет к по-
нятию нормы. Учитывая особенности современной 
эпохи и смещение ракурса от поощрения «нормально-
го» поведения в сторону пристального рассмотрения 
«исключительного» поведения во всех его проявле-
ниях, проблемы радикальности приобретают новый 
окрас и в нравственном аспекте могут рассматриваться 
как следствие нравственного конфликта.

Нравственный конфликт может быть интерпрети-
рован в двух контекстах. В соответствии с первой по-
зицией нравственный конфликт рассматривается как 
внутреннее противоречие, зарождающееся у индивида 
в процессе совершения морального выбора. Несовпа-
дения во мнении вызваны столкновением с внешней 
средой и основаны на осмыслении обстоятельств, про-
тиворечащих ранее сформированным нравственным 
убеждениям личности. В данном случае способом 
предупреждения развития радикальных взглядов бу-
дет правильная интерпретация понятий о добре и зле, 
расставление ценностных приоритетов в пользу их об-
щечеловеческого значения. 

Второй подход позволяет рассмотреть нравствен-
ный конфликт с внешней стороны как столкновение 
различных ценностных оснований конфликтующих 
сторон, свойственных им идеалов, норм. В данном слу-
чае возможны противоречия ввиду различного уровня 
развития нравственного сознания, нравственной де-
градации одной из сторон конфликта. Можно утвер-
ждать также о несовпадении во взглядах, обусловлен-
ном культурными особенностями.

В рамках второго подхода уместно привести в при-
мер случаи нравственной деградации, связанные, 
в частности, с пропагандой так называемых западных 
ценностей, которые противоречат нормам традици-
онной морали. Более того, категоричные воззрения 
в  современном обществе вызывают дискуссии отно-
сительно реализации прав на аборт, смену пола, выбор 
сексуальной ориентации, суррогатное материнство, 
клонирование и др. Невзирая на существующие в оте- 
чественном законодательстве запреты «пропаган-
ды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) 
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предпочтений, смены пола»9, градус напряжения не 
снижается ввиду отказа отдельных государств от со-
хранения традиционных нравственных ценностей. Тот 
факт, что разрешение нравственного конфликта невоз-
можно провести в консенсуальной или компромисс-
ной форме, без категоричного отказа от одной из пози-
ций, свидетельствует о высокой вероятности развития 
радикальных убеждений.

Однако наиболее острые нравственные противо-
речия могут возникать на почве этнических разли-
чий и касаться народов с высоким уровнем сплочения 
и ориентированности на традиции. Таковыми в России 
можно считать народы Кавказа, в среде которых нормы 
формируются исходя из традиционных представлений 
о поведенческих паттернах, исторически закрепленно-
го распределения социальных ролей между женщиной 
и мужчиной. Это с раннего возраста создает устойчи-
вую гендерную модель, определяет роль и  функции 
членов семьи, предупреждает формирование протест-
ных настроений ввиду возможного нарушения прин-
ципов равноправия (в соответствии с существующими 
в европейской цивилизации воззрениями).

На межэтническом уровне радикализм становится 
последствием существующих различий. В результате 
реализации контакта между представителями различ-
ных этносов радикализм надстраивается над ксено-
фобскими взглядами, усугубляя существующие проти-
воречия.

Усложняющим межэтнические взаимодействия 
фактором является религия, закрепляющая отдельные 
моральные нормы с помощью их сакрализации. Рели-
гиозный догматизм, не терпящий вольностей тракто-
вок, сам по себе формирует устойчивые, незыблемые 
убеждения.

Религия как детерминант радикализации взгля-
дов главным инструментом выбирает веру. Краткий 
религиозно-философский словарь определяет рели-
гиозную веру как «веру в существование Высшего 
личностного начала бытия, связь с которым принци-
пиально важна для жизни человека, когда он осозна-
ет себя призванным согласовать свои действия и по-
ступки с невидимым порядком бытия, созданным 
его Творцом»10. Атеистический словарь отражает, что 
религиозная вера не основана на логических умоза-
ключениях и данных науки, а представляет собой 
уверенность в реальном существовании сверхъесте-
ственных существ, свойств, отношений. Религиозная 

9  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
от 15.03.2023).

10  Василенко, Л. И. (2013). Краткий религиозно-философский словарь. Искусство и образование.
11  Абдусамедов, А. И., Алейник, Р. М., Алиева, Б. А. и др., Новиков, М. П. (под общ. ред.) (1985). Атеистический словарь. 2-е 

изд., испр. и доп. Политиздат.
12  Словарь практического психолога. http://www.вокабула.рф/словари/cловарь-практического-психолога/сознание-

религиозное

вера «представляет собой основной признак религи-
озного сознания, определяет религиозный культ, пе-
реживания и поведение верующих»11. 

На основе религиозной веры формируется 
религиозное сознание, которое представляет 
собой «отражение людьми господствующих над 
ними природных и  социальных сил в образах, 
представлениях, идеях, соотносимых с действием 
сверхъестественных сил. Имеет как познавательные, 
так и эмоциональные корни»12. 

Из предложенных определений можно выделить 
следующие особенности, свидетельствующие о пред-
посылках радикализации религиозного сознания. 
Во-первых, поскольку религиозная вера характеризу-
ется не просто наличием в сознании представлений 
о  сверхъестественном, но и убежденностью в его ре-
альном существовании, у индивида стирается граница 
между реальным и сверхъестественным мирами. Это 
напрямую отражается на понимании жизни. Суще-
ствование религии невозможно без анимистических 
представлений. В свою очередь, вера в бессмертие души 
провоцирует восприятие смерти как закономерного, 
предопределенного, а иногда и желанного процесса 
(например, апокалиптические секты, деструктивные 
объединения, оправдывающие суицид). В  христиан-
ской традиции значимым остается призыв, в соответ-
ствии с которым «смерти не следует бояться, потому 
что ее нет». 

Во-вторых, религиозная вера наделена эмоцио-
нальным отношением к объекту почитания. При этом 
чувства приобретают полярный характер: от трепета 
перед величием сверхъестественного до страха от по-
нимания неотвратимости наказания за содеянное. По-
добные контрастные чувства влекут за собой эмоци-
ональное истощение, постепенный отказ от активной 
жизненной позиции, а значит – зависимость и подвер-
женность влиянию чужого мнения. Адаптивность 
и конформизм сознания – устойчивый фундамент для 
восприятия радикальной идеологии. 

В-третьих, религиозная вера в сверхъестественное 
связана с убежденностью в существовании особых 
двусторонних отношений – между сверхъестествен-
ным и верующим. Ощущение верующим присутствия 
божественного начала и реальности принципа про-
виденциализма и божественного предзнаменования 
вселяет в нем убежденность в необходимости жить по 
правилам, продиктованным религиозными догмами, 
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и поощрении как следствии праведной жизни. Отсту-
пление от установленных законов, как и скептическое 
и критическое отношение к прописанным в религии 
догмам, в обязательном порядке влечет за собой нака-
зание. Описанная особенность религиозной веры ста-
новится непременным условием контроля поведения 
индивида, устанавливает систему дозволенного и  за-
претного.

Наивысшая степень радикализации в противовес 
толерантности зарождается в религиозных сектах, 
т.  е. «отколовшейся от основного или господствую-
щего религиозного вероисповедания группы веру-
ющих, придерживающейся своих взглядов и толко-
ваний его отдельных догматов, обрядов, поучений 
и т. п.»13. И если в этническом аспекте радикализация 
– следствие различий, то в случае с расколом внутри 
религии – следствие явной схожести. Необходимость 
подчеркивания исключительности собственного 
вероучения привела к строгому размежеванию ре-
лигий, проведению демаркационной черты между 
сектой и  религией, на основании которой данное 
объединение возникло. У последователей первона-
чальных религиозных догм вновь образовавшееся 
учение воспринимается с позиции ложности и вы-
зывает негативные чувства. Так, запрещенное на тер-
ритории Российской Федерации течение ваххабизма 
крайне негативно относится к мусульманам, не раз-
деляющим их догмы и склоняющимся к исторически 
сложившимся так называемым традиционным поло-
жениям ислама. В понятие «кафир» представители 
данной религиозно-политической секты вкладыва-
ют неверие, равное отказу от продуцируемых ими  
экстремистских убеждений. 

Из этого следует, что радикализация религиозного 
сознания – опасная социально-психологическая тен-
денция, связанная с непринятием другого, способная 
спровоцировать религиозный фанатизм, разрушение 
личности и разжигание конфликтов, представляющих 
особую угрозу для поликонфессионального российско-
го общества. 

Приоритет эмоционального над интеллектуальным 
характерен и для эстетического сознания. Но если в ре-
лигиозных детерминантах фундаментом является вера, 
то в разрезе искусства – это сочетание интеллектуаль-
ного осмысления и чувств, которые вызывает у лич-
ности то или иное произведение искусства. При этом 
первостепенное значение имеет чувственная составля-
ющая, которая пробуждает не всегда объяснимый ло-
гическими методами интерес. 

Неоднократно нападениям вандалов подвергалась 
картина И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». 
В современном искусствоведении появилась условная 

13  Юридический словарь. https://slovariki.org/uridiceskij-slovar/17107
14  Грицанов, А. А. (2002). Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век. Москва: Харвест.

категория «тревожных» картин, эмоционально насы-
щенные образы которых влияют на психику человека, 
пробуждая его к радикальным действиям. У каждого 
из вандалов проявляются триггеры, понятные исклю-
чительно им. Кроме упомянутого произведения ра-
дикальные настроения пробуждали такие картины, 
как «Даная» Рембрандта Ван Рейна, «Гилей и нимфы» 
Джона Уильяма Уотерхауса (вызвала гнев у социаль-
ной группы феминисток). При этом случаи эпатажного 
публичного осквернения произведений мирового ис-
кусства в контексте проводимого исследования также 
могут быть изучены, но с позиции социального воздей-
ствия на личность.

Следует отметить, что радикальность как черта 
не была свойственна искусству на протяжении всех 
исторических этапов становления и развития культу-
ры, а имеет отношение к его современным формам, не 
ориентирующимся на каноны. Более того, современ-
ное искусство часто имеет протестную форму, вступая 
в конфликт с устоями, традициями, ценностями. Так, 
в начале ХХ в. вызов миру канонического салонного 
искусства бросили импрессионисты. Безусловно, их 
творческий порыв нельзя сопоставить с радикализмом 
(чего нельзя сказать о представителях классической 
школы), однако переворот в сознании зрителей и пред-
ставителей творческой элиты, категорически не при-
нимающих живопись, которая пытается передать не 
столько интеллектуальную составляющую произведе-
ния, но и впечатления от его постижения, положил на-
чало новому направлению беспредметного искусства. 

В итоге, в середине ХХ в. появляется понятие контр-
культуры, объединившее в себе представления о раз-
розненных течениях, выступавших против принятия 
традиционных форм искусства, мотивов, способов 
выражения. Маргинальность и странность стали же-
лаемыми образцами поведения, идеалом новой эпохи 
бунтарского искусства, «искусства не ради искусства, 
а искусства ради популярности и эпатажа, заработан-
ных любой ценой»14. Погоня за популярностью в ко-
нечном счете привела к погоне за смыслом, что свя-
зано с культурным обнулением, детерминированным 
стремлением освободиться, очиститься от насыщенно-
сти артефактами.

Эффективность влияния искусства на сознание 
обеспечивается непрямым воздействием, в ходе ко-
торого объект не всегда ощущает на себе влияние, 
трансформирующее аксиологические ориентиры. Учи-
тывая особенности современного восприятия, наи-
более эффективным способом действия на сознание 
является кинематограф. Его выразительные средства 
способны обеспечить процесс идентификации с пер-
сонажем: «Мы получаем иллюзию свободы, погружа-
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емся в жизнь героев, идентифицируемся с ними, иде-
ализируем их и не замечаем, в какой перекос при этом 
вступают наши собственные ценности и убеждения»15. 
Погружение в иллюзорный мир в большей степени 
обеспечивают фантастические сюжеты. Популярность 
фантастических фильмов во многом объясняется по-
пыткой ухода от реальности. По данным известного 
российского киноресурса «Киноафиша», первые пять 
строчек рейтинга за 2022 г. среди наиболее популярных 
у зрителей кинофильмов заняли мультипликационные 
фильмы и фантастика16. 

Негативной тенденцией в искусстве становится его 
политизированность. Давление, оказываемое в насто-
ящее время на русское искусство, попытки реализа-
ции принципов «отмены» приводят к отстраненности, 
непринятию традиционных форм, идей, мотивов, не 
только нарушая связи на уровне международных отно-
шений, но и теряя внутрикультурные контакты, стирая 
аутентичность и уникальность.

Если рассматривать социальные детерминанты ра-
дикального сознания, стоит отметить, что существуют 
общественные системы разного типа. Для того чтобы 
понять сущность формирования радикального созна-
ния, необходимо учитывать, что есть общество тради-
ционное, существующее в режиме функционирования 
и стабильности, когда в центре, т. е. в норме обществен-
ного существования, находится большая часть эле-
ментов этой системы, функционирующих на уровне 
стабильности и  гармоничности. Но в  системе также 
есть субъекты границ, максимумов существования, 
которые могут иметь радикальные идеи и признаки.  

15  Как кинематограф формирует реальность, в которой мы живем. https://dzen.ru/a/XxP19jGVVGDFstyK
16  Рейтинг фильмов 2022 года. https://www.kinoafisha.info/rating/movies/2022/

В  равновесной системе режима функционирования 
субъектов с радикальными взглядами весьма мало, что 
позволяет говорить о равновесности системы и отсут-
ствии формирования радикалов. В то же время при 
формировании общества трансформационных про-
цессов ситуация с распределением индивидов в рамках 
системы кардинально меняется и в разные моменты 
времени может приобретать дифференцированные 
значения. Уже в рамках начального этапа выхода си-
стемы из режима функционирования можно говорить 
о начале трансформационных процессов, когда в обще-
стве происходит резкий рост радикально настроенных 
личностей, которые запускают механизм расшатыва-
ния системы с последующим выходом на качественно 
новый уровень ее существования.

Именно для того чтобы система могла пройти путь 
выхода на трансформационные процессы, преодолеть 
его и сформировать новую систему, необходимы появ-
ление, становление и развитие радикально настроен-
ных личностей.

Таким образом, заявляющие о себе трансформаци-
онные процессы запускают механизм формирования 
радикально настроенных личностей, которые, в свою 
очередь, должны привести эту систему в дестабилиза-
ционное состояние с последующим переходом на каче-
ственно новый уровень.

Если рассматривать политическую обусловлен-
ность радикального сознания, то следует указать, что 
ученые выделяют два вида радикализма: правый и ле-
вый. Данные виды, в свою очередь, подразделяются на 
множество иных структурных единиц, которые в неко-
торых своих аспектах отличаются друг от друга.

Здесь особое внимание стоит уделить именно край-
ним формам спектра политического действия, так как 
именно они наиболее четко отражают всю закономер-
ность данного распределения, поскольку основными 
идеями в них выступают пересечение идей доминиро-
вания общества над человеком или человека над обще-
ством, и отношение к необходимости существования 
частной собственности.

Как правило, «левые с оптимизмом смотрят на при-
роду человека и полагают, что социальной справедли-
вости в обществе можно достичь без чрезмерной опе-
ки государства. Крайне левые – это анархисты, к ним 
близки коммунисты. Социал-демократы – сторон-
ники умеренной левой идеологии. Либералы сейчас 
находятся ближе к центру. Собственно, центристами 
можно назвать и тех, кто совмещает идеи либерализма 
и консерватизма, – неолибералов и неоконсерваторов. 

Правые смотрят на природу человека более песси-
мистично и считают, что стабильность возможна толь-
ко на основе традиций, надзора, государственного кон-
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троля. Консерваторы – в основном умеренно правые, а 
смещение к крайне правой позиции приводит к фаши-
стской идеологии»17.

Выводы
Внутренние причины формирования радикально-

го сознания несовершеннолетних и молодежи имеют 
сложную и глубокую сущность. Благоприятным пери-
одом для развития радикального сознания молодежи 
являются кризисные, переходные исторические пери-
оды, когда возникает угроза существованию укоренив-
шихся традиций и привычного уклада общества или 
определенных его слоев и групп. Соответственно, наи-
более уязвимой для радикализации категорией насе-
ления являются именно молодые люди. В связи с этим 
научный интерес представляет изучение причин и ус-
ловий, которые побуждают молодежь принимать ка-
кую-то одну сторону, отстаивать стремление к безус-
ловной правоте и делать кардинальный выбор в пользу 
радикальных взглядов на мир.

17  Иванова, М. В. (2015). Идеологическая обусловленность государственного управления. В Основы государственного и му-
ниципального управления: учебное пособие (стр. 93–97). Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Культурный фактор выступает важнейшим де-
терминантом формирования сознания, обеспечивая 
установление значимых для личности ценностных 
ориентиров. Культурная среда находит свое воплоще-
ние в  нравственном, эстетическом и этическом про-
явлениях. Формируя эталоны и стандарты, культура 
обеспечивает реализацию эффективного механизма 
влияния на сознание и обеспечения поведенческой 
регуляции.

Кроме того, развитие субъектов радикального ми-
ровоззрения продуцирует не только социальная си-
стема, но и политическая система, что связано с  воз-
можностью существования и функционирования 
радикальной идеологии. Изложенное позволяет заклю-
чить, что формирование радикального сознания всегда 
будет свидетельствовать о начавшихся социокультур-
ных трансформациях, которые согласно воззрениям 
мыслителей как древности, так и современного мира 
являются необходимым условием существования само-
го человечества.
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В статье рассматриваются вопросы подросткового насилия над родителями как отдельной формы семейного 
(домашнего) насилия, обосновывается наличие проблемного характера этого противоправного феномена на основе 
анализа и обобщения результатов научных исследований российских и зарубежных ученых, включая полученные 
ими социологические и иные данные. Актуальность работы выражается в том, что семейное (домашнее) насилие, 
исходящее от несовершеннолетних, как негативное явление порождает вредные последствия, угрожающие 
развитию других членов семьи и в целом общества на основе высоких нравственных идеалов и крепкой семьи. 
Целью работы является исследование и определение степени общественного и научного признания проблемы 
подросткового насилия над родителями как таковой в правовом и иных аспектах, выделение его в качестве 
отдельной формы семейного (домашнего) насилия, установление его особенных признаков и коррекция 
понятийного аппарата для включения подросткового насилия в правовой и научный оборот. 
Автор применил диалектический подход к научному познанию общественных отношений, связанных 
с совершением актов насилия со стороны детей (подростков) в отношении родителей, метод анализа и обобщения 
результатов научных исследований, сравнительно-правовой метод.
Результатами исследования явились подтверждение гипотезы о существовании феномена подросткового насилия 
над родителями (матерью), признание его как отдельной формы семейного насилия на основе выделенных 
особенных признаков, выработка авторских формулировок понятий в рассматриваемой сфере, а также 
предложение расширенного понимания объекта государственно-правовой защиты прав личности от домашнего 
(семейного) насилия в зависимости от вида лиц, покушающихся на нее. 
Научная новизна исследования определяется тем, что в Российской Федерации феномен совершения актов 
насилия со стороны несовершеннолетних (подростков) в семье не рассматривался в качестве отдельной формы 
домашнего (семейного) насилия. На основе полученных обобщенных результатов исследования автор представил 
скорректированные формулировки понятий домашнего насилия и семейно-бытового правонарушения для 
включения их в правовой и научный оборот, что придало работе практическую значимость. 
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Abstract
The article examines the issues of adolescent to parents violence as a separate form of family (domestic) violence, substantiates the 
problematic nature of this unlawful phenomenon on the basis of analysis and generalization of the results of scientific research of 
Russian and foreign scientists, including their sociological and other data obtained. The relevance of the work is expressed in the 
fact that adolescent family violence, as a negative phenomenon, leads to harmful consequences that threaten the development of 
other family members and society as a whole on the basis of high moral ideals and a strong family.
The aim of the work is to study and determine the degree of public and scientific recognition of the problem of adolescent to 
parent violence as such in legal and other aspects, to identify it as a separate form of family (domestic) violence, to establish its 
special features and to adjust the conceptual apparatus for its inclusion in legal and scientific circulation.
The author applied a dialectical approach to the scientific knowledge of social relations related to the acts of violence committed 
by children (adolescents) against parents, a method of analyzing and generalizing scientific research results, a comparative legal 
method.
The results of the study confirm a hypothesis that there is a phenomenon of adolescent violence against parents (mother), its 
recognition as a separate form of family violence based on the identified special features, the development of author’s formulations 
of concepts in the relevant field, as well as the proposal of an expanded understanding of the object of state-legal protection of 
individual rights from domestic (family) violence, depending on the type of perpetrator.
The scientific novelty of the study is determined by the fact that in the Russian Federation the phenomenon of the acts of violence 
committed by minors (adolescents) in the family has not been considered as a separate form of domestic (family) violence. Based 
on the obtained generalized results of the study, the author presented the adjusted formulations of the concepts of family violence 
and domestic abuse to include them in the legal and scientific circulation, which gave the work practical significance.

Keywords
domestic (family) violence, form of family violence, adolescent to parent violence, object of state legal protection, 
administrative and other responsibility

Введение 
Уровень благополучия любого общества и госу-

дарства находится в прямой зависимости от уровня 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
государством, с одной стороны, и добросовестного 
выполнения своих обязанностей граждан перед го-
сударством – с другой. Такое гармоничное развитие 
возможно только на основе традиционных ценностей, 

1  Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей (утверждены Указом Президента № 809 от 9 ноября 2022 г.) http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502

к  которым среди прочих относятся высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд1.

Насилие в семье (домашнее насилие) как фактор, 
порождающий вредные последствия, относится к чис-
лу не теряющих своей актуальности проблем как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом. В большинстве 
государств мира приняты и действуют законы, направ-
ленные на противодействие домашнему (семейному) 

For citation: Ravnyushkin, А. V. (2023). Adolescent to parent violence as a form of family (domestic) violence: the issue 
of expanding the object of state-legal protection of the individual in the family. Russian Journal of Deviant Behavior, 3 (2), 
208–219. doi: 10.35750/2713-0622-2023-2-208-219.
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насилию, во многом основанные на положениях меж-
дународных правовых актов.

В качестве лиц, страдающих от актов домашнего на-
силия, выступают женщины и дети. Эти лица являются 
первостепенными объектами государственно-право-
вой защиты от актов домашнего насилия, что отраже-
но в правовых актах различного уровня (от междуна-
родных до национальных). 

В Преамбуле Конвенции Совета Европы о предот-
вращении и борьбе с насилием в отношении женщин 
и домашним насилием отмечено: государства – члены 
Совета Европы и другие стороны, подписавшие Кон-
венцию, осознают, что домашнее насилие намного 
больше затрагивает женщин, однако мужчины тоже 
могут стать жертвами домашнего насилия, также жерт-
вами домашнего насилия становятся дети, в том числе 
как свидетели насилия в семье2. 

Обозначенным формам домашнего (семейного) на-
силия, в которых жертвами являются женщины и дети, 
посвящено множество научных работ. Имеются иссле-
дования, в которых в качестве жертв домашнего на-
силия отмечаются мужчины, чаще всего преклонного 
возраста. 

В контексте домашнего насилия наблюдается значи-
тельное или полное отсутствие в отечественной науч-
ной среде дискуссий и анализа такой формы насилия, 
как домашнее (семейное) насилие несовершеннолет-
них над родителями (преимущественно матерью). 
Официальные субъекты профилактики правонаруше-
ний не выделяют насилие несовершеннолетних в  от-
ношении родителей как отдельную форму насилия, 
соответственно, не ведут ее статистический учет. Такое 
непризнание порождает определенные трудности из-
за различий в теоретических подходах к понятию до-
машнего (семейного) насилия. 

Целью исследования является изучение подрост-
кового насилия над родителями как формы домашне-
го (семейного) насилия в правовом и иных аспектах, 
мотивов совершения актов этой формы насилия, для 
того чтобы рассмотреть феномен домашнего насилия 
с новой позиции. 

Это обусловило постановку следующих задач: ис-
следовать степень общественного и научного призна-
ния проблемы подросткового насилия над родителя-
ми; выделить подростковое насилие над родителями 
как отдельную форму домашнего (семейного) насилия 
на основе ее особенных признаков; на базе получен-
ных данных скорректировать формулировку понятий 
«домашнее насилие», «семейно-бытовое правонаруше-
ние»; уточнить содержание объекта семейно-бытового 
правонарушения как объекта государственно-право-
вой защиты.

2   Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (2011). 
Стамбул, 11.V.2011. https://docs.cntd.ru/document/420206767

Объектом исследования выступают общественные 
отношения, в которых совершаются акты насилия в се-
мье, и несовершеннолетние лица в них, выступающие 
в качестве агрессора.

Предметом работы являются правовые нормы, ре-
гулирующие вопросы противодействия домашнему 
(семейному) насилию, научные работы российских 
и зарубежных ученых и приведенные ими результаты 
социологических исследований, другие данные.

Результаты исследования представляют подтверж-
дение гипотезы о том, что существует отдельная фор-
ма семейного насилия – подростковое, совершаемое 
в отношении родителей, преимущественно матери, 
выделяемое на основе особенных признаков. Автором 
представлены предложения по включению в научный 
и правовой оборот скорректированных формулировок 
понятий «домашнее насилие», «семейно-бытовое пра-
вонарушение».

Обзор литературы
Авторское исследование основано на теоретиче-

ских взглядах ведущих ученых. Среди отечественных 
специалистов, занимающихся вопросами противо-
правного поведения несовершеннолетних, следует 
выделить Г. А. Аванесова (Аванесов, 2012), Н. Ю. Во-
лосову (Волосова, 2017), Н. И. Куликова (Куликов, 
1996), Ж. Д. Дашиеву (Дашиева, 2019) и других. Иссле-
дования данных авторов посвящены или затрагивали 
только генезис насильственного и агрессивного пове-
дения несовершеннолетних в целом, причем оценива-
емого как обратную реакцию на агрессию взрослых 
членов семьи.

К числу материалов, содержание которых значимо 
для настоящего исследования, относятся достижения 
зарубежных ученых, области научного интереса кото-
рых так или иначе связаны с девиантным поведением 
несовершеннолетних, в том числе тех, чьи насиль-
ственные деяния направлены против родителей. 

Ценность для настоящего исследования представ-
ляют работы отечественных ученых, направленные 
на изучение вопросов, связанных с уголовной и (или) 
административной ответственностью за совершение 
насильственных деяний, в том числе в семейно-быто-
вой сфере, разрабатывающих понятийный аппарат по 
данной проблематике.

Методология, методы и материалы 
исследования
Методологическую основу исследования составил 

диалектический подход к научному познанию обще-
ственных отношений, связанных с совершением ак-

Равнюшкин А. В. / Ravnyushkin А. V. 

2023; 3(2), 208–219



210 211 

тов насилия со стороны детей (подростков) против 
родителей, методы анализа и обобщения результатов 
научных исследований, позволившие сформулировать 
и обосновать выводы. К числу специальных методов, 
примененных в исследовании, относятся сравнитель-
но-правовой метод и метод исследования норматив-
ных правовых актов. Основными материалами послу-
жили результаты научных исследований российских 
и зарубежных ученых, нормативные акты и статисти-
ческие данные.

Описание исследования
Сколько существует человек в цивилизации, столь-

ко исходит от него насилие. Среди теорий, объясняю-
щих происхождение государства, особое место зани-
мает теория насилия, основоположниками которой 
считаются китайский мыслитель и политик Шан Ян 
(390–338 до н. э.), немецкий философ Карл Евгений 
Дюринг (1833–1921), австрийский правовед и социо-
лог Людвиг Гумплович (1838–1909) (Гумплович, 1910) 
и немецкий философ Карл Каутский (1854–1938) (Ка-
утский, 1931). В дальнейшем в изучении этого вопроса 
ведущая роль оставалась за зарубежными исследовате-
лями. Конкретно семейное (домашнее) насилие впер-
вые было признано социальной проблемой в конце 
XIX в. (Волосова, 2017, с. 311).

За рубежом проблеме насилия детей над родителя-
ми как форме домашнего насилия посвящено немало 
научных работ. Это позволяет сделать вывод, что дан-
ная проблема все же получила общественное и научное 
признание. 

Подростковое насилие в отношении родителей 
было относительно неизвестным явлением, пока аме-
риканские ученые H. T. Харбин и Ди Джей Мэдден 
(H. T. Harbin, D. J. Madden) в 1979 г. не обозначили но-
вую форму насилия – насилие подростков над родите-
лями, назвав его синдромом избитых родителей (Harbin 
& Madden, 1979). С тех пор это явление стало рассма-
триваться как вторичное по отношению к другим фор-
мам насилия в семье, несмотря на предположения, что 
оно не имеет социально-экономических границ (это 
происходит во всех типах семей) и часто оказывает глу-
бокое воздействие на родителей (Moulds et al., p. 548).

Отмечается, что данная проблема нуждается в по-
вышенном внимании и исследовании. «Насилие между 
детьми и матерями – это область семейного насилия, 
которой уделялось ограниченное внимание в течение 
последних лет, но которая является проблемой для 
многих семей» (Edenborough et al., р. 464).

Ученые допускают, что подобная ограниченность 
внимания к проблеме стала возможной из-за склонно-
сти общества к обвинению матери в допущении наси-
лия со стороны детей (Kennair & Mellor, 2007).

Исследования, проведенные в США, Канаде и Испа-
нии, показывают, что распространенность физическо-

го насилия со стороны детей-подростков в отношении 
родителей находится в районе 5–13 % от общего ко-
личества семейного насилия (Calvete, Orue, & Gamez-
Guadix, 2013, р. 777). 

Барбара Коттрел (Barbara Cottrell) пыталась отве-
тить на вопросы о масштабах насилия несовершенно-
летних в отношении родителей и его причинах. По ее 
мнению, частота явления определяется в 7–18 % слу-
чаев от общего количества проявлений семейного на-
силия (Parent abuse: the abuse of parents by their teenage 
children, 2001).

Ясминка Злокович (Jasminka Zloković) из уни-
верситета Риеки (Хорватия) провела исследование, 
опросив старшеклассников Приморско-Горско-Ко-
тарского уезда. В день опроса присутствовали 188 об-
учающихся (76 % от их общего количества), которые 
представляли выборку данного исследования. Воз-
раст участников – от 15 до 18 лет; 92 (48,9 %) из них 
девочки, 96 (51,1 %) – мальчики. Согласно этому иссле-
дованию, насильственное поведение в отношении ро-
дителей встречается среди подростков от 13 до 17 лет.

Опрос состоял из двух частей. В первой части были 
собраны демографические данные о родителях и участ-
никах (пол, возраст, братья и сестры, вид работы и об-
разование родителей, материальное положение семьи, 
структура семьи), а также личные сообщения участни-
ков о некоторых аспектах межличностных семейных 
отношений. Во второй части была разработана шкала 
из 40 пунктов, которая отражала определенное по-
ведение детей по отношению к своим родителям, что 
указывало бы на потенциальное существование наси-
лия. Психометрические индикаторы показали необ-
ходимость группирования шкал по четырем группам, 
первая из которых включает детское манипулирование 
родителями (альфа-коэффициент Кронбаха составил 
0, 93 %), вторая – склонность к психическому насилию 
родителей (0,98 %), третья – к материальной эксплуа-
тации родителей (0,95 %) и последняя – к физическому 
насилию (0,96 %).

Если рассматривать проблему через призму 
индивидуальных форм в рамках полной выборки, то 
31 из 188 (16 %) подростков манипулируют своими 
родителями. 

Психическое насилие как поведение по отношению 
к родителям встречается у 27 подростков (14 %), ма-
териальная эксплуатация – у 18 (10 %) и физическое 
насилие – у 9 участников (4,8 %) (Zloković, 2021, р. 4–6).

Группой австралийских ученых было проведено 
исследование, в котором они попытались изучить 
масштабы данного негативного явления в Австралии. 
В  результате авторы пришли к выводу, что в настоя-
щее время нет общедоступных данных о его распро-
страненности в масштабах всей страны. В этом иссле-
довании использовались данные полиции из четырех 
австралийских штатов, чтобы задокументировать 
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показатели распространенности правонарушений, 
о  которых сообщается в полицию, и характеристики 
подросткового насилия по отношению к родителям 
в Австралии. От 1 % до 7 % случаев насилия в семье, 
о которых сообщалось в полицию, приходится на под-
ростковое насилие по отношению к родителям. «Ти-
пичный» преступник – молодой человек европеоидной 
расы 15–17 лет, который обычно проявляет насилие по 
отношению к своей матери (Moulds et al., 2018, р. 231).

Мэтью Далитц (Matthew Dahlitz) заключает: «Мы 
сталкиваемся с проблемой низкого уровня признания 
проблемы подросткового насилия над родителями, 
усугубляемой социальными нормами и искажением 
данных в средствах массовой информации, которые 
приводят к отсутствию последовательной социальной 
реакции» (Dahlitz, 2015, p. 19).

В числе детерминант подросткового насилия пер-
востепенное значение имеет возрастное развитие: мозг 
подростка переживает период быстрого роста, во вре-
мя которого происходит реорганизация или перепро-
граммирование нейронных сетей. В разгар изменений 
нейробиологических основ подростки обнаруживают, 
что у них растет способность к метапознанию и спо-
собность применять логику. 

Луи Козолино (L. Cozolino) в книге «Неврология 
человеческих отношений: привязанность и развиваю-
щийся социальный мозг» описал, что во время пере-
мен у подростка подвергаются стрессу критические 
функции: эмоциональная регуляция, контроль им-
пульсов, суждение, моральное обоснование и спо-
собность к  горизонтальной интеграции (интеграция 
левого / правого полушария мозга) и вертикальной 
интеграции (кортикальная / лимбическая интеграция) 
при интерпретации и реагировании на мир вокруг них 
(Cozolino, 2014). 

Мэтью Далитц пришел к убеждению, что из-за 
этих изменений подросткам необходимо проходить 
социальную адаптацию с участием взрослых (обычно 
родителей), чтобы они приобрели навыки по эффек-
тивному регулированию своих эмоций и логичному 
рассуждению (Dahlitz, 2015, p. 20).

Кроме того, группа ученых из Испании добавляет 
еще одну причину: дети и подростки воспитываются 
в культуре потребления, которая достигает своего апо-
гея в подростковом и юношеском возрасте и в которой 
родители играют роль «провайдеров». В этой культуре 
насилие со стороны подростков является средством 
достижения целей, когда родители отказываются про-
должать удовлетворять желания своих детей. В соот-
ветствии с такими недавними изменениями в стилях 
воспитания и развития молодежи подростковое наси-
лие связано с неспособностью родителей устанавливать 
ограничения на поведение своих детей и определять 
вероятные последствия их поведения (Calvete, Orue,  
& Gamez-Guadix, 2013).

Сьюзан К. Макки (S. K. Mackey) из Университета 
Оттавы отмечает, что в случае, когда отсутствует систе-
матическое общение между детьми и взрослыми, осо-
бенно если не сформировалась привязанность между 
ними, то это может вызвать потерю способности детей 
к эмоциональной саморегуляции, и в дальнейшем спо-
собствовать к появлению у детей агрессивного поведе-
ния (Mackey, 1996).

В зарубежной научной литературе разрабатывается 
и некоторый понятийный аппарат. Так, жестокое об-
ращение подростка по отношению к родителям харак-
теризуется как «любое агрессивное действие, совер-
шенное подростком в отношении родителей, которое 
порождает у них чувство страха, боязни, причиняет им 
вред здоровью» (Kennair, & Mellor, 2007, p. 204).

Наблюдается рокировка лиц в связи «жертва–пре-
ступник»: если в случаях домашнего насилия и жесто-
кого обращения с детьми суд защищает жертву-ребен-
ка, то в случае подросткового насилия в отношении 
родителей преступником является ребенок, а жерт-
вой – взрослый, и это значительно усложняет осущест-
вление правосудия (Moulds et al., 2016, p. 552).

Латентность рассматриваемого негативного яв-
ления усиливает тот фактор, что многие родители не 
хотят, чтобы их ребенок подвергся уголовному пре-
следованию или был подвергнут административному 
наказанию.

Таким образом, за рубежом проблема подрост-
кового насилия в отношении родителей (преиму-
щественно матери) приобретает актуальный статус, 
получает признание в обществе и научной среде, 
прежде всего, среди специалистов в области психо-
логии и виктимологии. И, как было отмечено выше, 
зарубежные ученые выделили новую форму домаш-
него (семейного) насилия – подростковую, при ко-

 Среди мотивов, которые 
побуждали подростка на 

совершение акта насилия  
в отношении родителей, – не 

только желание причинить 
вред и страдания родителям, 
но и в определенных случаях 

стремление защитить 
свое право на владение 
определенными вещами
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торой преступником является ребенок, а жертвой – 
взрослый.

Девиантное поведения детей и подростков вхо-
дит в сферу научных интересов и российских ученых. 
Известным исследователем в этой области является 
А. A. Реан, опубликовавший ряд научных работ. К их 
числу относится монография «Психология девиантно-
сти. Дети. Общество. Закон», в которой рассматрива-
ются помимо прочего вопросы психологии агрессии 
у детей и подростков, проблемы школьного насилия 
(буллинга) (Реан, 2020). 

Одной из первопричин развития подростковой 
агрессии является насилие родителей и лиц, их заме-
щающих, над ними. В результате мальчики осознают, 
что такая модель поведения допустима и что теперь 
они тоже могут издеваться над окружающими, а де-
вочки свыкаются с установкой насилия над ними, уни-
жением и оскорблением. «Отметим, что из 80 % лиц, 
испытывающих агрессию на себе, 72 % (почти все) во 
взрослом возрасте становятся агрессорами» (Аване-
сов, 2012, с. 92).

Однако широкого признания проблема подрост-
кового насилия над родителями в стране не получила, 
несмотря на нередкие сообщения в различных неофи-
циальных источниках. 

Вот некоторые анонимные обращения на интер-
нет-сайты психологических служб о подростковых 
случаях насилия с сохранением авторской лексики:

1. «…Сын-подросток 15 лет. Рос беспроблемным: не 
хулиганил, был коммуникабельным, стремился к зна-
ниям, делился со мной своими интересами. И тут на-
грянул переходный возраст… Сын стал хамить, огры-
заться, прогуливать школу. Когда пыталась отлучить 
его от компьютера, мог оттолкнуть меня. Я уже тогда 
почувствовала этот тревожный звонок, пошли к пси-
хологу. И вот 2 дня назад сын снова поднял на меня 
руку. И уже не просто оттолкнул, пытаясь защитить 
свой компьютер, а ударил сильно по больной ноге…»3.

2. «Меня вчера ударил сын. Ему 13 лет. Всегда 
был прилежный, внимательный, добрый. С сентября 
учился плохо, помогать по хозяйству не хочет, один 
интерес  – компьютер, сотка. Стал меня передразни-
вать, игнорировать. И вчера я просила помочь, он сел 
и включил телевизор. Я спокойно попросила пульт, он 
не дал. Я  выхватила пульт и выключила. Сын встал, 
размахнулся и ударил в лицо кулаком…»4. 

3  Сын меня ударил. Как теперь жить? (2019). Форум Дети https://deti.mail.ru/forum/semejnye_otnoshenija/nepolnaja_semja/
syn_menja_udaril_kak_teper_zhit/

4  Как вести себя маме, когда ее ударил сын-подросток? (2010). Информационный портал Все психологи. https://www.all-psy.
com/konsultacii/otvet/12765/

5 Вопрос экспертам: как реагировать, если ударил собственный ребенок? (2017). https://letidor.ru/psihologiya/vopros-
ekspertam-kak-reagirovat-esli-udaril-sobstvennyy-rebenok.htm; Подросток во время ссоры кричит и бьет родителей. Что делать 
взрослым? (2021). Информационный портал Мел. https://mel.fm/deti/podrostki/1427863-podrostok-vo-vremya-ssory-krichit-i-byet 
roditeley-chto-delat-vzroslym; Сын бьет мать. Юридическая социальная сеть. https://www.9111.ru/сын_бьет_мать.

Таких случаев в интернете можно найти множество5.
Уровень латентности подобного рода фактов весьма 

высок, прежде всего, это объясняется нежеланием ро-
дителей распространять информацию о фактах проти-
воправного поведения собственных детей, обращаться 
в правоохранительные органы и портить репутацию 
ребенка, надеясь, что подросток образумится и подоб-
ных случаев больше не будет. Однако проблема под-
росткового насилия над родителями является именно 
проблемой, нуждающейся в  общественном, научном 
и официальном признании.

Дискуссия 
Несмотря на определенные различия в  политиче-

ской, социально-экономической, культурной и иных 
сфер жизни в разных государствах, следует учиты-
вать, что имеются общие тенденции, оказывающие все 
большее влияние на состояние семей с детьми. Сре-
ди них новые информационно-коммуникационные 
технологии, на основе которых работают различные 
устройства (мобильные телефоны, планшеты, игровые 
компьютеры и приставки и т. п.), которыми широко 
пользуются как взрослые, так и несовершеннолетние. 
Если они используются детьми в образовательном 
процессе и в целом для развития, то данный факт 
может вызвать положительный отзыв. Но когда ро-
дители предлагают детям «поиграть на телефоне или 
компьютере», чтобы чем-то их занять на долгое время, 
а самим решать собственные проблемы, то ребенок 
приобретает зависимость от этих игр. В дальнейшем 
все усиливающаяся зависимость от данного способа 
проведения детьми времени неблагоприятно сказыва-
ется на их психике. 

Наблюдая чрезмерную увлеченность и расту-
щую привязанность детей к игровым средствам, 
родители начинают осознавать необдуманность 
своих действий и отбирают их у детей. Однако 
нередки случаи, когда дети добровольно уже не 
могут отказаться от обозначенных благ цивилиза-
ции. Это часто вызывает конфликт, в ходе которо-
го, как правило, совершаются акты подросткового 
насилия. Западными авторами было отмечено, что 
дети и  подростки воспитываются в  культуре по-
требления. В качестве рекомендаций можно пред-
ложить родителям не идти на поводу у детей и не 
занимать их гаджетами, а проводить с ними боль-
ше времени. 
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В рамках действующего российского законода-
тельства лица, совершившие насильственные дей-
ствия физического характера, в зависимости от сте-
пени и  характера общественной опасности деяний 
подлежат административной либо уголовной ответ-
ственности. Согласно уголовному закону 14-летний 
подросток будет нести ответственность за умышлен-
ное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здо-
ровью (ст. ст. 111, 112 УК РФ). И только с 16 лет – за 
причинение легкого вреда здоровью либо без тако-
вого (ст. 6.1.1 КоАП РФ, ст. ст. 115, 116, 1161 УК РФ).

Если несовершеннолетний на момент совершения 
противоправного деяния не достиг указанного возрас-
та, то он не подлежит привлечению к административ-
ной и уголовной ответственности. Вместе с тем совер-
шение несовершеннолетним противоправного деяния 
до достижения возраста ответственности является 
основанием для постановки его на профилактический 
учет в органах внутренних дел и последующей с ним 
работы со стороны сотрудников полиции подразделе-
ний по делам несовершеннолетних.

Кроме того, все материалы по данным фактам на-
правляются в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав для проведения с несовершеннолет-
ним профилактической беседы, принятия мер воздей-
ствия к подростку. 

Следует отметить, что в научной среде продол-
жается дискуссия о возрасте, при достижении кото-
рого лицо должно подлежать ответственности. Так, 
А. В. Михайлюк возвращается к событиям 2016 г., ког-
да законодатель установил уголовную ответственность 
за нанесение побоев среди прочих квалифицирующих 
признаков и как «в отношении близких лиц»6, которую 
через непродолжительное время отменил7.

Автор замечает, что, «уделяя в 2016 г. столь значи-
тельное внимание уголовной ответственности родите-
лей за нанесение побоев, законодатель «скрыл» несо-
вершеннолетних как субъектов преступления в ст. 116 
УК РФ. Не совсем ясным является также его сегод-
няшнее решение, согласно которому в соответствии 
со ст. 20 УК РФ несовершеннолетние будут нести от-
ветственность по ст. 116 и 1161 УК РФ лишь с 16 лет. 
В связи с этим вполне обоснованным выглядит вопрос: 
почему так, а не иначе? Ведь налицо явная обществен-
ная опасность побоев даже для 14-летнего подростка» 
(Михайлюк, 2020, с. 58).

Далее А. В. Михайлюк предлагает «сделать более 
зримым возможное присутствие несовершеннолетних 
в качестве субъектов преступления, предусмотренно-

6  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности». http://ivo.garant.ru/#/document/71435376/paragraph/1:1.

7  Федеральный закон от 7 февраля 2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212385/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009.

го ст. 116 УК РФ. Одновременно предлагаем устано-
вить ответственность за преступные посягательства по 
ст. 116 и 1161 УК РФ с 14 лет» (Михайлюк, 2020, с. 60).

На поставленный автором вопрос следует ответить, 
что в случае принятия законодателем его предложений 
возникнет необходимость рассмотреть вопрос и о сни-
жении возраста административной ответственности 
за совершение правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, с 16 до 14 лет. Если в первом случае 
снижение нижней границы возраста до 14 лет, скорее 
всего, не вызовет нарушения концептуальных основ 
уголовного законодательства, являясь в большей степе-
ни частным случаем, то подобные изменения в КоАП РФ 
будут носить более принципиальный характер и могут 
вызвать бурные дискуссии. Думается, что в целом обще-
ство и государство не готовы к общему снижению воз-
раста административной ответственности. 

Определенный научный интерес вызывает степень 
разработанности терминологии по рассматриваемой 
тематике. Термины «домашнее насилие» или «семей-
ное насилие», которые используются в российской 
научной среде, не получили законодательного опре-
деления. Г.  В.  Чеботарева справедливо отмечает, что 
«в отечественном праве отсутствует понятие “домаш-
нее насилие”, а фраза “насилие в семье” фигурирует 
только в Федеральном законе “Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-
ции”, но без определения сущности данного термина»  
(Чеботарева, 2022, с. 183).

Рассмотрев ряд предлагаемых российскими учены-
ми определений понятия «домашнее насилие», Г. В. Че-
ботарева обобщает их и дает общее определение домаш-
него насилия: «Это все акты физического, сексуального, 
психологического или экономического насилия, кото-
рые происходят в семье или в быту между бывшими 
или нынешними супругами или партнерами. Домашнее 
насилие – это модель поведения, используемая одним 
человеком для контроля или доминирования над дру-
гим, с которым у него есть или были интимные или се-
мейные отношения» (Чеботарева, 2022, с. 183).

Однако для более ясного понимания феномена до-
машнего насилия, разработки определения этого не-
гативного явления следует рассматривать не только 
проработанные учеными его структурные элементы, 
но и те, которые еще в Российской Федерации не по-
лучили соответствующей проработки по той причине, 
что не все подвиды домашних (семейных) отношений 
выделяются, принимаются и учитываются. Если о на-
силии в школах как со стороны учителей в отношении 
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учеников, так и со стороны старших школьников в от-
ношении младших и, наоборот, учеников в отношении 
учителей в Российской Федерации проводились на-
учные исследования8, то далеко не всеми российски-
ми учеными воспринимается такая форма домашнего 
насилия, как насилие, осуществляемое детьми (под-
ростками) над родителями (матерью), а также стар-
шими детьми (подростками) в семье над младшими. 
Обе эти формы насилия в семье учеными за рубежом 
активно исследуются. Степень изученности пробле-
мы насилия старших детей над младшими лишь не-
много ниже, чем первой формы, что прослеживалось 
при изучении вышеназванных зарубежных научных 
материалов. В качестве примера можно привести слу-
чай, когда 18-летний сын отселился от родителей, 
проживает отдельно, но пристрастился к наркотикам, 
появляется в доме родителей в наркотическом опья-
нении в их отсутствии и совершает акты насилия в от-
ношении младших брата или сестры. Происходят ли 
такие случаи в обыденной жизни? Думается, что да.

Однако вернемся к рассматриваемому вопросу. Осо-
бенность этих форм заключается не только в  субъек- 
тах-агрессорах (несовершеннолетние), но и в мотива-
ционной составляющей как части субъективной сто-
роны правонарушения. Наличие мотива как струк-
турного элемента субъективной стороны состава 
правонарушения указывает, что лицо, совершившее 
акт домашнего насилия, действовало умышленно. На-
пример, мотивом причинения побоев, как правило, 
называется личная неприязнь, что подтверждается су-
дебной практикой9.

Изучив приговоры судов о насилии родителей над 
детьми, Е. И. Думанская пришла к выводу о  том, что 
большинство побоев причиняется по мотивам личной 
неприязни. Автор пишет, что «традиционно истоки 
неприязни коренятся в  социальном чувстве “я” и ба-
зируются на чувстве обиды. Причиной личной непри-
язни может быть неприятное воспоминание, разные 
взгляды на мир и т. д.» (Думанская, 2021, с. 107–108). 

Следует добавить, что у подростков одним из 
движущих мотивов может стать желание беспрепят-

8  Грибанов, Е. В., Иванченко, Р. Б., Кравцова, Ю. А., Кушнарев, М. А., Польшиков, А. В., Соловьев, В. С. (2014). Школьное 
насилие в Воронежской области: масштабы, детерминанты, предупреждение. В Насилие в школе: состояние, причины, предупре-
ждение (по материалам Воронежской области): учебное пособие (стр. 13–71). Воронеж: Воронежский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

9  Приговор № 1-28/2022 от 14 февраля 2022 г. по делу № 1-28/2022 Шарыповского районного суда Красноярского края.  
Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/EypCY0z8SlQ4 и другие решения на сайте sudact.ru: 
https://sudact.ru/practice/poboi.

10  Попавшие в Сеть. Подростки конфликтуют с родителями из-за Интернета. (2014). Аргументы и факты. https://spb.aif.
ru/society/people/1150933; Вред гаджетов: почему у детей возникает компьютерная зависимость. (2017). Вестник Психологии. 
https://psychologyjournal.ru/public/vred-gadzhetov/; Ребенок не хочет учиться, все время сидит в телефоне. Как поговорить  
с ним и не поссориться? (2022). Информационный портал Мел. https://mel.fm/vospitaniye/eksperty/1284507-syn-vse-vremya-tratit-
na-igry-i-rugayetsya-iz-za-urokov-kak-privit-emu-interes-k-uchebe; Родители vs. Гаджеты: бой продолжается? (2016). Отношения  
с ребенком. https://otnoshenyasrebenkom.com/bitva-s-gadzhetami-v-rukax/.

ственно и безгранично проводить время за игровыми 
гаджетами отстоять свое «право» на времяпрепро-
вождение с понравившейся и ставшей необходимой 
технологической игрушкой, а к родителям, лишаю-
щим их этих средств, у подростков возникает лич-
ная неприязнь. В эту гипотезу вполне вписываются 
и случаи, описанные на различных интернет-сайтах10.

С учетом изложенного в определенной степени мо-
жет измениться и формулировка понятия «домашнее 
насилие», под которым следует понимать все акты фи-
зического, сексуального, психологического или эконо-
мического насилия, которые происходят в семье между 
бывшими или нынешними супругами или партнерами, 
между детьми и родителями, между старшими и млад-
шими детьми, основанные на мотиве личной неприяз-
ни в целях удовлетворения своих личностных потреб-
ностей в ущерб другой стороне и себе.

Стоит оговориться, что причинами семейных кон-
фликтов между родителями и детьми являются не 
только факты злоупотребления подростками игровым 
временем с гаджетами, но и другие причины. В боль-
шинстве случаев акты семейного насилия происходят 
между взрослыми людьми. «Семейное насилие оказы-
вает негативное воздействие на несовершеннолетних 
детей, и последствием причинения физической боли 
в различных формах могут стать отклонения в пси-
хическом здоровье, расстройства, которые повлекут 
отклонения в развитии, суицидальные проявления 
и  склонность к противоправному поведению» (Поля-
кова, 2019, с. 181–182).

Однако роль рассматриваемых негативных явлений 
как причин семейных конфликтов на современном эта-
пе все возрастает.

Кроме того, аналогично следует скорректировать 
понятие семейно-бытового правонарушения. Так, 
представленная Е. В. Герасимовой и Д. А. Боевой ав-
торская формулировка («семейно-бытовое правонару-
шение – это противоправное деяние, совершенное на 
почве длительно существующих неприязненных вза-
имоотношений между членами семьи, которое харак-
теризуется стремлением одного из них удовлетворить 
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свои личностные потребности в ущерб другой стороне, 
и способное причинить физические, моральные и ма-
териальные страдания», для закрепления его в при-
мечании к ст. 6.1.1 КоАП РФ нуждается в некоторой 
поправке (Герасимова, Боева, 2022, с. 285).

Вред (ущерб), как это ни странно звучит, причи-
няется обеим сторонам конфликта: агрессор, осу-
ществляющий акт насилия, находится в психически 
раздраженном состоянии, гневе, злости, ярости, не-
нависти и т. п., что влияет на состояние его здоровья. 

Но дело даже не в этом, а в том, что подросток дви-
жим мотивом вернуть себе возможность снова погру-
зиться в интернет-пространство, длительное пребы-
вание в котором причиняет вред его психическому 
здоровью. Так, Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует, что сидячее экранное время для 
детей в возрасте 3–4 года должно составлять не более 
1 часа в течение дня; чем меньше, тем лучше11.

Вот одна из экспертных оценок влияния современ-
ных гаджетов на развитие подростков: «У детей фор-
мируется такой паттерн мышления, что если перед то-
бой оказалась сложная задача и ее не хочется решать, 
можно просто переключиться на что-то другое. Или, 
например, надо сделать домашнее задание – написать 
эссе или сочинение, но ты пропустил последнее заня-
тие и не знаешь, что и как надо делать, и поэтому просто 
находишь готовое сочинение, меняешь в нем какие-то 
слова, запятые – и все. Таким образом, подростки избе-
гают ситуации, когда им тяжело и нужно преодолевать 
трудности. Полагаем, на этом отчасти основываются 
продажи современных экранных игровых устройств: 
они становятся все удобнее, все комфортнее, все мень-
ше. Не нужно запоминать номера телефонов: они все 
записаны. Не нужно помнить пароль: телефон разбло-
кируется по отпечатку пальца. Все это нацелено на то, 
чтобы человек, который пользуется данным продуктом, 
испытывал все меньше напряжения и раздражения от 
его использования, и у него формировалась все более 
сильная привычка, привязанность к этой технике»12.

Очевидно, что чрезмерное пользование новыми 
техническими средствами наносит вред развитию 
подростка. Поэтому при конфликте с родителями 
подростками движет мотив вернуть себе эту вещь, 
и они осознанно причиняют вред родителям (мате-
ри) и, не задумывась, причиняют вред и себе. Данная 
особенность подросткового насилия может служить 
вторым особым признаком этой формы домашнего 
(семейного) насилия.

Исходя из этого, в понятие «семейно-бытовое 
правонарушение», представленное Е. В. Герасимовой 

11  Рекомендации по физической активности, малоподвижному образу жизни и сну для детей в возрасте до 5 лет. (2019). 
В Всемирная организация здравоохранения (стр. 8). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

12  Хломов, К. (2017). Как гаджеты влияют на подростков. ПостНаука. https://postnauka.ru/faq/82079

и  Д.  А. Боевой, следует внести следующую корректи-
ровку: «Семейно-бытовое правонарушение – это про-
тивоправное деяние, совершенное на почве длитель-
но существующих неприязненных взаимоотношений 
между членами семьи, которое характеризуется стрем-
лением одного из них удовлетворить свои личностные 
потребности в ущерб другой стороне и (или) себе (до-
бавлено автором), и способное причинить физические, 
моральные и материальные страдания».

Заключение
Проведенное исследование позволяет не только вы-

делить подростковое насилие над родителями как от-
дельную форму домашнего насилия (5–13 % от общего 
количества семейного насилия), но определить его осо-
бенные признаки: 

1)  субъектный признак (в случае подросткового на-
силия в отношении родителей преступником является 
ребенок, а жертвой – взрослый). По мнению Г. А. Ава-
несова, «агрессивной может быть только активная лич-
ность. Пассивная личность не может выполнять роль 
агрессора» (Аванесов, 2012, с. 91). В данном случае про-
изошла смена статуса лица с пассивного (беззащитного 
ребенка) на активный (активный подросток);

2)  среди мотивов, которые побуждали подростка 
на совершение акта насилия в отношении родите-
лей, – не только желание причинить вред и страдания 
родителям, но и в определенных случаях стремление 
защитить свое право на владение определенными ве-
щами. Соглашаясь с мнением А. И. Плотникова о том, 
что «мотив есть нормативно-ценностное отношение 
человека к тем или иным ситуациям, выражающее 
жизненную, социальную позицию человека и харак-
теризующиеся обобщенными понятиями (корысть 
и  т.п.)» (Плотников, 2011, с. 119), следует добавить, 
что он «играет ведущую роль в оценке действий и по-
ступков, так как от них зависит, какой субъективный 
смысл имеет действие для данного человека» (Аване-
сов, 2012, с. 162). 

Кроме того, признанная форма домашнего наси-
лия и другие рассмотренные вопросы транспонируют 
постановку вопроса и о трактовке объекта домашнего 
насилия. Так, в случае причинения побоев как наиболее 
часто совершаемого вида административных правона-
рушений (ст. 6.1.1 КоАП РФ) есть мнение, что в науч-
ной традиции «понимание объекта противоправных 
посягательств лишь на здоровье следует признать уз-
ким, нуждающимся в расширительном толковании, так 
как лицо, умышленно наносящее побои, таким обра-
зом, посягает на личную неприкосновенность и челове-
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ческое достоинство, а не только собственно на здоро-
вье потерпевшего» (Шурухнова, Капкова, 2019, с. 322),  
но требует расширение границ основного объекта. 

Объектом государственно-правовой защиты и дру-
гих производных от нее видов защиты (уголовно-пра-
вовой, административно-правовой) следует признать 
права женщин и детей не только от агрессии мужчин, 

но и от агрессии других лиц, в том числе подростков 
(старших детей), совершающих насилие в отношении 
родителей и младших братьев и сестер. Личная непри-
косновенность и человеческое достоинство наравне 
с правом на здоровье являются структурными элемен-
тами основного (непосредственного) объекта семейно- 
бытового правонарушения.
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Статья анонсирует важный вектор в криминологической науке посредством выделения и исследования геронто-
логической преступности в качестве относительно автономной криминогенной социальной воспроизводящей. 
Автор предлагает криминологический анализ геронтологической преступности посредством комплексного би-
нарного подхода к ее пониманию в ракурсе семантического (критического) и традиционного подходов, выявля-
ет основные тенденции геронтологической преступности в Республике Беларусь через призму характеристики 
ее уровня, динамики, структуры, что имеет большое значение для прогнозирования и предупреждения данного 
вида преступности.
Введение. Геронтологическая преступность, или преступность, связанная с девиантным поведением пожилых 
людей, в различных сферах человеческой деятельности сегодня растет в абсолютном большинстве государств, 
что и предопределяет актуальность ее углубленного научного криминологического исследования с целью разра-
ботки современной эффективной комплексной системы предупреждения.
Цель. Развитие теоретико-прикладных аспектов криминологической характеристики геронтологической пре-
ступности.
Методология, методы и методики исследования. Методологическую основу исследования составили диалекти-
ко-материалистический метод научного познания, общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение и др.), а так-
же специальные методы (исторический, логический, юридический, социологический и др.). 
Результаты. Дано уточненное авторское определение геронтологической преступности, проанализированы ее ос-
новные количественные и качественные показатели, выявлены тенденции, установлены основные детерминан-
ты, что позволяет более действенно осуществлять предупредительную деятельность.
Научная новизна. Сформулированные в исследовании выводы и предложения существенно дополняют поня-
тийный криминологический аппарат, систематизируют и расширяют научные знания о геронтологической пре-
ступности. Принципиально новым в постановочном отношении в познании геронтологической преступности 
является то, что она исследуется как объект социальных отношений, которые предопределяют и мотивируют 
лиц пожилого возраста на совершение противоправных поступков как проявление их негативной реакции на не 
удовлетворяемые обществом социальные потребности. 
Практическая значимость. Результаты исследования направлены на достижение и поддержание максимальной 
степени защищенности интересов личности, общества и государства от геронтологической преступности и мо-
гут быть использованы при совершенствовании законодательства, правоохранительной и правоприменительной 
деятельности различных субъектов предупреждения геронтологической преступности, что создаст условия для 
обеспечения конституционной законности и правопорядка.

Аннотация

© Вишневская Т. И., 2023

Ключевые слова
пожилые лица, пожилой возраст, геронтологическая преступность, криминологические показатели и тенденции, 
детерминанты



220 221 

Criminological research of deviant behavior

Криминологические исследования девиантного поведения

Благодарности
Выражаю слова признательности и почтения Хомичу Владимиру Михайловичу, доктору юридических наук, про-
фессору, заслуженному юристу Республики Беларусь за поддержку в научных изысканиях, ориентир на научный 
вектор в сфере криминологии социальной системы пожилых людей.

Для цитирования: Вишневская, Т. И. (2023). Тенденции развития геронтологической преступности с учетом 
современных вызовов и угроз. Российский девиантологический журнал, 3(2), 220-231. doi: 10.35750/2713-0622-
2023-2-220-231.

Original paper

Trends in gerontological crime in the context 
of contemporary challenges and threats
Tatiana I. Vishnevskaya
Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 
(Mogilev, Republic of Belarus)
Tanya-shukailo@yandex.by

ORCID: 0009-0007-6865-3576

Abstract
The article reveals the important vector in criminological science by highlighting and studying gerontological crime as a rather 
autonomous criminogenic social reproduction phenomenon. The author offers the criminological analysis of gerontological 
crime by means of complex binary approach to its understanding in the view of semantic (critical) and traditional approaches, 
reveals the main trends of gerontological crime in the Republic of Belarus with regard to its level, dynamics and structure in 
order to forecast and prevent this type of crime.
Introduction. Gerontological crime, or crime involving deviant behaviour of older people in various spheres of human activity, 
is increasing in the majority of states today. This determines the relevance of its in-depth scientific criminological research in 
order to develop a modern, effective and comprehensive system of prevention.
Objective. Development of the theoretical and applied aspects of criminological characteristics of gerontological crime.
Research methodology, methods and techniques. The dialectical-materialistic method of scientific cognition, general scientific 
methods (analysis, synthesis, comparison etc.) as well as special methods (historical, logical, legal, sociological etc.) formed 
the methodological basis of the research.
Results. The author’s definition of gerontological crime is refined, its main quantitative and qualitative indicators are analysed, 
trends are revealed and the main determinants are identified, making it possible to carry out preventive activities more effectively.
Scientific novelty. The conclusions and proposals developed in the research significantly enrich the conceptual criminological 
apparatus, systematise and expand the scientific knowledge on gerontological crime. Fundamentally new in knowledge 
concerning gerontological crime is that it is examined as an object of social relations that predetermine and motivate the 
elderly to commit unlawful acts as a manifestation of their negative response to social needs not satisfied by the society.
Practical significance. The results of the research are aimed at achieving and maintaining a maximum degree of protection 
of the interests of individuals, society and the state against gerontological crime and can be used to improve legislation, law 
enforcement activities of the various subjects of prevention of gerontological crime, which will create conditions for ensuring 
constitutional legality and the rule of law.
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Введение
Защита лиц пожилого возраста – гарантия стабиль-

ности и процветания каждого государства. Не слу-
чайно многие авторы напоминают читателям об этом 
в своих трудах, например, Н. Ю. Василенко пишет, что 
старик является хранителем законов, традиций, исто-
рии1. История человеческой цивилизации демонстри-
рует необходимость использования опыта, мудрости 
и  позитивно-активного поведения пожилых людей 
в целях гармоничного общественного и государствен-
ного устройства. Между тем в настоящее время в Ре-
спублике Беларусь наблюдается рост удельного веса 
пожилых лиц, активно продуцирующих криминаль-
ные конфликты, и увеличение количества пожилых 
лиц, пострадавших от противоправных деяний.

Сегодня геронтологическая преступность выступа-
ет в качестве сложного социального явления, которое 
хотя и зародилось в глубокой древности, но приобрело 
новую социальную реальность, правильная криминоло-
гическая идентификация которого предполагает науч-
ную дискуссию. Антисоциальное поведение пожилых 
людей и их социальная уязвимость обусловлены рядом 
деструктивных социальных, экономических, органи-
зационно-правовых и иных детерминант. Особое не-
гативное влияние на криминогенность и виктимность 
пожилых людей оказывает демографический кризис, 
который проявляется в усилении процесса старения на-
селения при одновременном сокращении рождаемости. 

В отчете Организации Объединенных Наций о ми-
ровых демографических перспективах отмечается, что 
количество людей в возрасте 65 лет и  старше увели-
чивается наиболее активно по сравнению с  другими 
возрастными категориями: в 1950 г. люди пожилого 
возраста составляли 5 % от населения мира, в 2019 г. 
– 9  %, а к 2050 г. их количество увеличится до 16 %2. 
Согласно прогнозам экспертов, пожилых людей к кон-
цу столетия будет 23 % от населения всей планеты, 
или 2,5 миллиарда человек в возрасте 65 лет и старше 
(Leeson, 2018, p. 145). По данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, в стране 
по состоянию на 2022 г. проживали 9 255 524 человека, 
среди которых почти 1 500 000, или 16 % – лица пожи-
лого возраста3. К 2030 г., согласно демографическому 
прогнозу, количество пожилых людей в Республике Бе-
ларусь будет составлять 21 %4.

В Российской Федерации также наблюдается тен-
денция ежегодного прироста количества людей в воз-
расте 65 лет и старше в структуре всего населения: 
1989 г. – 10 %, 2021 г. – 16 %5. 

1  Василенко, Н. Ю. (2003). Социальная геронтология: учебное пособие (стр. 33). Издательство Дальневосточного университета.
2  World Population Prospects (2019). United Nations. URL: https://population.un.org/wpp
3  Статистический ежегодник Республики Беларусь: статистический сборник (2022) (стр. 49). Белстат.
4  О Государственной программе «Социальная защита» на 2021–2025 годы: Постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 21 декабря 2020 г. № 748. (2020). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by
5  Демографический ежегодник России: статистический сборник (2021). (стр. 20–21). Росстат.

Предполагаем, что в условиях прогнозируемого 
роста количества пожилых людей их социально-мо-
тивационная тональность деструктивного поведения 
может изменяться в нежелательном для общества и го-
сударства направлении (Blowers, 2015, р. 2–3). Разви-
тие криминологического знания в заявленной темати-
ке может сдержать на социально допустимом уровне 
современные криминальные вызовы и обеспечить 
формирование мер по предупреждению геронтоло-
гической преступности. В настоящее время практика 
остро нуждается в рекомендациях по повышению эф-
фективности профилактической работы с пожилыми 
лицами, склонными к криминогенному и виктимному 
поведению, по формированию действенного кримино-
логического законодательства, отвечающего современ-
ным реалиям, международным нормам и стандартам, 
адаптированного к государственной политике по про-
тиводействию преступности. 

Обзор литературы 
В объем реферативной базы включены положе-

ния актов законодательства, научные труды, судебная 
практика по вопросам, связанным с геронтологической 
преступностью. Из крупных российских исследова-
ний, посвященных геронтологической преступности, 
опубликованных за последние годы, следует выделить 
работы Ю. М. Антоняна, Т. Н. Волковой, О.  В. Барсу-
ковой, А. А. Байбарина, П. В. Разумова, Т. В. Темаева. 
Вместе с тем научно-исследовательские работы ука-
занных ученых не отвечают потребностям нынешней 
правоприменительной практики, в них остаются неиз-
ученными современные показатели геронтологической 
преступности; выводы о детерминантах и личности по-
жилых лиц, склонных к криминальному, виктимному 
поведению, носят фрагментарный характер; положения 
о предупредительных мерах требуют совершенствова-
ния. В Республике Беларусь научные труды по заявлен-
ной тематике практически отсутствуют, за исключени-
ем изысканий автора.

Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты изучения ряда источников информации: дан-
ных статистических отчетов Информационного центра 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
о  лицах, совершивших преступления, и о лицах, по-
страдавших в результате совершения в отношении них 
преступлений; данных информационно-аналитических 
материалов Департамента исполнения наказаний Ми-
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нистерства внутренних дел Республики Беларусь о чис-
ленности, движении и составе осужденных; данных 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь о половозрастном составе населения; данных 
Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации о половозрастном составе населе-
ния; данных аналитических документов органов госу-
дарственной власти, публикаций в средствах массовой 
информации о геронтологической преступности; мате-
риалов уголовных дел о преступлениях, совершенных 
пожилыми лицами, и о преступлениях, совершенных 
в отношении пожилых лиц; данных результатов опро-
са пожилых лиц, осужденных к лишению свободы, 
находящихся в исправительных учреждениях Респу-
блики Беларусь; данных результатов опроса сотруд-
ников органов внутренних дел Республики Беларусь.

Методология, методы и материалы исследования 
Методологической основой исследования является 

системный подход, основывающийся на диалектико-ма-
териалистическом методе, применяемый в сочетании 
с общенаучными и специальными методами научно-
го познания. Диалектико-материалистический метод 
познания, характеризующийся признанием в  качестве 
определяющего фактора общественной жизни матери-
альных отношений, рассмотрением всех объективных 
явлений как находящихся в постоянном развитии, ле-
жит в основе изучения сущности геронтологической 
преступности. Из ряда общенаучных методов широко 
применялись анализ, синтез, сравнение, абстрагирова-
ние, индукция, дедукция, моделирование и др. Среди 
специальных методов познания чаще всего использо-
вались следующие: исторический и логический методы 
(для формирования представления об общем направ-

лении развития теоретико-правовых взглядов на про-
блему геронтологической преступности); юридические 
методы: сравнительно-правовой и метод толкования 
правовых норм (в том числе для изучения законодатель-
ства и правоприменительной практики в сфере иссле-
дуемых общественных отношений); социологические 
методы (для получения социально-правовой информа-
ции): опрос (анкетирование сотрудников правоохра-
нительных органов, осужденных пожилой возрастной 
категории), документальный метод (изучение матери-
алов уголовных дел и др.), метод экспертных оценок 
(в  качестве специалистов были опрошены сотрудники 
органов внутренних дел, непосредственно контакти-
рующие с  пожилыми гражданами в своей служебной 
деятельности); статистические методы (данные уголов-
ной статистики позволили обобщить количественные 
и качественные показатели геронтологической пре-
ступности, выявить ее тенденции, детерминанты); ма-
тематические методы (позволили осуществить расчет 
показателей геронтологической преступности) и др. 

Результаты исследования 
Для проведения научных исследований считаем 

оправданным выработку единых международных 
подходов относительно возрастных критериев, 
связанных с началом старости. По нашему мнению, 
наиболее целесообразно исходить из предложенного 
Организацией Объединенных Наций понимания 
начала старости – 65  лет. Соответственно, акты 
национального законодательства, статистические 
издания и отчеты Республики Беларусь, Российской 
Федерации и других стран следует привести 
в  соответствие с нормами международного права, 
закрепив границы пожилого возраста в рамках от 
65 лет и старше, что будет способствовать развитию 
юридической науки.

Геронтологическую преступность следует понимать, 
исходя из бинарного подхода (семантического, или кри-
тического, традиционного), и исследовать ее сущност-
но-содержательные аспекты в ракурсе одновременно-
го познания криминального и виктимного аспектов.

Основные тенденции геронтологической преступ-
ности в Республике Беларусь: устойчивый рост кри-
минальной активности пожилых лиц; волнообразный 
характер виктимности пожилых лиц с направленно-
стью к росту в течение последних лет; преобладание 
в структуре геронтологической преступности престу-
плений против собственности, преступлений против 
жизни и здоровья.

Детерминанты геронтологической преступности 
связаны главным образом с антагонизмами социаль-
ной жизни и деятельности, экономической нестабиль-
ностью и утратой почтенно-достойного места пожи-
лых людей в  условиях существующего социального 
пространства.

Детерминанты геронтологической 
преступности связаны главным 

образом с антагонизмами 
социальной жизни и деятельности, 
экономической нестабильностью 

и утратой почтенно-достойного 
места пожилых людей в условиях 

существующего социального 
пространства.
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Обсуждение результатов исследования 
Пожилой возраст как классификационный признак 

занимает важное место в криминологической доктри-
не, является отличительной чертой геронтологической 
преступности (Blowers & Doerner, 2015; Lachs, Bachman, 
Williams, Kossack, Bove, &  O’Leary, 2004; Policastro, 
Gainey, & Payne, 2015; Snyder, 2014; Антонян, Волкова, 
2005; Андрушко, 2010; Барсукова, 2003; Байбарин, 2009; 
Касимов, 2018; Разумов, 2005; Темаев, 2005). Отметим, 
что вопрос определения границ пожилого возраста 
рассматривается криминологами, медиками, полито-
логами, экономистами и специалистами других наук. 
Неоднозначность и сложность в определении начала 
старости человека состоит в том, что процесс старения 
весьма индивидуален, зависит от генетики, экологии, 
поведения человека и поэтому не имеет универсальной 
границы. В настоящее время в каждой стране подход 
к определению возраста пожилых лиц решается по-раз-
ному. Чаще всего начало старости колеблется в преде-
лах 55–67 лет и зависит от установленного пенсионного 
возраста, дифференциации пола. Однако для кримино-
логической науки решающую роль играет не сам по себе 
пожилой возраст как хронологический количествен-
ный показатель. Ведущее значение имеет качественная 
характеристика пожилого возраста, определяющая со-
циальный конструкт причинного комплекса девиант-
ного поведения. Инволюционные физиологические 
и  психологические изменения организма пожилого 
человека лишь в преломлении через призму деструк-
тивных факторов социальной системы, социальных 
конфликтов и противоречий определяют преступное 
и виктимное поведение. С этой позиции четкая хро-
нологическая граница абсолютно непринципиальна. 
Однако для проведения криминологического исследо-
вания, выявления ведущих тенденций геронтологиче-
ской преступности необходимо провести сбор и анализ 
эмпирического материала, расчет криминологических 
показателей, что представляется возможным только 
при установлении конкретного цифрового значения 
пожилого возраста. Обратим внимание, что по клас-
сификации, утвержденной Всемирной организацией 
здравоохранения, к представителям пожилой возраст-
ной группы относятся лица старше 60 лет6. В недавно 
принятых правовых актах Республики Беларусь закре-
плены нормы, определяющие пожилых граждан как 

6  Половозрастная классификация. Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru (дата обраще-
ния: 05.05.2023).

7  Национальная стратегия «Активное долголетие – 2030», утвержденная постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 693. (2020). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://
pravo.by (дата обращения: 05.05.2023).

8  Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532 «ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Социальное обслуживание населения. Термины и определения». КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru.

9  Демографические изменения. Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/un75/shifting-demographics 
(дата обращения: 07.05.2023).

лиц в возрасте 65 лет и старше7. В законодательстве Рос-
сийской Федерации указано, что гражданином пожило-
го возраста является мужчина старше 60 лет, женщина 
старше 55 лет8. Считаем рациональным выработку об-
щего международного подхода понимания пожилого 
возраста, что будет способствовать более быстрому 
и  продуктивному проведению геронтологических ис-
следований, позволит проводить сравнительный ана-
лиз в ракурсе различных стран мира, рассчитать вери-
фикации результатов. В  данном контексте согласимся 
со специалистами Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения, которые предлагают 
прийти к единому международному пониманию начала 
старости – 65 лет9.

Кроме того, в нормативных правовых актах Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации при диффе-
ренциации возраста старости используются такие раз-
ноплановые определения, как «старость», «престарелое 
лицо», «пенсионный возраст», что вызывает смешение 
понятий, связанных с возрастными границами. Пред-
лагаем унифицировать понятийный аппарат нацио-
нального законодательства – ввести единый термин 
«пожилые лица», что будет способствовать имплемен-
тации норм международного права, единому уяснению 
содержания термина «пожилое лицо», создаст допол-
нительные гарантии защиты прав и законных интере-
сов лиц, которые в силу своих психофизиологических 
особенностей нуждаются в особом отношении.

Понятие «геронтологическая преступность» произ-
водно от греческого слова gerontos – «старый» и бук-
вально означает преступность, связанную со старо-
стью. Исследуя геронтологическую преступность, мы 
исходим из необходимости комплексного одновремен-
ного изучения преступлений, совершаемых пожилыми 
лицами, и преступлений, совершаемых в отношении 
пожилых лиц, поскольку виктимология является од-
ной из важнейших отраслей криминологии, названные 
общественно опасные явления имеют сходные детер-
минанты и взаимосвязанные меры предупреждения. 
Следовательно, под геронтологической преступно-
стью мы понимаем патологию социальной системы, 
проявляющуюся в деструктивных противоречиях, 
конфликтных взаимодействиях пожилых людей друг 
с другом и  обществом, выражающуюся в воспроиз-
водстве определенной суммы преступных деяний, со-
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вершенных пожилыми лицами, а также преступных 
деяний, совершенных в отношении пожилых лиц. 
Предложенное определение геронтологической пре-
ступности обладает существенной новизной, так как, 
во-первых, исходит из семантического (критического) 
подхода к пониманию преступности как свойства со-
циальной системы (Шестаков, 2005; Хомич, 2007), что 
открывает новые возможности при криминологиче-
ской характеристике геронтологической преступности 
в аспекте познания социальной обусловленности пре-
ступности пожилых людей, а равно социально обра-
зующих особенностей преступности в отношении по-
жилых людей, и, во-вторых, включает доминирующее 
в отечественной криминологии традиционное пони-
мание преступности как совокупности преступлений 
(Долгова, 2003; Кудрявцев, Эминов, 2006), что позво-
ляет осуществить углубленный анализ уголовно-ста-
тистических сведений о преступности исследуемого 
вида, оценить ее показатели с помощью средств мате-
матического аппарата.

Комплексный анализ геронтологической преступ-
ности позволяет выйти на социально-системный уро-
вень ее криминологической характеристики. В этой 
связи охарактеризуем основные криминологические 
показатели геронтологической преступности (уро-
вень, динамику, структуру) на примере Республики 
Беларусь. Данные показатели рассчитаны по устояв-
шимся в криминологии формулам (Лунеев, 2007)10. 
Чтобы избежать объемных сложных вычислений 
показателей, в данном исследовании мы приведем 
установленные нами конечные результаты расчетов.

10  Ананич, В. А., Аникеева, Н.  А. (2017). Анализ и прогнозирование преступности: методические рекомендации. Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Уровень преступности является одним из важней-
ших показателей, позволяющих оценить распростра-
ненность преступности через сопоставление данных 
о количестве совершенных преступлений (лиц, их со-
вершивших) с показателями численности населения. 
Для анализа уровня геронтологической преступно-
сти нами рассчитан коэффициент преступной актив-
ности пожилых лиц из расчета на 100 000 населения 
в Республике Беларусь, который в 2007 г. был равен 5, 
в 2010 г. – 5, 2015 г. – 6, в 2021 г. – 9. 

О криминальной активности пожилых людей сви-
детельствует и специальный коэффициент преступной 
активности пожилых лиц, который определяется как 
отношение числа пожилых лиц, совершивших пре-
ступления, к общему количеству населения в возрасте 
65 лет и старше. Так, специальный коэффициент в Ре-
спублике Беларусь в 2007 г. был равен 33, в 2010 г. – 34, 
2015 г. – 41, в 2021 г. – 57. 

Необходимо обратить внимание, что одним из пока-
зателей, характеризующих геронтологическую преступ-
ность, выступает удельный вес пожилых лиц, совершив-
ших преступления, в общем количестве преступников 
всех возрастных групп. При оценке этого показателя 
следует учитывать, что и количество пожилых людей 
в  обществе меньше по сравнению с другими возраст-
ными группами. Как видно на рисунке 1, удельный вес 
пожилых лиц, совершивших преступления, в  общем 
количестве лиц, совершивших преступления, с  2007 г. 
увеличился на 1,6 %.

О росте криминальной активности среди лиц стар-
ших возрастных групп свидетельствуют и данные Де-

Fig. 1. Proportion of older persons in the total number of persons having committed crimes 
in the Republic of Belarus (2007-2022)

Рис. 1. Удельный вес пожилых лиц в общем числе лиц, совершивших преступления, 
в Республике Беларусь (2007–2022 гг.) 
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партамента исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. В информаци-
онно-аналитических материалах указанного Депар-
тамента содержится информация о криминологиче-
ской характеристике осужденных к лишению свободы 
в возрасте 60 лет и старше. Так, в 2016 г. удельный вес 
таких лиц составил 2,3 % от общего количества осу-
жденных всех возрастных групп, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы, в 2017 г. – 3,0 %, 2018 г. 
– 3,3 %, в 2019 г. – 3,6 %, 2020 г. – 4,0 %, 2021 г. – 5,3 %.

Следующий показатель, характеризующий состоя-
ние геронтологической преступности и отражающий 
ее изменение во времени, – динамика. В соответствии 
с базисным методом (база – 2007 г.), абсолютный рост 
количества лиц в возрасте 65 лет и старше, совершив-
ших преступления, в 2021 г., по отношению к 2007 г. 
составил 382; темп роста численности лиц в возрасте 
65 лет и старше, совершивших преступления, в 2021 г. 
по отношению к 2007 г. составил 183 %; темп прироста 
количества преступников в возрасте 65 лет и старше 
в 2021 г. по отношению к 2007 г. составил 83 %. Анализ 
приведенных выше данных позволяет сделать вывод 
об устойчивой тенденции роста криминальной актив-
ности пожилых лиц. 

Важным показателем преступности является ее 
структура, отражающая в общем объеме преступности 
соотношение различных видов, групп преступлений 
и преступников. Рис. 2 демонстрирует удельный вес наи-
более распространенных групп преступлений (по главам 
Уголовного кодекса Республики Беларусь), совершенных 
пожилыми лицами в Республике Беларусь за 2021 г.

Статистические данные Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь за 2007–2021 гг. показыва-
ют, что наибольшую часть в структуре преступности 
пожилых лиц составляют преступления против соб-
ственности (около 28 %). Исследование криминальной 
активности пожилых людей в сфере совершения раз-
личного рода хищений позволило установить наиболее 
распространенные из них. Большинство пожилых лиц 
совершают кражи: в 2007 г. – 15,7 %, 2008 г. – 15,8 %, 
2009 г. – 17,0 %, 2010 г. – 18,2 %, 2011 г. – 20,0 %, 2012 г. 
– 21,8 %, 2013 г. – 15,3 %, 2014 г. – 18,8 %, 2015 г. – 21,4 %, 
2016 г. – 24,2 %, 2017 г. – 25,1 %, 2018 г. – 28,3 %, 2019 г. 
– 29,7 %, 2020 г. – 28,8 %, в 2021 г. – 27,0 %.

Следует отметить, что существенно изменились 
данные о хищениях имущества путем модификации 
компьютерной информации. Так, если ранее имелись 
единичные факты осуждения за совершение данно-

Fig. 2. Structure of crimes committed by older persons in the Republic of Belarus (2021)

Рис. 2. Структура преступлений, совершенных пожилыми лицами в Республике Беларусь (2021 г.) 
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го преступления, то с развитием современных тех-
нологий наблюдается рост количества пожилых лиц, 
осужденных по соответствующей статье Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (2007 г. – 0, 2008 г. – 0, 
2009 г. – 0, 2010 г. – 0,2 %, 2011 г. – 0, 2012 г. – 0, 2013 г. 
– 0,3 %, 2014 г. – 0,2 %, 2015 г. – 0,7 %, 2016 г. – 0,8 %, 
2017 г. – 0,2 %, 2018 г. – 0,8 %, 2019 г. – 3,0 %, 2020 г. 
– 5,8 %, 2021 г. – 3,7 %).

Типичным признаком преступности пожилых 
лиц является высокий удельный вес насильственных 
преступлений. Так, доля пожилых лиц, совершаю-
щих преступления насильственной направленности, 
в 2007–2021 гг. составила около 17 %. К наиболее часто 
совершаемым пожилыми лицами насильственным пре-
ступлениям относятся убийства, которые за исследу-
емый период составили около 3 %, умышленные при-
чинения тяжких телесных повреждений – около 5  %, 
умышленные причинения легких телесных поврежде-
ний – около 4 %, истязания – около 1 %. Наблюдается 
тенденция роста совершения хулиганств: 2007 г. – 5,0 %, 
2008 г. – 3,2 %, 2009 г. – 2,2 %, 2010 г. – 1,1 %, 2011  г. 
– 0,7 %, 2012 г. – 0,3 %, 2013 г. – 1,4 %, 2014 г. – 2,3 %, 
2015  г. –  2,5  %, 2016 г. – 2,7 %, 2017 г. – 2,9 %, 2018  г. 
– 2,4 %, 2019 г. – 3,5 %, 2020 г. – 3,3 %, 2021 г. – 4,5 %.

Большой удельный вес в структуре геронтологи-
ческ4ой преступности составляют пожилые лица, 
совершающие преступления против общественной 
безопасности, – около 17 %. В основном это лица, со-
вершившие преступления, связанные с незаконным 
хранением без специального разрешения огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
(2007 г. – 3,3 %, 2008 г. – 4,5 %, 2009 г. – 15,8 %, 2010 г. – 

27,1 %, 2011 г. – 25,2 %, 2012 г. – 23,2 %, 2013 г. – 18,3 %, 
2014 г. – 16,7 %, 2015 г. – 16,7 %, 2016 г. – 16,3 %, 2017 г. – 
14,9 %, 2018 г. – 16,7 %, 2019 г. – 15,1 %, 2020 г. – 17,8 %, 
2021 г. – 17,6 %). Между тем уголовные дела данной ка-
тегории возбуждаются по факту совершения противо-
правного деяния, однако впоследствии производства 
по ним прекращаются ввиду смерти виновных лиц. 

Учитывая выявленные характеристики преступ-
ности пожилых лиц, необходимо определить также 
особенности преступности в отношении последних. 
Проведенное исследование позволило рассчитать ко-
эффициент виктимности пожилых лиц в структуре 
всего населения: в 2007 г. – 138, 2010 г. – 77, 2015 г. – 60, 
2021 г. – 67. В 2007 г. специальный коэффициент вик-
тимности среди населения пожилого возраста был ра-
вен 967, в 2010 г. – 547, 2015 г. – 420, 2021 г. – 425. 

Согласно статистическим данным Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, в общей числен-
ности всех потерпевших от преступлений количество 
лиц в возрасте 65 лет и старше ежегодно остается доста-
точно высоким. Данные на рис. 3 отражают частично 
и тенденцию к снижению, и тенденцию к росту коли-
чества пожилых лиц, пострадавших от преступлений, 
среди потерпевших всех возрастов в течение исследу-
емого периода. Удельный вес пожилых лиц, пострадав-
ших от преступлений, в общем количестве потерпев-
ших от преступлений всех возрастных групп с 2007 г. 
по отношению к 2022 г. увеличился на 0,6 %.

Анализ  динамики, в соответствии с базисным ме-
тодом (база – 2007 г.), в 2021 г. по отношению к 2007 г. 
в Республике Беларусь показывает абсолютное сни-
жение количества лиц в возрасте 65 лет и старше, по-

Риc. 3. Удельный вес пожилых лиц в общем числе лиц, пострадавших от преступлений,
в Республике Беларусь (2007–2022 гг.)

Fig. 3. Proportion of older persons in the total number of victims of crime 
in the Republic of Belarus (2007-2022)
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страдавших от преступлений, на 6 919; темп снижения 
числа потерпевших в возрасте 65 лет и старше в 2021 г. 
по отношению к 2007 г. составил 47 %; темп снижения 
потерпевших в возрасте 65 лет и старше в 2021 г. по 
отношению к 2007 г. составил – 53 %. Целесообразно 
сделать вывод об устойчивой тенденции к снижению 
виктимизации пожилых лиц с 2007 г., однако и чис-
ленность всех пострадавших от преступлений за этот 
период уменьшилась в два раза. В рамках исследуемо-
го вопроса представляется необходимым рассмотреть 
структуру преступлений, которые совершаются в отно-
шении пожилых лиц. Рис. 4 демонстрирует удельный 
вес наиболее распространенных групп преступлений 
(по главам Уголовного кодекса Республики Беларусь), 
совершенных в отношении пожилых лиц, в Республике 
Беларусь за 2021 г. 

В период 2007–2021 гг. по долевым показателям 
количества пожилых лиц, пострадавших от престу-
плений, на первом месте находятся жертвы престу-
плений против собственности (около 87 %). Наиболее 
часто совершаемым преступлением является кража: 
в 2007  г. удельный вес пострадавших составил 77,4 % 
от всех потерпевших пожилых лиц, в 2008 г. – 76,6 %, 
2009 г. – 78,5 %, 2010 г. – 80,4 %, 2011 г. – 80 %, 2012 г. – 
79,7 %, 2013 г. – 75,9 %, 2014 г. – 74,3 %, 2015 г. – 73,5 %, 
2016 г. – 73 %, 2017 г. – 73,2 %, 2018 г. – 70,5 %, 2019 г. – 

65,9 %, 2020 г. – 55,6 %, в 2021 г. – 54,6 %. Среди других 
преступлений против собственности за исследуемый 
период в отношении пожилых лиц также совершались 
мошенничества (около 3 %) и грабежи (около 4 %). 

В условиях развития современных технологий на-
блюдается значительный рост количества пожилых 
лиц, пострадавших от хищений имущества путем моди-
фикации компьютерной информации: в 2007 г. – 0,1 %, 
2008 г. – 0,2 %, 2009 г. – 0,5 %, 2010 г. – 0,7 %, 2011 г. – 0,9 %, 
2012 г. – 1,1 %, 2013 г. – 1,5 %, 2014 г. – 1,5 %, 2015 г. – 
1,9 %, 2016 г. – 2 %, 2017 г. – 2 %, 2018 г. – 2,9 %, 2019 г. – 
7,8 %, 2020 г. – 24,7 %, в 2021 г. – 23,6 %. Как правило, 
данные преступления представляют собой незаконные 
действия с использованием бесконтактных банковских 
платежных карт. В 90 % случаев преступники привлека-
ются по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь, т. е. за хищение имущества путем модификации 
компьютерной информации, совершенное повторно 
либо группой. Отметим, что в сфере информационных 
технологий в последние годы также наблюдается рост 
преступлений в отношении пожилых людей, связанных 
с несанкционированным доступом к их компьютерной 
информации.

В контексте изучения криминологической харак-
теристики виктимологического аспекта геронтоло-
гической преступности представляет интерес анализ 

Рис. 4. Структура преступлений, совершенных в отношении пожилых лиц, в Республике Беларусь (2021 г.)

Fig. 4. The structure of crimes committed against the elderly in the Republic of Belarus (2021)
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структуры насильственной преступности в отношении 
пожилых людей (около 6 %). В структуре насильствен-
ных преступлений, совершаемых в отношении пожи-
лых лиц, самым распространенным деянием является 
хулиганство (около 3 %), далее – умышленное причине-
ние легкого телесного повреждения (около 0,9 %), истя-
зание (около 0,8 %), убийство (около 0,8 %), умышлен-
ное причинение тяжких телесных повреждений (около 
0,7 %). Отметим, что в 2007–2021 гг. наблюдалась отри-
цательная тенденция роста числа пожилых потерпев-
ших от хулиганств и истязаний.

Тенденции геронтологической преступности, кото-
рые в той или иной мере отражаются на уровне, динами-
ке и структуре преступности, необходимы для уяснения 
ее детерминант. Придерживаясь интеракционистского 
подхода к осмыслению причинности преступности, по-
лагаем, что геронтологическая преступность причинно 
связана с личностью пожилого возраста и обществом, 
со всеми сферами деятельности, с их многочисленны-
ми противоречиями. На основе анализа эмпирических 
данных нами выделены основные комплексы причин 
и условий. Выявленные детерминанты, одновременно 
воздействуя и преломляясь через сознание личности, 
влияют как на преступное поведение пожилых лиц, так 
и на их виктимное поведение: 

–   демографический комплекс, связанный с нега-
тивными последствиями регрессивной возрастной 
структуры населения; 

–   экономический комплекс, заключающийся в сни-
жении качества жизни и финансового благополучия 
пожилых людей; 

–   социальный комплекс, проявляющийся в кон-
фликтогенности взаимодействия поколений, неудов-
летворенности социально-статусных потребностей по-
жилых людей на исходе жизни; 

–   нравственно-психологический комплекс, вы-
ражающийся в девальвации моральных ценностей и 
нравственных императивов, потере авторитета опыта 
пожилых людей в обществе; 

–   организационно-правовой комплекс, проявля-
ющийся в малоэффективности деятельности государ-
ственных органов по обеспечению мер предупрежде-
ния, несовершенстве действующего законодательства 
и правоприменительной практики. 

Как видно, специфика детерминации геронтоло-
гической преступности многогранна. Вместе с этим 
именно социальный комплекс детерминант мы счита-
ем определяющим. Аномия социальной среды, в пре-
делах которой существуют пожилые лица, влияет на 
их дезорганизованность, дезадаптивность и девиант-
ность. Современная социальная система характеризу-
ется социальным отчуждением, эгоистической самои-
дентификацией ее членов, изменением в социальном 
мировоззрении – молодое поколение воспринимается 
как прогрессивное, пожилые люди – как бесперспек-

тивные. Требует внимания проблематика сложившей-
ся стигматизации пожилых людей как инфантильных 
и  бесполезных, в  результате чего общество налагает 
на представителей геронтогруппы социальные запре-
ты и  ограничения, ожидания отсутствия позитивно 
оцениваемых возможностей и качеств, что порождает 
обесценивание авторитета пожилых людей и воспро-
изводство с их стороны модели ограниченного чело-
века. Влиянию микросреды, непосредственно контак-
тирующей с  пожилыми лицами, принадлежит особая 
роль. Семейное неблагополучие, проявляющееся в на-
рушении эмоциональных коммуникаций, геронтоло-
гическом насилии, безразличном, потребительском 
отношении со стороны родных, обуславливает возник-
новение физических, психологических, материальных 
и  иных осложнений у  пожилых людей. Изложенное 
свидетельствует, что снижение социального статуса 
и качества жизни пожилых людей в условиях конфлик-
тогенности и разобщенности существующего обще-
ства,  аккумулируют такое негативное явление, как  ге-
ронтологическая  преступность. 

Выводы 
В современных условиях всестороннее кримино-

логическое исследование геронтологической преступ-
ности имеет большое предупредительное значение, 
поскольку позволяет не только объяснять различные 
явления преступности, связанные с возрастными из-
менениями человека, но и совершенствовать меры по 
ее общесоциальному и специально-криминологиче-
скому предупреждению.

Основные проявления и тенденции геронтологиче-
ской преступности в Республике Беларусь: устойчивый 
рост коэффициента преступной активности пожи-
лых лиц среди групп населения всех возрастов и рост 
специального коэффициента преступной активности 
пожилых лиц среди групп населения в возрасте 65 лет 
и старше; устойчивое увеличение удельного веса по-
жилых лиц, совершивших преступления, в общем ко-
личестве лиц, совершивших преступления (с базисно-
го периода 2007 г. по 2022 г. + 1,6 %); устойчивый рост 
удельного веса лиц старших возрастных групп, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы (с базисного 
периода 2016 г. по 2021 г. + 3 %); темп прироста количе-
ства преступников в возрасте 65 лет и старше в 2021 г. 
по отношению к 2007 г. составил 83 %; волнообразное 
изменение коэффициента виктимности и  специаль-
ного коэффициента виктимности пожилых лиц с тен-
денциями и снижения, и  роста; увеличение удельного 
веса пожилых лиц, пострадавших от преступлений, 
в  общем количестве потерпевших от преступлений 
всех возрастных групп (с 2007 г. по отношению к 2022 г. 
на 0,6  %); темп снижения пострадавших в возрасте 
65 лет и старше (в 2021 г. по отношению к 2007 г. соста-
вил 53  %); устоявшаяся структура геронтологической  

Criminological research of deviant behavior

Криминологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

230 231 

преступности в  виде совершения деяний против соб-
ственности (включая хищения имущества путем моди-
фикации компьютерной информации), жизни и здоро-
вья граждан.

Установленные уровень, структура, динамика 
и другие показатели геронтологической преступности 
характеризуют ее основные тенденции в Республике 
Беларусь, однако осмысление ее сущности представ-
ляется возможным только через призму углубленного 
криминологического анализа социокриминогенного 
причинного комплекса, присущего современной соци-
альной системе. 

Результаты исследования об основных тенденци-
ях и  детерминантах геронтологической преступности 
в Республике Беларусь социально функциональны 
и  могут быть использованы в качестве основы для 
разработки криминологических прогнозов и планов, 
предложений по предупреждению преступности ука-
занного вида, что в конечном итоге позволит снизить 
степень криминогенности и виктимности лиц пожи-
лого возраста. Мыслится, что уважительное отноше-
ние к  пожилым людям в обществе при обеспечении 
достойного качества жизни определяет их безопасное 
и созидающее поведение. 
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Пути трансформации личности военнопленного 
в направлении ресоциализации в условиях 
специальной военной операции
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Оригинальная статья

Введение. В статье рассмотрены пути трансформации личности военнопленного в направлении ресоциализации 
в условиях специальной военной операции. В историческом контексте данные проблемы актуальны во время лю-
бых военных действий, что подтверждается материалами времен Великой Отечественной войны: ресоциализа-
ция иностранных военнопленных сопровождалась формированием у данных лиц мировоззрения, политических 
установок, оказавших воздействие на общественное мнение других граждан. Обосновано: с учетом современных 
реалий данный положительный опыт для личности военнопленного целесообразно использовать при ресоциа-
лизации украинских военнопленных в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Цель статьи – обозначить пути трансформации личности военнопленного в направлении ресоциализации, необ-
ходимые для формирования позитивного мировоззрения в условиях специальной военной операции.
Методология, методы и методики. Научный инструментарий исследования – комплекс общенаучных и частно- 
научных методов: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, дедуктивный и индуктивный методы, 
метод анализа, иные методы научного познания.
Результаты. Обоснована необходимость совершенствования путей трансформации личности военнопленного 
в направлении ресоциализации в условиях специальной военной операции посредством следующих действий: 
1) создания новых психологических методик воздействия на личность военнопленного, позволяющих сформи-
ровать положительное мировоззрение, переосмыслить необходимость участия в специальной военной опера-
ции; 2) учреждения новой должности Уполномоченного при Президенте РФ по правам человека по военным во-
просам, вменив совокупность полномочий, связанных с ресоциализацией военнопленных; 3) включения в штат 
заместителя Уполномоченного при Президенте РФ по правам человека по военным вопросам военных психо-
логов, обладающих навыками применения данных методик; 4) совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства в направлении предупреждения девиантного поведения военнопленных, учитывающем инди-
видуальные особенности личности военнопленного.
Научная новизна заключается в формировании авторского видения конкретных путей трансформации личности 
военнопленного в направлении ресоциализации.
Практическая значимость. Предложенные пути трансформации личности военнопленного в направлении ресо-
циализации позволят сформировать положительное мировоззрение, вернуть человека к мирной жизни.
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Abstract
Introduction. The article considers the directions of prisoner of war personality transformation for resocialization, 
necessary under conditions of a special military operation. In the historical context, these problems are relevant during any 
military operations, which is confirmed by the materials of the Great Patriotic War: the resocialization of foreign prisoners 
of war was accompanied by these persons’ worldview and political attitudes formation affected the public opinion of 
other citizens. Due to the importance for the prisoner of war’s personality and taking into account modern realities, it 
is advisable to use this positive experience in the resocialization of Ukrainian prisoners of war in the conditions of the 
ongoing special military operation.
The purpose of the article is to outline the directions of the prisoner of war personality transformation in the field of 
resocialization, necessary for the formation of a positive worldview in the conditions of a special military operation.
Methodology, methods and techniques. Scientific tools of the research include a set of general and private scientific methods 
applied comprehensively: dialectical method, historical, comparative-legal, deductive and inductive, analysis, other 
methods of scientific knowledge.
Results. The article substantiates the need to improve the paths to transformation of the prisoner of war personality towards 
resocialization in the conditions of a special military operation by means of 1) creating new psychological methods of 
influencing the prisoner of war personality, allowing to form a positive worldview, to rethink the necessity of participation 
in a special military operation; 2) introducing a new position of the Presidential Commissioner for Human Rights on 
Military Issues with a set of powers related to the resocialization of prisoners of war; 3) recruiting military psychologists 
with skills for applying these techniques in the department of the Deputy Presidential Commissioner for Human Rights on 
Military Issues; 4) improving penal enforcement legislation in the area of preventing deviant behavior of prisoners of war, 
taking into account the individual characteristics of the prisoner of war personality.
Scientific novelty of the article is to form the author’s vision of specific directions of transformation of the prisoner of war 
personality towards resocialization.
Practical significance. Тhe proposed directions of personality transformation of the prisoner of war towards resocialization 
will allow to form a positive worldview and to return the person to peaceful life. 
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Введение в проблематику исследования
Война в любой цивилизации – сложный инстру-

мент политического аппарата государства, затрагива-
ющий актуальные вопросы внешнего столкновения 
государственных структур и внутреннее состояние 
наций, общества, государства, отдельных лиц, участву-
ющих в  войне, включая военнопленных (Усанкина, 
2020). При этом современная эпоха характеризуется не 
только военной опасностью и военной угрозой, пред-
ставляющими характеристики существующей либо 
прогнозируемой политической обстановки, отноше-
ний между коалициями отдельных государств, стра-
нами (Коржевский, 2021). Данный этап – время малых 
нарративов, в которых отмечается явление (прием) 
сторителлинга (метод подачи информации, когда по-
вествование об исторических событиях привлекают 
внимание больше, чем историческая правда) (Комис-
сарова, Васильева, Горбань, 2017).  Среди наиболее бо-
лезненных тем истории любой войны, в который про-
является явление сторителлинга, – проблемы военного 
плена в целом и ресоциализации пленных в частности. 

Данные вопросы актуализированы не только по-
литическими, правовыми, но и психологическими 
последствиями военного плена: во-первых, война, 
приводящая к разрушению личности, – чудовищная 
по реалистичности, трагичности жизненная драма, 
оставляющая неизгладимые психологические травмы 
(Дрейлинг, 1997); во-вторых, военный плен как тю-
ремное заключение оказывает пагубное долгосроч-
ное влияние на психическое и физическое, социаль-
ное и экономическое благополучие человека (Beckett 
&  Goldberg, 2022); в-третьих, у военнопленных кон-
статируется негативная трансформация личности, 
которую в условиях специальной военной операции 
целесообразно корректировать в направлении пози-
тивной трансформации (ресоциализации). Изложен-
ное обусловлено тем, что явление «ресоциализация» 
(от лат. «re» – повторное, возобновляемое действие, 
и от «socialis» – общественный) – необходимая (по-
вторная) социализация в общество, происходящая 
в связи с негативными изменениями личных целей, 
мотивов, установок, жизненных ценностей. Важ-
ность ресоциализации военнопленного в том, что 
это процесс приспособления лица с отклоняющимся 
поведением (девиантным) к полноценной жизни, об-
ретения социальной идентичности, закрепления ре-
альности реконструированного типа (Крайнова, 2023). 

Обозначенные проблемы и пути их решения опо-
средованы историческим опытом Великой Отече-
ственной войны. Так, в сфере психологических и иных 
проблем военнопленных, включая сферу постпени-
тенциарного контроля и ресоциализации названного 

1  Караяни, А. Г., Сыромятников, И. В. (2016). Военная психология: учебник для специалистов психологической работы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Москва: Военный университет.

исторического периода, одним из сложнейших вопро-
сов стала ресоциализация иностранных военноплен-
ных, формирование советскими психологами соответ-
ствующего положительного менталитета. Подобный 
опыт ресоциализации военнопленных, вернувшихся 
в свою страну после окончания Великой Отечествен-
ной войны, был источником формирования личных 
политических установок, оказавших влияние на обще-
ственное мнение других граждан относительно при-
чин и итогов Великой Отечественной войны, которые 
они транслировали, создавая национальное мнение об 
СССР, об истинных причинах и итогах Великой Отече-
ственной войны.

Анализ архивных материалов Главного управления 
по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) 
НКВД-МВД СССР, включая интервьюирования немец-
ких репатриантов, собранных в 1950–1960 гг. специ-
альной комиссией ФРГ под руководством профессора 
Э. Машке, немецкой мемуаристики (Колер, 1955), сви-
детельствует о следующем. Существуют конкретные 
факты о процессах кардинальных изменений личности 
немецких военнопленных (сознание, правосознание, 
цели, мотивации, целеполагания), о системе мораль-
ных, нравственных ценностей русского народа, его 
патриотизме. Подобная позитивная трансформация 
личности военнопленного оказала значительное влия-
ние на положительный образ Советского Союза после 
окончания Великой Отечественной войны в мировом 
сознании, определив впоследствии политическую си-
туацию в мире, как и направленность военных мемуа-
ров бывших немецких военнопленных.

Данными вопросами занимались профессиональ-
ные военные психологи, насчитывавшие к 1 сентября 
1939 г. 14 специальных рот и осуществлявшие во время 
Великой Отечественной войны посредством примене-
ния особых психологических методик ресоциализа-
цию иностранных военнопленных, пропаганду среди 
них общепризнанных ценностей советского народа. 
Подобные психологические методики, направленные 
на трансформацию личности военнопленных других 
стран, разработанные и внедренные в практику в годы 
Первой мировой войны, войн в Корее и во Вьетнаме, 
достигли высоких технологических форм: 70 % воен-
нопленных или признались военными преступниками, 
или формировали заверения об отсутствии намерения 
продолжения участия в военных действиях1. 

Актуальность вопросов трансформации личности 
военнопленного в направлении ресоциализации на со-
временном этапе подтверждается в условиях сложив-
шейся политической обстановки и специальной воен- 
ной операции на Украине, в степени интенсивности во-
енно-политического конфликта.
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Несмотря на то что в условиях трансформации 
личности военнопленных ресоциализация реализует-
ся соответствующими государственными учреждения-
ми и органами, эффективность применения основных 
средств исправления иностранных военнопленных (по 
ст. 9 УИК РФ – установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), общественно полез-
ный труд, воспитательная работа, общественное воз-
действие и пр.) вызывает многочисленные вопросы. 
Так, в рамках созидательного характера обращения 
с  иностранными военнопленными, разграничения 
от других осужденных требует разрешения вопрос 
повышения эффективности ресоциализации, совер-
шенствования действующего законодательства межве-
домственного взаимодействия в данном направлении, 
включения в систему уполномоченных к ресоциализа-
ции лиц новых специалистов.

Обзор литературы 
Проблемы трансформации личности военноплен-

ного в направлении ресоциализации волнуют россий-
ских и иностранных ученых на протяжении многих 
лет. Заметный вклад в развитие военной психологии 
и военной психиатрии внес психиатр, психолог, воен-
ный врач Г. Е. Шумков. 

В научных работах, опубликованных в военной пе-
чати в 1905–1916 гг., заложены основы военной пси-
хологии, психиатрии, сформированы задачи научных 
исследований, применяемые на современном этапе 
в отношении военнослужащих и военнопленных. Уче-
ным собран уникальный научный материал о поведе-
нии военнослужащих и военнопленных в различных 
ситуациях военной обстановки, о физиологических 
и психологических изменениях, происходящих в пси-
хике под влиянием угрожающей в бою опасности для 
жизни. Автором сформирован вывод о корреляции 
между внешними проявлениями военнослужащего 
и «волнующими чувствами, мыслями» (Шумков, 1907). 

Подобными исследованиями в обозначенный 
исторический период занимались многие другие уче-
ные2 (Яковлев, 1930; Сосков, 1993; Перевалов, 1993), 
у которых появились преемники, осуществляющие 
современные научные разработки. Так, актуальные 
проблемы девиантного поведения и ресоциализации 
военнопленных затронуты в научных трудах А. П. Ски-
бы и Н. С. Малелеткина, Ю. М. Антоняна и Н. В. Мин-
стера, П. В. Тепляшина и Е. А. Тепляшиной, А. М. Дав-
летшиной, Г. Зиммеля, А. Тоффлера, иных зарубежных 
и отечественных авторов.

Методология, методы и материалы исследования 
Методологическая основа статьи представлена си-

стемой общих и частных методов научного познания: 

2  Феденко, Н. Ф., Раздуев, В. А. (1993). Русская военная психология. (Середина XIX — начало XX века): учебное пособие. Москва.

диалектическим методом познания социально-пра-
вовых явлений; историческим и сравнительно-право-
вым, дедуктивным и индуктивным методами, методом 
анализа, иными методами научного познания.

Актуальность вопросов трансформации лично-
сти военнопленного в направлении ресоциализации 
в условиях специальной военной операции обуслов-
лена, в частности, тем, что военнопленные в  соот-
ветствии с Женевской конвенцией 1949 г. об обраще-
нии с военнопленными, истоки которой датируются 
1874  г. (Брюссельская декларация), признаны в ка-
честве обезоруженного противника, временно на-
ходящегося под властью одного из воюющих госу-
дарств (стороны), несущих полную ответственность 
за судьбу военнопленного. В обновленном коммен-
тарии к  Конвенции III (2020 г.), в котором исполь-
зованы общепризнанные правила толкования меж-
дународных соглашений, изложенных в Венской 
конвенции 1969 г. о праве международных договоров 
(ст. ст. 31–338), отмечена необходимость предостав-
ления особой защиты лицам из состава вооружен-
ных сил другого государства, попадающим во власть 
противника (в плен) во время межнациональных во-
оруженных конфликтов. При этом военнопленные 
не должны наказываться исключительно за участие 
в военных действиях, а их содержание под стражей 
должно быть признано не уголовным наказани-
ем, а  актом, направленным на воспрепятствование 
участию в актах войны (Арман, Кротюк, Хенкертс,  
Химстра, 2021). 

Положения Женевской конвенции от 1949 г.  
«Об обращении с военнопленными» прямо или опо-
средованно касаются применения отдельных средств 
ресоционализации военнопленных и исполнения 
уголовных наказаний в их отношении (например, по 
ст. 101 смертный приговор военнопленному приводит-
ся в исполнение по истечении шестимесячного срока, 
а по ст. 87 запрещены наказания в виде лишения зва-
ния или права носить знаки различия). 

В статьях 18, 21, 25, 97, 108 Женевской конвенции 
отражены отдельные аспекты обеспечения режима 
в местах принудительного содержания интернирован-
ных лиц: 

–   осужденным военнопленным запрещается вы-
ход с территории учреждений закрытого типа; 

–   изъятие ценных вещей осуществляется для обе-
спечения безопасности, то есть фактически для обе-
спечения режимных требований учреждения; 

–   запрещается отбытие военнопленными дисци-
плинарных взысканий в исправительных учреждени-
ях (тюрьмах, исправительных заведениях, каторжных 
тюрьмах и др., однако, данный запрет не распростра-
няется на осужденных военнопленных); 
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–   женщины должны быть изолированы от муж-
чин во время сна, а при отбытии дисциплинарных 
взысканий предусматривается изолированное содер-
жание офицеров и женщин-военнопленных, осужден-
ных военнопленных.

В соответствии со ст. ст. 30, 49, 108 Женевской кон-
венции отражены следующие вопросы в направлении 
ресоциализации военнопленных: 

–   не подлежат применению коллективные, теле-
сные наказания, лишение дневного света, иные прояв-
ления пыток, жестокости; 

–   военнопленные вправе получать духовную под-
держку от духовенства;

–   трудоспособные военнопленные могут быть ис-
пользованы в трудовой деятельности (с учетом возраста, 
пола, званий, физических, психических способностей);

–   предусмотрено переобучение военнопленных 
(как отдельное средство ресоциализации).

Особое значение для решения вопросов ресоциали-
зации военнопленных имеет Венский документ о мерах 
укрепления доверия 2011 г. (ВД-2011), направленный 
на обмен государствами-участницами информацией 
о военных мероприятиях, на формирование правовых 
механизмов по снижению рисков, по укреплению дове-
рия (Долгов, 2023). К подобным рискам относятся ри-
ски психологического воздействия трагических собы-
тий военных действий на личность военнопленного, на 
его ресоциализацию, что актуализируется в условиях 
военной операции, трансформирующей социальную 
систему (Иншаков, Казакова, 2022) и личность воен-
нопленного. У военнопленных, ввиду постоянного 
стресса, проявляются «стойкие изменения личности» 
(устойчивые, персеверирующие «нарушения самоор-
ганизации», особенно у лиц, перенесших комплексную 

психологическую травму) (Екимова, Лучникова, 2020). 
Расстройства, обусловленные таким стрессом, – один 
из наиболее распространенных диагнозов при оказа-
нии психологической помощи при подобных психи-
ческих расстройствах во всем мире. При этом система 
научных подходов к диагностике данных состояний, 
ввиду неспецифичности проявлений, как и сложно-
стей по разграничению с нормальными реакциями на 
стресс, присутствия социокультурных, психологиче-
ских особенностей личности, – предмет научного ин-
тереса многих специалистов (Bessel van der Kolk, 2005; 
D’Andrea et al., 2012; Schmid, Peterman, & Fegert, 2013; 
Damir & Toader, 2014; Mosquera & Steele, 2017).

Вопрос ресоциализации украинских военноплен-
ных волнует Уполномоченного при Президенте по пра-
вам человека на федеральном и региональном уровне. 
Так, 22 февраля 2023 г. Уполномоченный по правам 
человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) 
Виктория Сердюкова отметила, что многие украинские 
военнопленные, в том числе посредством профессио-
нальной деятельности военных психологов по форми-
рованию соответствующего менталитета, отказывают-
ся от включения их в список на обмен. Аналогичная 
ситуация возникает и в Донецкой Народной Республи-
ке (ДНР): около 200 украинских военнопленных выра-
зили желание вступить в добровольческий батальон 
имени Богдана Хмельницкого в ДНР.

Как отмечено Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам человека Татьяной Москальковой, не-
смотря на тот факт, что координация вопросов, свя-
занных с военнопленными, является компетенцией 
Министерства обороны РФ, омбудсмены России при-
нимают участие в данном процессе: в соответствии со 
специальным соглашением ведут диалог с Междуна-
родным комитетом Красного Креста, непосредственно 
с  Петером Маурером (президентом Международного 
комитета Красного Креста), Правительством Украины, 
украинскими омбудсменами, в частности новым Упол-
номоченным Верховной Рады Украины по правам че-
ловека Дмитрием Лубинцом. 

По мнению Татьяны Москальковой, в рамках диало-
га омбудсменов соблюдаются договоренности дистан-
цироваться от каких-либо политических оценок и  ра-
ботать исключительно в гуманитарном направлении.

Наличие данной проблемы подтвердила член Со-
вета по правам человека, председатель постоянной ко-
миссии по личным правам Татьяна Мерзлякова.

Указано: на настоящем этапе в России отсутству-
ет правовой механизм, позволивший гарантировать 
бывшим украинским военнопленным и после их ре-
социализации бессрочное пребывание на территории 
государства. Однако необходимо признать, что про-
блема существует и ее необходимо решать. По мнению 
Татьяны Мерзляковой, данный правовой механизм мо-
жет представлять собой следующее: военнопленный– 

Война в любой цивилизации – 
сложный инструмент политического 

аппарата государства, 
затрагивающий актуальные 

вопросы внешнего столкновения 
государственных структур и 

внутреннее состояние наций, 
общества, государства, отдельных 

лиц, участвующих в войне

Яковлева М. А., Зорина Е. М. / Yakovleva M. A., Zorina E. M.

2023; 3(2), 232–243



236 237 

военнослужащий ВСУ должен иметь право подать со-
ответствующее заявление в Совет по правам человека 
или в аппарат омбудсмена. После обращения данное 
заявление рассматривается и передается в Министер-
ство обороны РФ, которое посредством анализа лич-
ности, степени ресоциализации принимает решение, 
подкрепленное как резолюцией специальной комис-
сии, так и данными по линии спецслужб. 

По словам Т. Мерзляковой, обозначенную идею 
она планирует обсудить с Уполномоченным по пра-
вам человека Татьяной Москальковой и председателем 
Совета по правам человека Валерием Фадеевым. По-
сле принятия и одобрения в установленном порядке 
данного решения можно будет начать разработку со-
ответствующего правового механизма (нормативного 
правового акта).

Проблемы трансформации личности военноплен-
ного в направлении ресоциализации в условиях специ-
альной военной операции актуализируются в связи 
с тем, что поведение таких военнопленных обладает 
спецификой, отличается от общепринятых поведенче-
ских моделей, характеризуется отклонениями от при-
нятых в обществе нравственных и правовых стандар-
тов и может быть признано девиантным (Скиба, 2022), 
продуцирующим психологическое игнорирование, не-
приятие признанных норм (Балахонский, Балахонская, 
2022). Эти важные для личности военнопленного фак-
ты должны быть учтены при ресоциализации и оказы-
вать влияние на избрание соответствующей психоло-
гической методики. 

Представляется, что профессиональным военным 
психологам, принимающим участие в ресоциализа-
ции украинских военнопленных, необходимы новей-
шие научные достижения (психологические методи-
ки), методики криминологического прогноза. В целях 
анализа личности ресоциализируемого военноплен-
ного целесообразно применять также периодическое  
(еженедельное) тестирование, позволяющее устано-
вить истинные мотивы и целеполагания индивида, 
определить уровень ресоциализации и направления 
дальнейшей профилактической работы. 

Ключевым фактором в процессе ресоциализации 
личности военнопленного необходимо признать тер-
пение, понимание и эмпатию уполномоченных к  ре-
социализации лиц, осознающих, что каждый воен- 
нопленный имеет свои собственные потребности 
и  уникальную жизненную ситуацию, в зависимости 
от которой должен быть сформирован алгоритм ре-
социализации (с учетом личности военнопленного, 
индивидуальных особенностей, психического, пси-
хологического, физического состояния, мотивации 
и целеполагания, отношения к военной специальной 
операции).

Алгоритм ресоциализации военнопленных может 
включать следующие шаги:

1)   оценка состояния военнопленных: медицинская 
и психологическая, в соответствии с которой возмож-
но признать, что военнопленным предоставляются 
необходимые условия, помощь для физического и пси-
хологического здоровья. Результаты психологической 
оценки могут определить, какие виды помощи и под-
держки наиболее полезны для конкретных лиц. Для 
получения информации о различных факторах лично-
сти ресоциализируемого (усталость, тревожность, де-
прессия, посттравматическое расстройство, пр.) и раз-
работки индивидуальных планов ресоциализации 
оценка личности должна проводиться квалифициро-
ванными психологами, использующими новые методы 
и инструментарии; 

2)   постановка целей: в целях осознания истинных 
жизненных мотивов, военнопленные должны иметь 
возможность определить свои цели и актуальные для 
личности ценности;

3)   планирование индивидуальных программ ресоци-
ализации, включающих обучение профессиональным 
навыкам, физическую активность, религиозные прак-
тики и иные методы формирования психологической, 
физической устойчивости;

4)   реализация плана ресоциализации;
5)   постоянная оценка и корректировка програм-

мы, позволяющая оценить ее эффективность и опреде-
лить необходимость в изменениях.

Практические аспекты трансформации личности 
военнопленного в направлении ресоциализации 
в  условиях специальной военной операции должны 
иметь следующие характеристики.

Военнопленные, в зависимости от индивидуальных 
особенностей личности, должны получать периоди-
ческие консультации и терапию психологов, включая 
групповые консультации и терапию, арт-терапию, ин-
дивидуальные и групповые психологические тренинги, 
восстанавливающие моральное и физическое равно-
весие. Целесообразно организовывать консультации 
военных юристов, аргументированно транслирующих 
знания норм действующего законодательства о правах 
и обязанностях военнопленного, юридической ответ-
ственности, о возможностях улучшить свое положение 
(правовой статус). 

В качестве способа трансформации личности воен-
нопленного в направлении ресоциализации в услови-
ях специальной военной операции возможна органи-
зация семинаров на психологические и  юридические 
темы, проведение специальных психологических кве-
стов, посредством которых предоставляется возмож-
ность избрания определенной жизненной позиции  
(от жизнеутверждающей до жизнеразрушающей). 
Например, сюжет квеста основан на жизни челове-
ка, попавшего на фронт и впоследствии в плен, чело-
век должен сделать выбор из нескольких предложен-
ных вариантов поведения (около 10–15). В результате  
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избрания соответствующего варианта поведения во-
еннопленный может прийти к различным решениям – 
от выбора смерти либо пожизненного заключения до 
возвращения к мирной жизни. Квесты целесообразно 
сопровождать анализом норм действующего законода-
тельства и конкретных практических жизненных ситу-
аций бывших военнопленных.

В связи с тем, что труд признан наиболее распро-
страненным и эффективным инструментом социали-
зации и ресоциализации лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, предоставление военноплен-
ным возможности получать новые трудовые навыки 
может обусловить повышение самооценки, способ-
ствовать трансформации личности в направлении 
ресоциализации, переосмыслению отношения к об-
разованию и к трудовой деятельности, профессии. 
Подобные навыки и умения могут помочь управлять 
эмоциями и стрессом в ситуациях повседневной жиз-
ни, могут быть применены в период после плена. Од-
нако целесообразно обучать именно практическим на-
выкам, которые невозможно в дальнейшем применить 
в военных действиях (кулинарное или парикмахер-
ское искусство, ремесло с  деревом, металлом, сервис 
и туризм, пр.). 

Трансформация личности военнопленного в  нап- 
равлении ресоциализации в условиях специальной во-
енной операции возможна также посредством:

–   занятия спортом, участия в спортивных меро-
приятиях;

–   организации встреч с параолимпийцами и дру-
гими категориями лиц, включая бывших военно-
пленных и осужденных к лишению свободы, которые 
избрали жизнеутверждающую позицию, вернулись 
к нормальной, мирной и свободной жизни;

–   участия в командных играх, включая настоль-
ные игры (шахматы и нарды), в культурных меропри-
ятиях (участие в производстве театральных поста-
новок, просмотр фильмов, чтение книг, посещение 
концертов и пр.);

–   чтения художественной литературы историче-
ской направленности, повествующей об исторической 
правде в различные эпохи;

–   использования положительных религиозных 
убеждений для военнопленных соответствующей кон-
фессии, предоставление возможностей для молитвы, 
общения с духовным наставником, чтения священных 
текстов и участия в религиозных мероприятиях (при 
этом религия должна приводить к духовному очище-
нию, смирению, пресекать ярость и гнев). 

При работе с военнопленными важно обладать 
максимальным объемом информации о личности, что 
позволит сформировать индивидуальный психологи-
ческий портрет, получить представление о социаль-
но-психологическом статусе, избрать необходимую 
методику ресоциализации.

Актуальным является вопрос конфиденциальности 
личности военнопленного: при появлении открытой 
информации данный факт может формировать обви-
нение в предательстве, слухи о физическом или пси-
хологическом насилии, пр. Между тем демонстрация 
видеозаписи, свидетельствующей о гуманном обраще-
нии, способна создать положительный образ и воен- 
нопленного, и противоположной стороны военного 
конфликта. В подобном случае важна демонстрация 
именно факта гуманного обращения, без раскрытия 
персональных данных военнопленного.

Убеждены, что истинное понимание личности во-
еннопленного, сформированное военными психолога-
ми в условиях изоляции посредством применения на 
постоянной основе названных специальных психоло-
гических инструментов, позволит предсказывать пове-
дение, определить приоритеты и ценностные ориенти-
ры после освобождения и возращения в свою страну.

В целях эффективной психологической трансфор-
мации личности военнопленного в направлении ресо-
циализации в условиях специальной военной опера-
ции данных лиц целесообразно дифференцировать на 
несколько категорий, в зависимости от которых изби-
рается соответствующий вид ресоциализации:

1)   военнопленные, которые имеют ярко выражен-
ный настрой на идеологию нацизма и желание уча-
ствовать в военных действиях;  

2)   военнопленные, случайно попавшие на войну 
(насильно мобилизованные), не имеющие намерения 
участвовать в военных действиях;

3)   военнопленные, сдавшиеся в плен и желающие 
сменить гражданство;

4)   военнопленные, находящихся в рядах воору-
женных сил до начала военных действий;

5)   военнопленные, воюющие по контракту и име-
ющие интерес без соответствующей идеологии.

Следует признать проблемы ресоциализации воен-
нопленных из категории профессионалов, у которых 
констатируется четкая политическая идеология, нега-
тивное отношение к противоположной стороне специ-
альной военной операции и  обусловленные изложен-
ным жестокость, самоуверенность, хладнокровность, 
агрессия. От данной категории военнопленных сследу-
ет получить важную оперативную информацию, при-
менить военный трибунал, поскольку в случае освобо-
ждения данная категория лиц с большой вероятностью 
вернется к участию в специальной военной операции 
против Российского государства, демонстрируя нена-
висть к русскому народу.

Результаты исследования 
Обозначенные проблемы отразили следующие 

результаты исследования:
1)   ввиду необходимости совершенствования  

путей трансформации личности военнопленного  
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в  направлении ресоциализации в условиях специ-
альной военной операции необходим новый подход 
к формированию психологических методик воздей-
ствия на личность военнопленного, позволяющих пе-
реосмыслить необходимость участия в специальной 
военной операции;

2)   принимая во внимание авторитет и полномочия 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам чело-
века, в целях совершенствования процесса ресоциа-
лизации украинских военнопленных, формирования 
у данных лиц мировоззрения и мирных политических 
установок, а после возвращения в свою страну – обще-
ственного мнения у украинской нации относительно 
истинных причин военного конфликта между Россией 
и Украиной, целесообразно сконцентрировать данную 
деятельность у специального заместителя Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам человека по во-
енным вопросам, вменив совокупность полномочий, 
связанных не только с ресоциализацией украинских 
военнопленных, но и с ресоциализацией российских 
военнослужащих, возвращающихся в  Россию после 
плена, вменив ряд других полномочий, в том числе 
обеспечивающих государственные гарантии по защи-
те прав, свобод, интересов данных и иных граждан, 
связанных со специальными военными операциями, 
другими военными событиями и интересами;

3)   целесообразно включить в штат заместителя 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам че-
ловека по военным вопросам военных психологов, 
реализующих полномочия по предоставлению пси-
хологической помощи военнопленными бывшим во-
еннопленным, которые должны быть призваны к по-
стоянному взаимодействию с психологами системы 
ФСИН России, осуществляя контроль за эффективно-
стью деятельности по ресоциализации;

4)   ввиду того, что на современном этапе рос-
сийское уголовно-исполнительное, другое законода-
тельство не осуществляет правовое регулирование 
обращения с военнопленными, в связи с чем основ-
ное внимание уделяется международно-правовому 
регулированию, целесообразно в российском уголов-
но-исполнительном законодательстве сформировать 
систему предупреждения девиантного поведения во-
еннопленных, учитывающую индивидуальные осо-
бенности военнопленных, включая положения о про-
тиводействии членовредительству (что в УИК РФ 
фрагментарно предусмотрено в ст. 102), в том числе 
при принятии решения об их освобождении по состо-
янию здоровья. 

Полагаем, что обозначенные направления совер-
шенствования механизмов трансформации лично-
сти военнопленного в направлении ресоциализации 
в условиях специальной военной операции позволят 
осознать иностранным военнопленным фактическую 
причину возникшего международного конфликта,  

нивелировать уровень межнационального напряже-
ния, избежать нового участия в специальной военной 
операции против Российской Федерации.

Обсуждение результатов исследования 
Результаты исследования коррелируют значитель-

ному массиву российской и иностранной научной  
литературы. 

Несмотря на признанное отдельными учеными 
мнение, в силу которого общество нуждается и в вой-
нах, и в преступности как двигателях социального раз-
вития, без которых общество застыло бы в развитии 
(Кунц, 2019), многие известные ученые сформировали 
следующие выводы. Так, Р. Габриэль справедливо по-
лагает, что примерно у 2 % комбатантов (участников 
военных конфликтов) констатирован факт получения 
удовольствия от событий боя, войны (Габриэль, 1987), 
среди которых лица, идентифицируемые как «агрес-
сивные психопаты» (большинство комбатантов, по 
мнению Леви, испытывают выраженный страх от со-
бытий войны, ее явное непризнание, как и проблемы, 
связанные с ресоциализацией, социальной адаптаци-
ей в мирное общество, пребывая в статусе военно-
пленного) (Леви, 1970).

Я. И. Гилинский, занимающийся актуальными 
вопросами политических преступлений и пробле-
мами девиантологии, отмечает, что любые модели 
поведенческого отклонения, не соответствующие 
официальным нормам и формальным правилам, 
могут быть признаны социальным феноменом и де-
виантным поведением (Гилинский, 2021). В девиан-
тологии некоторыми учеными (Змановская, 2021; 
Кириллова, Рогов, 2022) необходимое внимание 
уделено многоаспектным проявлениям девиантно-
го поведения, в том числе в  условиях боевых дей-
ствий и военного плена (криминальное поведение, 
эмоциональная неустойчивость, зависимости, са-
моубийства, членовредительство и др.), приемам 
ресоциализации.

Проблемы девиантного поведения в целом и в от-
ношении военнопленных в частности, вопросы необ- 
ходимости их ресоциализации для эффективной 
реализации контроля за поведением исследованы 
А. П. Скиба, по справедливому мнению которого в це-
лях эффективной ресоциализации необходимо мно-
гоаспектное обеспечение пребывания иностранных 
граждан в условиях плена: оперативно-режимное, 
воспитательное, коммунально-бытовое, санитарно- 
эпидемиологическое, медицинское и пр., в особен-
ности при факте продолжения боевых действий. Раз-
деляем мнение, в соответствии с  которым подобное 
обеспечение должно осуществляться комплексно 
и  военнослужащими различных род войск, включая 
военных психологов, другими лицами государствен-
ных органов и общественности (Скиба, 2022).
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Как правильно отмечено учеными (Скиба,  
Малолеткина, 2022; Тепляшин, Тепляшина, 2019), 
в  российском законодательстве заложены право-
вые основы влияния на осужденных в рамках их 
исправления (ресоциализации), однако не учиты-
ваются особенности организации подобной работы 
с  военнопленными, как и с другими категориями 
участников боевых действий, осложненными тя-
желыми психологическими состояниями военного 
плена, приверженностью радикальным политиче-
ским и религиозным идеям, пр. Данный факт требу-
ет дальнейшего совершенствования норм действую-
щего законодательства.

Ценностные ориентации в опыте советских 
и  российских военнопленных (на материале войн 
XX–XXI вв.) исследованы А. М. Давлетшиной, спра-
ведливо отмечающей, что особенность плена про-
является, в  частности, в том, что человек, прежде 
контролирующий ситуацию своей жизни, теряет 
фактическую возможность ее прогнозировать, как 
и  предвидеть с учетом жизненного цикла время 
смерти, что оказывает влияние на трансформацию 
ценностных ориентаций личности в целом (Давлет-
шина, 2022). А.  М.  Давлетшина выражает согласие 
с правильной позицией Г. Зиммеля: «управление» 
жизнью и смертью является достаточно важным для 
человека: «…мы с самого начала соразмеряем наши 

планы, действия, обязательства и межиндивидуаль-
ные связи… теми масштабами, которые соответству-
ют ограниченной смертью жизни. Однако ограниче-
ние или формирование жизни и ее определенных 
элементов определено тем, что, хотя мы уверены 
в факте смерти, однако, абсолютно не уверены в кон-
кретном ее времени» (Зиммель, 1996). 

Разделяем мнение А. Тоффлера в том, что в ре-
зультате психических перегрузок (что свойственно 
военной операции, иным боевым действиям, воен- 
ному плену) рассудочный механизм человека по 
принятию решений, в том числе жизненно важных, 
начинает проявлять себя не с полноценной адек-
ватностью происходящей ситуации. Подобная ко-
личественная и качественная перегрузка психики 
человека непрерывными негативными изменениями 
отрицательным образом влияет и на здоровье (во-
еннослужащего, военнопленного), и на способность 
рационального осмысления и переосмысления ситу-
ации в рамках соответствующих правовых и нрав-
ственных норм. Ситуация осложняется нестабиль-
ностью норм законодательства, коррективы которых 
могут иметь существенный характер для эффектив-
ной ресоциализации военнопленных (Тоффле, 1997). 

Изложенное подтверждает необходимость прове-
дения дальнейших научных исследований в обозна-
ченной актуальной плоскости.
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В статье описываются результаты исследования причин и условий преступлений и правонарушений, совер-
шаемых осужденными в учреждениях исполнения судебных решений Монголии. Дается характеристика 
монгольской системы пенитенциарных учреждений, анализируется специфика преступлений и правонару-
шений, совершенных в стране за пятидесятилетний период. Отмечен рост преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, а также коррупционных и долж-
ностных преступлений. Акцентируется внимание на повышении нагрузки на пенитенциарные учреждения 
и, как следствие, увеличение преступлений и правонарушений, совершаемых осужденными. Показаны ос-
новные мероприятия по предупреждению и профилактике индивидуальным и групповым посягательствам 
осужденных на деятельность пенитенциарных учреждений. Дается оценка эффективности выполненных 
мероприятий, определяются перспективные направления работы по снижению криминализации осужден-
ных, предупреждению рецидивов. Разъясняются их предпосылки и особенности применения мер противо-
действия, а также повышения эффективности профилактики. 
Методология, методы. Выводы, сделанные в процессе исследования, являются результатом использования 
различных научных методов, в частности, анализа и синтеза, а также системного и сравнительного методов 
научного познания.
Результаты. В ходе исследования осуществлен анализ организации системы исполнения решений Монго-
лии, а также статистических сведений о преступлениях и правонарушениях, совершаемых лицами, осу-
жденными к лишению свободы. Обосновывается необходимость комплексного и междисциплинарного из-
учения причин совершения преступлений и правонарушений, формулируются предложения по снижению 
уровня пенитенциарных преступлений.
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Abstract
The article describes the results of investigating the causes and conditions of crimes and infractions committed by convicts 
in Mongolian penitentiary institutions. The author describes the Mongolian penal system and analyses the specifics 
of crimes and infractions committed in the country over a fifty-year period. An increase in crimes related to illicit 
trafficking in drugs and psychoactive substances, as well as corruption and malfeasance are noted. Attention is drawn 
to the growing burden on penitentiary institutions and, as a result, the increase in crimes and infractions committed 
by convicts. The main measures for preventing both individual and group encroachments of convicts on the activity of 
penitentiary institutions are shown. The effectiveness of the implemented measures is evaluated, promising directions for 
reducing the criminalization of convicts and preventing recidivism are identified. Their preconditions and peculiarities of 
countermeasures are explained, as well as the efficiency of prevention.
Methodology, methods. The conclusions made during the research process are the result of using various scientific methods, 
in particular, analysis and synthesis, as well as systematic and comparative methods of scientific cognition.
Results. The research analyses the organization of Mongolia’s penal system, as well as statistical data on crimes and 
infractions committed by persons sentenced to imprisonment. The need for a comprehensive and multidisciplinary study 
of the causes of crimes and infractions is substantiated, and proposals for reducing the level of penal offences are outlined.
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Введение
Лишение свободы является одной из форм уголов-

ного наказания, применяемого в Монголии для борьбы 
с преступностью, поддержания общественного поряд-
ка, обеспечения прав, свобод и законных интересов 
человека. Лишение свободы осуществляется уполно-
моченными на это государственными структурами 
и  реализуется в  соответствии с  требованиями, уста-
новленными монгольским законодательством в систе-
ме учреждений, подчиненных Главному управлению 
исполнения судебных решений Монголии (Алтангэр-
эл, 2014, p. 15). 

Одной из ключевых функций монгольских пени-
тенциарных учреждений выступает предупреждение 
повторных правонарушений осужденными, содержа-
щимися в местах лишения свободы, а также защита 
прав и свобод как самих осужденных, так и персонала 

организаций. Правонарушения и прeступления, со-
вершенные в период отбывания наказания, призна-
ются противоправными в любой стране. Как правило, 
в  уголовном законодательстве зарубежных стран под 
ними понимаются любые действия или бездействие, 
приводящие к  нарушению соответствующих законов, 
норм и правил, устанавливающих режим отбывания 
наказания, со стороны должностных лиц, сотрудников 
и работников исправительных учреждений, а также са-
мих осужденных. 

В монгольской научной публицистике пенитенци-
арное учреждение определяется как место отбывания 
наказания, в котором осужденные могут содержаться 
в одиночных или коллективных условиях. Функци-
онирование монгольской пенитенциарной системы 
предполагает соблюдение лицами, осужденными к ли-
шению свободы,    правил внутреннего распорядка 
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пенитенциарного учреждения1. Нарушение этого по-
рядка расценивается как преступление, субъектами 
которого могут выступать  лица, отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы.

Статистические исследования показывают, что ко-
личество преступлений, зарегистрированных в Мон-
голии, увеличилось в 10 раз за последние 50 лет (Ал-
тангэрэл, Мeнх-Эрдэнэ, 2019, р. 30). 

Кроме того, в Монголии в 2007–2010 гг. из 31 393 че-
ловек, признанных виновными и осужденных судами, 
23 193 человека (более 60 %) были приговорены к тю-
ремному заключению (Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тeрийн 
бодлогын хэрэгжилт, 2013). Среди этих осужденных, 
приговоренных к лишению свободы, только в период 
с 2003 по 2020 гг. 441 совершил преступление повтор-
но во время отбывания наказания (Алтангэрэл, Мeнх-
Эрдэнэ, 2019, р. 92).

Таким образом, для повышения эффективности 
предупреждения и пресечения преступлений, совер-
шаемых в местах лишения свободы, в первую очередь 
необходимо всесторонне изучить и установить причи-
ны и влияющие факторы этих деяний.

Теоретические основания исследования
В структуру Главного управления исполнения су-

дебных решений Монголии входит 21 учреждение. 
Специфика монгольской пенитенциарной системы за-
ключается в  том, что, являясь, как и российская уго-
ловно-исполнительная система, колонистской, она 
подразделяется на учреждения открытого и закрытого 
видов. Отличие между ними заключается в категориях 
охраны (режима) отбывания наказания и ограничений 
прав осужденных. 

Учреждения закрытого вида обладают максималь-
ными ограничениями прав, выражающимися, напри-
мер, в размещении осужденных в одиночных камерах, 
предоставлении им наименьшего числа  краткосроч-
ных свиданий, возможности получения только одного 
письма в течение месяца и  одной посылки в течение 
трех месяцев. Учреждения открытого вида налагают 
меньшие ограничения на права и  свободы осужден-
ных, что выражается в возможности получения не-
ограниченного количества писем и  посылок. Кроме 
того, по решению начальника исправительного уч-
реждения осужденным может быть разрешен выезд к 
месту проживания родственников либо членов семьи 
в случае трудной жизненной ситуации. 

Кроме учреждений закрытого и открытого типов, 
функционируют две комплексные специализирован-
ные больницы, специальные учебно-воспитательные 
учреждения для несовершеннолетних, лечебно-профи-
лактическое и лечебно-исправительное учреждения. 

1  Долгова, А. И. (под общ. ред.) (2000). Российская криминологическая энциклопедия. Москва: Норма.
2  Хорих ял эдлeeлэх албаны 2020 оны жилийн эцсийн тайлан (2020).

В центрах содержания под стражей и следственных 
изоляторах действуют 1 следственный изолятор в сто-
лице и 25 следственных изоляторов в районах Монго-
лии. Система обеспечения безопасности пенитенциар-
ных учреждений Монголии  включает в себя: 1) охрану 
тюрем; 2) меры обеспечения безопасности персонала 
тюрем; 3) меры обеспечения безопасности заключен-
ных, осужденных и других лиц, относимых к  данной 
категории; 4) меры обеспечения безопасности след-
ственных изоляторов, помещений и оборудования 
учреждений, составляющих  пенитенциарную систему  
(Очгэрэл, 2017, р. 91). По состоянию 2020 г., в  тюрь-
мах открытого типа содержались 3126 заключенных, 
в тюрьмах закрытого типа – 1336, под стражей – 1132, 
а всего в тюрьмах – 5594 осужденных2.

Характеризуя лиц, осужденных к лишению свобо-
ды и отбывающих его в учреждениях исполнения су-
дебных решений, проанализируем виды преступлений. 

За совершение преступления, предусмотренного 
п.  10.1 специальной части Уголовного кодекса Мон-
голии (далее – УК Монголии) – убийство, отбывают 
наказание 1134 человека, или 25,2 % от общего числа 
осужденных. За совершение преступления, предусмо-
тренного п. 12.1 УК Монголии – изнасилование, осуж-
дены к лишению свободы 775 человек, или 16,8 % от 
общего числа лиц, находящихся в исправительных уч-
реждениях. 

За совершение преступлений, связанных с незакон-
ным употреблением наркотических средств и  психо-
активных веществ, предусмотренных п. 20.7  УК Мон-

... заключенные предпринимают 
следующие действия, направленные 
на нарушение безопасности тюрем 

и нарушение нормальной работы: сбор 
информации о расположении тюрьмы, 

особенностях ее местонахождения, 
характеристиках системы охраны, 
сигнализации и связи, количестве 

сотрудников, их постах и вооружении, 
составе смен, а также сведений 

о лицах, привлекаемых к охране зоны 
безопасности вокруг тюрьмы 
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голии, отбывают наказание 256 человек, или 5,7 % от 
общего числа осужденных. Осужденными за хищения 
являются 1229 человек, или 27,3 % от общего числа лиц, 
отбывающих наказание. Отметим, что за совершение 
кражи животных в монгольских тюрьмах содержится 
221 человек, или 4,9 %. Наконец, 25,8 % осужденных 
к лишению свободы отбывают наказание за различные  
виды преступлений, предусмотренных Уголовным ко-
дексом Монголии3.

В целом, характеризуя преступления, за которые 
предусмотрено наказание, связанное с лишением сво-
боды, можно заключить, что наиболее распространены 
семь  видов. К ним относятся убийство, умышленное 
причинение вреда здоровью человека, кража, разбой, 
мошенничество, нарушение правил безопасности до-
рожного движения и эксплуатации автотранспорт-
ных средств. Следует отметить изменения в уголовной 
практике, обусловленные новеллами монгольского 
уголовного законодательства, происшедшими с 2016 г. 

Отмечается повышение количества осужденных за 
преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котических средств и психоактивных веществ, а  также 
за коррупционные и должностные преступления. Так, 
в 2006 г. состоялись обвинительные приговоры по 6 пре-
ступлениям, связанным с незаконным оборотом наркоти-
ков, уголовному преследованию подверглись 33 человека, 
а в 2018 г. число подобных преступлений увеличилось бо-
лее чем в 30 раз и составило 197. Количество осужденных 
увеличилось в 12 раз и составило 402 человека. Сохраня-
ется на неизменном уровне количество преступлений, 
совершаемых в системе учреждений исполнения судеб-
ных решений. Так, за 5 лет состоялось 19 преступных де-
яний, из которых 12 случаев (63,2 %) составили побеги из 
мест лишения свободы и 6 случаев (31,6 %) причинения 
телесных повреждений другим осужденным или сотруд-
никам исправительных учреждений. 

Помимо преступлений, осужденным свойственно 
и правонарушающее поведение. Так, за пятилетний пе-
риод было зафиксировано 1733 правонарушения, из них 
531 (30,7 %) связано с неправомерным использованием 
лицами, отбывающими наказание, мобильных телефо-
нов; 466 правонарушений (26,9 %) составили наруше-
ния законных требований сотрудников; 566 (32,6 %) 
правонарушений выразились в конфликтном поведе-
нии; 52 правонарушения (3 %) составило употребление 
алкогольных напитков; 118 – (6,8 %) участие в азартных 
играх, передача и хранение запрещенных предметов. 

Эмпирическое исследование преступлений 
и правонарушений, совершаемых в пенитенциар-
ных учреждениях Монголии

Анализируя рост нарушений режима учреждений 
исполнения судебных решений лицами, отбывающи-

3  Хорих ял эдлeeлэх албаны 2020 оны жилийн эцсийн тайлан (2020).

ми в них наказание, можно прийти к выводу, что они 
обусловлены в основном повышением численности 
осужденных. Можно отметить, что росту правонару-
шений на 5,9 % соответствует прирост числа осужден-
ных на 7,8 %. Вместе с тем исследования показывают, 
что количество преступлений и правонарушений, со-
вершаемых в местах лишения свободы, хотя и имеет 
тенденцию к снижению, но продолжает сохраняться на 
высоком уровне. Учитывая цель проводимого исследо-
вания, обратимся к анализу представлений о преду-
преждении совершения осужденными преступлений 
в местах отбывания ими уголовного наказания. Неко-
торые исследователи говорят, что одной из мер про-
тиводействия выступает регулярный комиссионный 
осмотр осужденного психологом или врачом. Кроме 
того, существенное значение имеет анализ форм, со-
держания, характера совершенного преступления или 
правонарушения, а также причин и условий, повлияв-
ших на него (Даваа-Очир, 2010).

По результатам изучения представлений охраны 
учреждений исполнения судебных решений установ-
лено, что заключенные предпринимают следующие 
действия, направленные на нарушение безопасности 
тюрем и нарушение нормальной работы: сбор инфор-
мации о расположении тюрьмы, особенностях ее ме-
стонахождения, характеристиках системы охраны, сиг-
нализации и связи, количестве сотрудников, их постах 
и вооружении, составе смен, а также сведений о лицах, 
привлекаемых к охране зоны безопасности вокруг 
тюрьмы. Отдельные усилия предпринимаются, чтобы 
вовлечь персонал и администрацию тюрем в незакон-
ную деятельность, в том числе склонить к коррупции. 

К посягательствам на нормальную работу пенитен-
циарного учреждения следует относить такие действия 
осужденных, как нарушения работы его структурных 
подразделений, заключающиеся в организации мас-
совых беспорядков, распространении информации, 
которая может негативно повлиять на работу тюрьмы, 
равно как и в подстрекательстве в отношении других 
осужденных. 

К индивидуальным действиям осужденных, наце-
ленным на нарушение работы учреждений исполнения 
судебных решений Монголии, относятся побеги, само-
повреждающее поведение осужденных, в том числе ма-
нипуляции угрозами самоубийства в целях принятия 
выгодных им решений со стороны администрации пе-
нитенциарного учреждения, нарушение режима, пра-
вил и распорядка тюрьмы. 

Групповые действия осужденных нацелены на 
формирование противоправных групп и сообществ, 
а также вовлечение в преступную деятельность дру-
гих осужденных. Для этого используются стратегии 
запугивания, преследования или провокации, направ-
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ленные на подчинение других осужденных и контроль 
над их поведением, насаждение противоправных идей. 
Результатом выступает формирование сообщества из 
числа лиц, отбывающих наказание, в дальнейшем не-
редко используемое для осуществления противоправ-
ных действий.  

Проводимые с 2020 г. по настоящее время меро-
приятия нацелены на противодействие противо-
правному поведению осужденных. Так, в  рамках 
профилактики и пресечения преступлений и  пра-
вонарушений в учреждениях исполнения судебных 
решений Монголии осуществляются плановые и вне-
плановые проверки осужденных и их личных вещей 
в местах их нахождения (тюремных камерах, помеще-
ниях изоляторов временного содержания, больнич-
ных палатах), а также рабочих мест и транспортных 
средств, используемых для перевозки лиц, отбываю-
щих наказание. 

Можно заключить, что по результатам более 
13  тысяч проверок и обысков удалось предупредить 
противоправное поведение, а также выявить и изъ-
ять у отбывающих наказание лиц запрещенные вещи 
и  предметы. Так, выявлено 20 единиц средств связи, 
106 млн монгольских тугриков (более 2,5 млн рублей), 
432 единицы оружия. В целом обнаружено, прове-
рено и принято решение в установленном порядке 
относительно 4973 запрещенных предметов4. В ходе 
профилактических мероприятий были выявлены 
25  осужденных, нарушавших правила внутреннего 
распорядка тюрем в целях причинения вреда обще-
ству и гражданам, дезорганизации деятельности уч-
реждений исполнения судебных решений. Удалось 
установить личности 64 осужденных, не выполнявших 
законных требований сотрудников пенитенциарных 
учреждений, а также 20 осужденных, незаконно ис-
пользовавших средства связи и иные запрещенные 
предметы. Кроме того, был выявлен и подвергнут 
профилактическим мероприятиям 151 осужденный 
с агрессивно-конфликтным поведением, конфликто-
вавший с другими осужденными и персоналом тюрем. 

По результатам описанных нарушений 22  заклю-
ченным ужесточены  условия отбывания наказания, 
55 заключенных ограничены в  использовании права 
на общение с членами семьи и родственниками, 115 за-
ключенных помещены в штрафные изоляторы5.

Вместе с тем проведенные мероприятия лишь 
частично способствуют снижению преступлений 
и  правонарушений, совершаемых в учреждениях ис-
полнения судебных решений, поскольку нацелены на 
противодействие конкретным формам противоправ-
ного поведения и не способствуют устранению причин 
их возникновения. В частности, контроль над лицами, 

4  Хорих ял эдлeeлэх албаны 2020 оны жилийн эцсийн тайлан (2020).
5  Там же.

отбывающими наказание, не способствует полному 
устранению описанных противоправных деяний без 
раскрытия предпосылок подобного поведения, выяв-
лению проблем в организации режима безопасности, 
проведению групповой и индивидуальной работы 
с осужденными, нацеленной на сдерживание и превен-
цию преступлений и правонарушений. 

Выводы
Подводя итоги, можно заключить, что профилак-

тика преступлений и правонарушений в местах лише-
ния свободы представляет собой комплексную задачу, 
состоящую из многогранных организационных меро-
приятий, требующих не только карательных мер, но 
и ведения профилактической работы. Поэтому, изучая 
пенитенциарные преступления, анализируя причины, 
а также условия, способствующие их возникновению, 
можно вносить обоснованные предложения по пред-
упреждению и  предупреждению правонарушений 
и преступлений в местах лишения свободы, а также по 
внесению изменений в  соответствующие законы. Эта 
работа нуждается в большом количестве эмпирическо-
го материала и его глубоком осмыслении. Данная ра-
бота носит междисциплинарный характер, поскольку 
требует соучастия криминологов и психологов, специ-
алистов в области организации пенитенциарных уч-
реждений. Ее результаты должны быть выражены не 
только в актуализации законодательства, но и в мето-
дических рекомендациях по совершенствованию рабо-
ты пенитенциарных учреждений. 

Вместе с тем по результатам исследования можно 
сформулировать ряд предложений, способствующих 
снижению риска совершения противоправных дей-
ствий осужденными.

1. Из 19 преступлений, зарегистрированных за 
последние 5 лет в учреждениях исполнения судебных 
решений Монголии, 12 составили преступления 
с побегом. 

Причина этого  – невозможность организовать ох-
рану объектов, в  том числе охрану в  тюрьмах, в со-
ответствии с требованиями безопасности. Наиболее 
очевидной причиной выступает выполнение сотруд-
никами службы безопасности дополнительных функ-
ций, что не позволяет им осуществлять свои непосред-
ственные обязанности. 

Устранение проблемы видится в изменении под-
хода к оценке количества лиц, привлекаемых к охране 
тюрем и иных объектов. Следует исходить не из штат-
ной численности подразделений службы безопасно-
сти, а  из выполняемой сотрудниками нагрузки. Это 
позволит определить оптимальное количество смен 
(нарядов) и рассчитать необходимое количество со-
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трудников службы безопасности. 
2.  Необходимо строго соблюдать требования 

п. 208.3 Закона об исполнении судебных решений 
Монголии, определяющего, что «лица, осужденные 
к лишению свободы впервые, отделяются от 
осужденных, совершивших повторное преступление», 
а также предусматривающего отдельное отбывание 
наказания лицами, совершившими тяжкие и  особо 
тяжкие преступления, выполнившие их в составе 
организованной группе. 

3. Необходимо актуализировать вопрос дисципли-
нарного наказания осужденных за противоправные 
деяния в местах лишения свободы (например, само-
вольное оставление территории учреждения, нанесе-
ние телесных повреждений другим осужденным, хи-
щение чужих вещей и т. п.). Учитывая, что отсутствие 
должной реакции формирует ложное представление 

о безнаказанности, полагаем что правонарушения, со-
вершенные в пенитенциарных учреждениях, должны 
быть тщательно расследованы, а привлечение к ответ-
ственности должно осуществляться с обязательным 
учетом мотивов противоправных действий и личности 
заключенного.

4. Необходимо повысить уровень подготовки пер-
сонала пенитенциарных учреждений – социальных 
работников, психологов, сотрудников больниц и охра-
ны – к работе с заключенными, осужденными за но-
вые виды преступлений, совершенных в онлайн-среде, 
коррупцию, взяточничество, должностные престу-
пления ипреступления, связанные с наркотическими 
средствами и психоактивными веществами. Это будет 
способствовать усилению профилактического воздей-
ствия и снижению риска совершения ими повторных 
преступлений. 
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Обзоры конференций

В статье представлен обзор международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, технологии» (Васильевские чтения  – 
2023), которая посвящена памяти советского ученого-психолога, доктора психологических наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Владислава Леонидовича Васильева. 
В ходе конференции были представлены результаты исследований научных школ Российской Федерации, 
Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан,  Республики Узбекистан по проблемам совершенствования психологической работы 
в  системе морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел; внедрения 
достижений психологии в практику раскрытия и расследования преступлений; психологического 
сопровождения выполнения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-служебных задач, 
в том числе в  особых условиях; защиты сотрудников правоохранительных органов от деструктивного 
информационно-психологического воздействия. 
Результаты конференции свидетельствуют о необходимости объединения усилий научных психологических 
школ из разных стран для достижения правоохранительных целей, охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности и благополучия людей во всем мире. 
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Abstract
The article presents an overview of the research-to-practice conference «Current problems of psychology in the 
field of law enforcement: concepts, approaches, technologies» (Vasilievsky Readings - 2023), which is dedicated to 
the memory of the Soviet scientist-psychologist, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Honored Scientist of 
the Russian Federation Vladislav Leonidovich Vasiliev.
The research results of scientific schools of the Russian Federation, People’s Republic of China, the Kyrgyz Republic, 
the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Uzbekistan on the 
following problems were presented at the conference: improvement of psychological work in the system of moral 
and psychological support for the activities of internal affairs bodies; introduction of achievements of psychology 
in practice of crime detection and investigation; psychological support for the implementation of law enforcement 
officers operational and service tasks, including in special conditions; protection of law enforcement officers from 
destructive informational and psychological impact. 
The results of the conference demonstrate the need to combine the efforts of various scientific psychological schools 
from different countries to achieve law enforcement goals, protect public order, ensure public safety and well-being 
of people around the world. 
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moral and psychological support for the activities of internal affairs bodies, psychological support for the implementation 
of operational and service tasks by law enforcement officers, special conditions of service, psychological technologies in 
crime detection and investigation, protection of personnel from destructive informational and psychological impact, 
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20–21 апреля 2023 г. в Санкт-Петербургском уни-
верситете МВД России состоялась международная 
научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы психологии правоохранительной деятельности: 
концепции, подходы, технологии (Васильевские чтения 
– 2023), которая была проведена в рамках реализации 
приоритетного профиля подготовки «Деятельность 
кадровых подразделений и подразделений по работе 
с личным составом органов внутренних дел». Модера-

торами пленарного заседания выступили заместитель 
начальника Санкт-Петербургского университета МВД 
России (по научной работе), доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, полковник полиции Бавсун Максим Викторович 
и заместитель начальника учебно-научного комплек-
са по исследованию проблем кадровой работы и мо-
рально-психологического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Санкт-Петербургского уни-
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верситета МВД России, кандидат педагогических наук, 
доцент, полковник полиции Рожков Антон Алексеевич.

В конференции приняли участие более 150 уче-
ных и специалистов,  представляющих различные ве-
домства и организации, среди которых руководители 
и  сотрудники Главного управления по работе с лич-
ным составом МВД России и территориальных орга-
нов МВД России, руководители и именитые ученые 
образовательных и научных организаций МВД Рос-
сии, Росгвардии, ФСИН России, Минобрнауки Рос-
сии, Минобороны России, МЧС России, представите-
ли Китайской Народной Республики, Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики, Республики 
Узбекистан, Академии МВД Республики Узбекистан, 
Академии МВД Республики Беларусь, Высшей шко-
лы судей при высшем Судейском совете Республики 
Узбекистан, Института повышения квалификации 
и дополнительного образования Национального Уни-
верситета имени Аль-Фараби Республики Казахстан, 
Ереванского государственного медицинского уни-
верситета имени М. Гераци Республики Армения, 
научно-педагогические работники и обучающиеся 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Цель, которую ставили перед собой организато-
ры мероприятия, заключалась в обмене в широком 
представительном кругу научного сообщества мне-
ниями и взглядами по актуальным проблемам юри-
дической психологии и психологии безопасности, 
психологии правоохранительной деятельности, по 
вопросам совершенствования морально-психологи-
ческого обеспечения деятельности в силовых ведом-
ствах Российской Федерации и иностранных госу-
дарств, расширения и укрепления международного 
научного сотрудничества, объединения усилий в ре-
шении общих правоохранительных задач и задач по 
сохранению психического здоровья и обеспече-
нию профессионального долголетия сотрудников.

В рамках конференции были рассмотрены следу-
ющие вопросы по актуальным направлениям психо-
логической науки и правоохранительной деятельно-
сти: юридическая психология, генезис и перспективы; 
психология правоохранительной, правоприменитель-
ной, судебной и правотворческой деятельности; кри-
минальная психология; риски цифрового общества; 
совершенствование системы морально-психологиче-
ского обеспечения деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации и иностранных государств; 
управление рисками насилия: от исследований до эф-
фективной практики; актуальные проблемы судеб-
но-психологической экспертизы; психология профес-
сионального здоровья; вопросы профессионального 
психологического отбора кандидатов на службу в пра-
воохранительные органы; проблемы и перспективы 
психологической помощи сотрудникам и членам их 
семей; имидж профессии полицейского: проблемы 

формирования профессионального ориентирования; 
профайлинг в системе комплексной безопасности; ин-
формационные угрозы и информационно-психологи-
ческая безопасность: опыт, проблемы, исследования; 
девиантное поведение: причины, проявления, профи-
лактика.

С приветственным словом к участникам меж-
дународной конференции обратились первый за-
меститель начальника Главного управления по ра-
боте с личным составом МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент, академик Российской ака-
демии юридических наук генерал-майор полиции Ар-
хипов Дмитрий Николаевич и начальник Санкт-Пе-
тербургского университета МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент, заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Российской Федерации гене-
рал-майор полиции Амельчаков Игорь Филиппович. 

В своем приветственном слове Д. Н. Архипов по-
здравил всех присутствующих со значимым для науки 
и для Санкт-Петербургского университета событием, 
точно и емко обозначил важность проведения при-
кладных психологических исследований в целях мо-
рально-психологического обеспечения деятельности 
органов внутренних дел: «Полагаю, что организато-
ры конференции не ставят перед собой цель в рамках 
проводимого мероприятия полностью исчерпать за-
явленные проблемы, однако уверен, что в результате 
дискуссии участники существенно продвинутся в их по-
нимании. Считаю, что в рамках заявленного дискусси-
онного клуба будет обобщен новейший отечественный 
и международный опыт по использованию психологи-
ческих знаний и применению специальных техноло-
гий в юридически значимых сферах профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, его внедрение в различные виды служебной 
деятельности. Кроме того, данное научно-практиче-
ское мероприятие является прекрасным поводом за-
вязать или продолжить творческое сотрудничество 
между его участниками. Хочется надеяться, что уси-
лиями участников международной научно-практиче-
ской конференции эти процессы приобретут новый 
импульс, откроются инновационные повороты в раз-
решении традиционных проблем, возникнут ориги-
нальные профессиональные и научные "точки роста"».

И. Ф. Амельчаков в своем ярком и эмоциональном 
выступлении подчеркнул, что в Санкт-Петербургском 
университете бережно и с любовью относятся к науч-
ным традициям, профессорско-преподавательскому 
составу и ветеранам правоохранительных органов, 
которые благодаря своим личным и деловым каче-
ствам смогли профессионально подготовить и воспи-
тать достойное своей истории поколение, продолжают 
выполнять эту работу в настоящее время. Васильев-
ские чтения еще раз подчеркивают мемориальность 
конференции и признание фундаментального вклада 
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Владислава Леонидовича Васильева в развитие юриди-
ческой психологии. Высокий интерес к конференции 
демонстрирует важность и востребованность этого 
мероприятия. Сегодняшнее событие объединяет не 
только ведущих ученых и практиков в данной области, 
но и будущих специалистов – курсантов, слушателей, 
адъюнктов, давая им уникальную возможность позна-
комиться с актуальными трендами науки и служебной 
деятельности, а также представить результаты своих 
научных исследований профессиональному сообще-
ству. Игорь Филиппович обратил особое внимание на 
широту географии участников научно-практической 
конференции и поблагодарил представителей друже-
ственных делегаций Китайской Народной Республики, 
Министерств внутренних дел Республик Узбекистан, 
Казахстан, Армения и Беларусь, а также представите-
лей всех регионов Российской Федерации за участие 
в столь значимом для университета научном событии. 

В первый день конференции было организовано 
пленарное заседание, на котором с докладами выступи-
ли такие именитые ученые и представители профессио-
нального сообщества, как: Енгалычев Вали Фатехович, 
руководитель научно-исследовательского центра су-
дебной экспертизы и криминалистики Калужского го-
сударственного университета имени К. Э. Циолковско-
го, доктор психологических наук, профессор; Сюй Жуй, 
профессор кафедры уголовного процесса Шанхайского 
высшего училища полиции МОБ Китайской Народ-
ной Республики, доктор; Почебут Людмила Георгиевна, 
профессор кафедры социальной психологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, доктор 
психологических наук, профессор, действительный 
член Академии естественных и фундаментальных наук; 
Пастушеня Александр Николаевич, заведующий кафе-
дрой социально-гуманитарных дисциплин Учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси «Меж-
дународный университет "МИТСО (Международный 
институт трудовых и  социальных отношений)"», док-
тор психологических наук, профессор, заслуженный 
работник образования Республики Беларусь; Цветков 
Вячеслав Лазаревич, начальник кафедры юридической 
психологии учебно-научного комплекса психологии 
служебной деятельности Московского университета 
МВД России имени В.  Я.  Кикотя, доктор психологи-
ческих наук, профессор; Добряков Игорь Валерьевич, 
старший научный сотрудник научно-организационно-
го отделения Национального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии и неврологии имени 
В. М. Бехтерева Минздрава России, психиатр высшей 
категории, кандидат медицинских наук, доцент; Богда-
саров Юрий Владимирович, главный специалист – врач 
организационно-методического отдела управления ме-
дицинского обеспечения Департамента по материаль-
но-техническому и медицинскому обеспечению МВД 
России; Казарян Гаяне Акоповна, доцент кафедры ме-

дицинской психологии Ереванского государственного 
медицинского университета имени М. Гераци, канди-
дат психологических наук, доцент; Горьковая Ирина 
Алексеевна, профессор кафедры психологии человека 
Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета Минздрава России, 
доктор психологических наук, профессор; Кадырова 
Чолпон  Айзабековна, начальник кафедры обществен-
но-политических дисциплин и психологии Академии 
МВД Кыргызской Республики имени генерал-майо-
ра милиции Э. А. Алиева, доктор юридических наук; 
Ульянина Ольга Александровна, руководитель Феде-
рального координационного центра по обеспечению 
психологической службы в системе образования Рос-
сийской Федерации Московского государственного 
психолого-педагогического университета, доктор пси-
хологических наук, кандидат социологических наук, 
доцент, член-корреспондент РАО; Ершов Евгений 
Владимирович, начальник группы по работе с лич-
ным составом Управления специальной связи и ин-
формации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе; 
Караяни Александр Григорьевич, профессор кафедры 
психологии служебной деятельности Санкт-Петер-
бургского военного ордена Жукова института войск 
национальной гвардии Российской Федерации, док-
тор психологических наук, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии Российской Федерации имени 
маршала Советского Союза Г. К. Жукова, член-корре-
спондент РАО; Безносов Дмитрий Сергеевич, доцент 
кафедры управления социальной сферой Санкт-Пе-
тербургского государственного института психологии 
и социальной работы, кандидат психологических наук, 
доцент; Малыгина Ольга Валериевна, профессор ка-
федры оперативно-технических мероприятий органов 
внутренних дел Международного межведомственного 
центра подготовки сотрудников оперативных подраз-
делений имени А. Н. Сергеева Всероссийского инсти-
тута повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии, кандидат психологических наук; Мешкова Наталья 
Владимировна, доцент кафедры теоретических основ 
социальной психологии факультета социальной психо-
логии Московского государственного психолого-педа-
гогического университета, кандидат психологических 
наук; Сидоренков Андрей Владимирович, профессор 
кафедры психологии управления и юридической пси-
хологии Южного федерального университета, доктор 
психологических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации; Шипитько Олеся Юрьевна, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой психологии управ-
ления и юридической психологии Южного федераль-
ного университета, кандидат психологических наук. 

Тематика выступлений пленарного заседания 
была посвящена проблемам психологического и  пси-
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холого-психиатрического обеспечения служебной 
деятельности; психологической помощи семьям 
участников СВО; оценки достоверности показаний 
в рамках уголовного судопроизводства; юридико-пси-
хологическим аспектам похищения человека; психо-
логии жертв преступлений; дифференциации сте-
пени психических страданий; психологии ведения 
переговоров с преступниками; изучения факторов 
девиантного поведения; оценки личностного потен-
циала делинквентных подростков; изучения факто-
ров, негативно влияющих на сотрудников органов 
внутренних дел; информационно-психологической 
безопасности сотрудников силовых структур и др.

Профессор В. Ф. Енгалычев в своем докладе на 
тему «Подходы к оценке достоверности показаний 
и их практическое применение в Германии» указал, 
что такое важное, отличительное от российского 
законодательства обстоятельство, как судебная 
психологическая экспертиза достоверности показаний 
(нем. Glaubhaftigkeitsgutachten), официально признано 
Федеральным Верховным судом ФРГ допустимым 
видом доказательства и на сегодняшний день остается 
одним из значимых видов судебной экспертизы 
в Германии. Представив исторический экскурс 
изучаемой проблемы, Вали Фатехович обратил 
внимание аудитории на то, что в 1950-е годы фокус 
оценки достоверности показаний смещается с оценки 
правдивости лица, дающего показания, как его 
отдельной личностной характеристики, на оценку 
содержания показаний. Гипотеза о качественном 
отличии показаний, основанных на реально 
пережитых событиях, от показаний, в основе которых 
такие события отсутствуют, стала впоследствии 
основной идеей методики ориентированного на анализ 
содержания достоверности показаний. Докладчик 
затронул проблему использования полиграфа 
и  гипноза в процессе расследования уголовных дел 
как инструментов оценки достоверности показаний, 
отметив, что существуют различия во взглядах 
на их применение в уголовном судопроизводстве, 
и в настоящее время продолжается поиск новых 
инструментов оценки достоверности показаний, 
в котором отчетливо наблюдается тенденция 
к  минимизации субъективного компонента оценки.

Профессор Сюй Жуй выступила с докладом на тему 
«Брак и друг», в котором представила результаты науч-
ного исследования психологии жертв от преступлений, 
совершенных при помощи коммуникации через соци-
альные сети, пользующиеся популярностью в  Китай-
ской Народной Республике и других странах. Суй Жуй 
описала природу данного вида мошенничества, рас-
крыла приемы эмоционального и интеллектуального 
воздействия преступников на потерпевших от престу-

пления. «Мошенничество основано на дистанцион-
ном, но достаточно близком и доверительном общении 
между преступником и  жертвой. Выявляя индивиду-
альные психологические характеристики жертв, их 
"индивидуальные слабости" преступники используют 
приемы преодоления эффекта психологического со-
противления со стороны жертвы, вводят ее в состояние 
заблуждения, после чего завладевают материальными 
ценностями». Профессор сделала вывод, что с разви-
тием интернет-технологий в  сфере коммуникаций 
в Китае и других странах данный вид преступления 
стал весьма распространенным и требует принятия 
решительных мер не только со стороны правоохра-
нительных органов, но и общественных организаций.

Профессор Л. Г. Почебут в докладе на тему «Соци-
ально-психологическое сопровождение переговорной 
деятельности» обозначила важность овладения со-
трудниками правоохранительной органов в процессе 
профессионального становления мастерством перего-
ворной деятельности. Она указала на то неустранимое 
обстоятельство, что сотрудники правоохранительных 
органов вынуждены вступать в переговоры с преступ-
никами в целях сохранения жизни и здоровья людей 
в случаях захвата заложников и похищения людей. 
Людмила Георгиевна раскрыла содержание стадий пе-
реговорного процесса, выделив наиболее значимые 
моменты переговорной деятельности. Подводя итог 
своего выступления, она сделала акцент на том, что 
«ведение переговоров – это очень тяжелый, эмоци-
онально напряженный труд, связанный с большими 
нервными перегрузками. В случаях длительных пере-
говоров необходимо проводить периодическую смену 
переговорщиков (иметь дублеров), создать им условия 
для отдыха, питания, оказания медицинской помо-
щи, что в реальных условиях нередко игнорируется».

Профессор А. Н. Пастушеня выступил с докладом 
на тему «Основные направления и задачи психологи-
ческого обеспечения правоохранительной деятельно-
сти» и выделил важные направления психологическо-
го обеспечения, а также решаемые прикладные задачи 
в области правоохранительной деятельности. «Первое 
направление предполагает формирование психоло-
гической компетентности сотрудников в процессе их 
профессионального обучения и последующего при-
обретения профессионального опыта. Для формиро-
вания психологической компетентности необходима 
научно-методическая разработка рекомендаций по 
психологически правильному и эффективному осу-
ществлению различных видов правоохранительной 
деятельности, решению присущих им профессиональ-
ных задач, осуществлению соответствующих профес-
сиональных функций, которые бы носили конкретный, 
алгоритмизированный характер. Второе направление 
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заключается в формировании и поддержании высокого 
уровня морально-психологического состояния и вы-
сокой работоспособности сотрудников. Важным сред-
ством в этом направлении является психологически 
и  содержательно правильное проведение идейно-вос-
питательной работы с личным составом и организацию 
мероприятий по морально-психологической подготов-
ке. Третье направление предполагает консультирова-
ние руководителей подразделений и сотрудников по 
психологически правильному решению определенных 
служебных задач, а также проведение психологических 
мероприятий в  группе с  сотрудниками и руководите-
лями. Обозначенные направления в организационном 
плане должны представлять собой систему и дополнять 
друг друга». 

Профессор В. Л. Цветков в выступлении на тему 
«Психологические особенности влияния среды де-
ятельности и специфики самой деятельности на со-
трудников органов внутренних дел» представил ре-
зультаты эмпирического исследования, проведенного 
коллективом Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, и описал факторы, негативно вли-
яющие на сотрудников патрульно-постовой службы 
территориальных органов МВД России при несении 
ими службы по охране общественного правопорядка 
и  обеспечению общественной безопасности, а так-
же результаты эмпирического исследования оценки 
степени влияния данных факторов на состояние здо-
ровья сотрудников, в  том числе на эмоциональное 
состояние. Вячеслав Лазаревич предложил аудитории 
обсудить вывод о том, что комплексное воздействие 
факторов или наложение внутренних факторов (био-
логических и психологических) на внешние неблаго-
приятные факторы (социальные и факторы професси-
ональной среды) может привести к наиболее тяжелым 
изменениям в психике и личности сотрудника. В свя-
зи с этим необходима целенаправленная работа пси-
хологов органов внутренних дел, направленная на 
обучение сотрудников приемам само- и взаимопо-
мощи по снижению влияния внутренних факторов. 

Доцент И. В. Добряков выступил с докладом на тему 
«Современные формы девиантного поведения, свя-
занные с информационно-коммуникационной рево-
люцией», описал новые формы коммуникаций между 
людьми в сети «Интернет», распространенные, прежде 
всего, среди подростков и молодежи. В качестве при-
меров он привел такие формы, как: порнокоммуника-
ции, псевдопсихологические и коучкоммуникации, 
политкоммуникации, квазирелигиозные коммуника-
ции, коммуникации в «группах смерти», коммуника-
ции-кибербуллинг, коммуникации в целях шантажа, 
наркокоммуникации. Игорь Валерьевич рассказал, что 
такие формы коммуникации способствуют развитию 

различных вариантов девиантного и делинквентного 
поведения или сопровождают их. Он обратил внима-
ние научного сообщества на то, что люди стали пред-
почитать подобные способы общения привычному 
непосредственному реальному общению. Это обстоя-
тельство породило формализацию общения, его ано-
нимность, дезорганизацию социальных отношений 
и создало благоприятные условия для развития деви-
аций в социальном пространстве.

Врач-психиатр Ю. В. Богдасаров в докладе на тему 
«Психолого-психиатрическое обеспечение сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федера-
ции в  особых условиях несения службы», описывая 
клинический опыт работы, указал, что сохранение 
психического здоровья у сотрудников органов вну-
тренних дел, принимавших и принимающих участие 
в выполнении служебных обязанностей в особых ус-
ловиях, прогнозирование качества их жизни и уровня 
социальной адаптированности в обществе является 
важной медико-социальной и психологической зада-
чей ведомственного здравоохранения. «Реабилитация 
сотрудников должна рассматриваться как межведом-
ственный комплекс (система) последовательно про-
водимых мероприятий медицинского, социального, 
психологического, педагогического характера, целью 
которой является восстановление личности до уровня 
ее социальной активности. В то же время Юрий Вла-
димирович отметил, что, несмотря на действующие 
нормативные правовые акты, система организации 
лечебно-реабилитационной помощи сотрудникам ор-
ганов внутренних дел с расстройствами психического 
здоровья не систематизирована, принимаемые меры 
носят формальный, эпизодический характер, создает-
ся иллюзия решения проблемы, вследствие чего у пен-
сионеров-комбатантов формируются более глубокие 
нарушения, приводящие к выраженным социальным 
проблемам, появлению химических зависимостей, 
человеческим и нравственным потерям». Автор про-
анализировал возможные способы решения описан-
ной проблемы и предложил всем участникам конфе-
ренции подумать над их практической реализацией.

Доцент Г. А. Казарян в своем докладе «Вопросы 
дифференциации степени психических страданий 
в  уголовном праве» представила анализ психических 
страданий как уголовно-правовой категории. Гаяне 
Акоповна указала, что «психические страдания воз-
никают у людей всякий раз, когда в отношении них 
совершено физическое или психическое насилие. 
Степень психического страдания нуждается в диффе-
ренциации в правовом поле. Данная область исследо-
вания является смежной научной областью и должна 
основываться на методологии и включать в себя ре-
зультаты эмпирических исследований таких отраслей 
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знаний, как юриспруденция, психология, медицина. 
Проблематика является достаточно сложной для по-
знания, описания и выработки рекомендаций, что 
связано с субъективностью переживаний каждым че-
ловеком, схожестью переживаний на биологическом 
уровне, но значительными различиями на психоло-
гическом и социальном уровнях». Решение проблемы 
в оценке и дифференциации психических страданий 
потерпевших от преступлений, по мнению автора, 
заключается в разработке психологического инстру-
ментария, применение которого в уголовном судопро-
изводстве позволит его адаптировать к особенностям 
национального законодательства и усовершенство-
вать в практическом и методологическом плане.

Профессор И. А. Горьковая выступила с докладом 
на тему «Личностный потенциал делинквентных под-
ростков мужского пола с гипертимной, шизоидной 
и  эпилептоидной акцентуациями характера», в кото-
ром представила результаты обширного многолетнего 
эмпирического исследования личностного потенциала 
подростков-делинквентов с различными акцентуаци-
ями характера. На примере подростков с устойчивым 
противоправным поведением она показала, что ре-
сурсной стороной личностного потенциала подрост-
ков-делинквентов является высокая жизнестойкость, 
дефицитарной  – неадаптивные копинг-стратегии, не-
адекватная самооценка, неадаптивные копинг-страте-
гии и  низкая самооценка счастья. Ирина Алексеевна 
поделилась выводами о том, что наиболее уязвимой 
группой подростков-делинквентов являются под-
ростки с шизоидной акцентуацией, потому как для 
них характерны низкие показатели отраженной 
и  перспективной самооценки, а также предпочтение 
неадаптивных копинг-стратегий когнитивного пла-
на. Полученные результаты, по мнению докладчика, 
указывают на необходимость дифференцированного 
подхода к психологическому сопровождению лич-
ностного становления делинквентных подростков, 
учитывающего особенности личностного потенциала 
подростков с различными акцентуациями характера.

Доктор юридических наук Ч. А. Кадырова в сво-
ем выступлении на тему «Юридико-психологические 
аспекты похищения невест в современном Кыргыз-
стане» изложила актуальную с учетом национальных 
особенностей, но необычную для российского обще-
ства проблематику «похищение невест», чем вызва-
ла особый интерес у аудитории. Чолпон Айзабековна 
указала, что практика похищения девушки в  целях 
принуждения ее к  браку имеется на территории Кы-
ргызской Республики, а ее уголовно-правовая регла-
ментация указывает на распространенность и обще-
ственную опасность данного деяния, необходимость 
обеспечения правовой защиты, прежде всего, прав 

и свобод женщин. Смежным составом преступле-
ния в российской правовой системе является со-
став преступления статьи 126 «Похищение челове-
ка» УК  РФ. В заключение автор в доступной форме 
описала отличительные юридико-психологические 
аспекты состава преступления «Похищение невесты».

Доктор психологических наук О. А. Ульянина в до-
кладе на тему «Психологическая помощь семьям участ-
ников СВО» охарактеризовала психологические и со-
циальные проблемы, с которыми сталкивается каждая 
семья, чьи сыновья, братья и отцы служат в условиях 
проведения специальной военной операции. Ольга 
Александровна рассказала об опыте работы Федераль-
ного координационного центра по оказанию экстрен-
ной и кризисной психологической помощи в очном 
и дистанционном форматах в рамках реализации про-
граммы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной си-
туации «Я в мире и мир во мне». Особое внимание она 
уделила дистанционной психологической помощи как 
важному, действенному, доступному и недооцененно-
му инструменту профилактики кризисных состояний 
у взрослых и детей. 

Специалист в области информационной безопас-
ности Е. В. Ершов предложил аудитории рассмотреть 
актуальную для правоохранительных органов про-
блему обеспечения информационно-психологической 
безопасности личности сотрудника силовых струк-
тур, их подверженности информационно-психологи-
ческому воздействию в условиях ведения гибридных 
войн и выступил с докладом на тему «Информацион-
но-психологическая безопасность сотрудника сило-
вых структур в условиях гибридных войн». Евгений 
Владимирович указал, что «в условиях гибридных 
войн информация считается стратегическим наци-
ональным ресурсом, одним из основных богатств 
страны. Но одновременно с этим возрастает и потен-
циальная уязвимость общественных процессов перед 
информационно-психологическим воздействием, яв-
ляющимся основным орудием войны... Целью такого 
воздействия является сдвиг в ценностях, жизненных 
позициях, установках, ориентирах, мировоззрении 
личности». В заключение докладчик сделал вывод 
о  том, что в настоящее время различными силовыми 
ведомствами используется значительное количество 
разрозненных методик и  способов противостояния 
информационно-психологическим угрозам, однако 
отсутствует разработанная программа противодей-
ствия деструктивному влиянию негативных факторов 
на личность сотрудника в  условиях ведения гибрид-
ной войны. Автором предложена программа реали-
зации комплекса мероприятий обеспечения инфор-
мационно-психологической безопасности личности 
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сотрудника и повышения его информационно-пси-
хологической устойчивости в  ходе морально-психо-
логического обеспечения служебной деятельности.  

Профессор А. Г. Караяни выступил с докладом не 
тему «Психологическая подготовка военнослужащих 
(сотрудников) к служебно-боевой деятельности 
в  условиях применения противником БПЛА 
и цифровых средств слежения» и представил 
результаты анализа психологических последствий 
широкого применения противником беспилотных 
летательных аппаратов и  цифровых средств 
слежения. «В многочисленных видеороликах, 
демонстрируемых в СМИ и социальных медиа, 
показано, как БПЛА охотятся даже за единичными 
солдатами и атакуют их с помощью гранат или наводят 
на них огонь артиллерии… Беседы с участниками 
специальной военной операции свидетельствуют, 
что особенно в период адаптации к боевым условиям 
жизнедеятельности у них возникало своеобразное 
ощущение "витринности"  – абсолютной доступности 
для наблюдения и  возможности воздействия со 
стороны противника, ...опасность которого состоит 
в том, что оно, во-первых, может вести к идеализации 
противника, во-вторых, порождает у военнослужащего 
(сотрудника) постоянно аккумулирующуюся тревогу, 
в-третьих, создает затруднения в организации 
полноценного отдыха, отправлении естественных 
надобностей, в-четвертых, может вести к снижению 
боевой активности отдельных военнослужащих 
(сотрудников)». Для того чтобы у  военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных органов не 
проявились новые психологические проблемы и фобии 
в условиях специальной военной операции, Александр 
Григорьевич предложил применять разработанную 
им программу специальной превентивно-адаптивной 
(предвосхищающей) психологической подготовки 
и описал ее основные элементы.

Доцент Д. С. Безносов в выступлении на тему 
«Соотношение понятий правовые отношения 
и правовые нормы в юридической психологии» 
представил результаты проведенного анализа 
соотношения таких правовых явлений, как «правовые 
отношения» и «правовые нормы», раскрыл их 
взаимосвязи с психикой человека. Дмитрий Сергеевич 
обратил внимание аудитории на то, что помимо 
объективного существования данных правовых 
явлений происходит их психическое отражение 
каждым человеком. Для понимания такой взаимосвязи 
в научный оборот введено понятие «правовое сознание». 
Использование данного научного конструкта позволяет 
раскрыть особенности усвоения человеком норм 
права и  руководство ими в  регулировании поведения 
в области правоотношений.

Кандидат психологических наук О. В. Малыгина 
в  докладе на тему «К вопросу о профессиональном 
психологическом отборе кандидатов на службу 
в органы внутренних дел», раскрывая организационные 
и правовые особенности профессионального 
психологического отбора кандидатов на службу 
в  органы внутренних дел, представила результаты 
собственного исследования изучения мотивов 
и  ценностных ориентаций слушателей, пребывающих 
в ВИПК МВД России на повышение квалификации. 
Оценивая процедуру действующей системы 
профессионального психологического отбора 
в  системе МВД России и  значимость полученных 
эмпирических данных Ольга Валериевна пришла 
к выводу о том, что на современном этапе система 
профессионального психологического отбора 
отвечает запросам МВД России и имеет достаточную 
правовую регламентацию различного уровня, 
однако требует постоянного совершенствования 
в  организационном и техническом плане.

Кандидат психологических наук Н. В. Мешкова вы-
ступила с докладом на тему «К вопросу о связи лич-
ностных характеристик и антисоциальной креатив-
ности в разных социально-политических условиях» 
и  представила результаты собственного пилотажного 
исследования связей антисоциальной креативности, 
толерантности и моральной идентичности в рамках 
изучения и профилактики террористических и кри-
минальных деяний. В ходе исследования Натальей 
Владимировной были получены значимые резуль-
таты, свидетельствующие о наличии отрицательной 
связи между этнической толерантностью и антисо-
циальной креативностью. Автор указала, что в раз-
ных социально-политических условиях эта связь 
может усиливаться или ослабляться. Данные знания 
могут быть использованы в  области правоохрани-
тельной деятельности в целях профилактики пре-
ступлений и административных правонарушений.

Профессор А. В. Сидоренков в своем выступлении 
на тему «Роль идентификации и коммуникативно-
сти в гражданском поведении сотрудников ФСИН» 
представил результаты эмпирического исследования, 
проведенного на основе авторской модели идентич-
ностей, «типологии гражданских поведений» и специ-
ально созданного инструментария.  Отличительны-
ми особенностями доклада Андрея Владимировича 
стали подробное описание авторского подхода, вы-
сокий уровень обоснованности сделанных выводов, 
детализация в описании процедуры исследования 
и  используемых методик. Данный подход в изложе-
нии представляет собой классический вариант опи-
сания научного исследования, который может быть 
взят за основу другими авторами или докладчиками.
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Кандидат психологических наук О. Ю. Шипитько 
в докладе на тему «Взаимосвязь ассертивности и  ти-
пов межличностного конфликта войск разведыва-
тельных подразделений» представила теоретический 
обзор отечественных и зарубежных исследований по 
проблеме взаимосвязи ассертивности и конфликтно-
сти в воинских подразделениях, методологию, а также 
результаты собственного эмпирического исследова-
ния изучаемых феноменов. Исследование показало 
наличие связи между ассертивностью и типами меж-
личностного конфликта военнослужащих разведы-
вательных подразделений, респонденты с разным 
стажем служебной деятельности по разному иници-
ируют возникновение деятельно-ориентированного 
и субъектно-ориентированного конфликтов в кол-
лективе. Олеся Юрьевна предложила практические 
рекомендации психологам по морально-психологи-
ческому сопровождению личного состава в целях эф-
фективного выполнения ими служебных задач. Дан-
ные рекомендации заключаются в необходимости 
детального планирования морально-психологического 
сопровождения воинских коллективов на основе уче-
та индивидуальных особенностей каждого коллекти-
ва и учета динамики взаимодействия в малой группе.

Во второй день конференции на базе Санкт-Петер-
бургского суворовского военного училища МВД  Рос-
сии был проведен круглый стол для психологов ве-
домственных общеобразовательных организаций  
по теме «Психологическое обеспечение допрофес-
сиональной подготовки в правоохранительных ор-
ганах: вызовы и  инновационные решения» (веду-
щий – Шаповал Валентин Анатольевич, профессор 
кафедры юридической психологии учебно-научного 
комплекса по исследованию проблем кадровой рабо-
ты и морально-психологического обеспечения дея-
тельности ОВД Санкт-Петербургского университета 
МВД  России, кандидат медицинских наук, доцент).

На базе Санкт-Петербургского университета МВД 
России прошли мастер-классы: 

«Многомерный профессионально-психологиче-
ский личностный тест и групповой профиль – Универ-
сал» (ведущий – Сидоренков Андрей Владимирович, 
профессор кафедры психологии управления и юриди-
ческой психологии Южного федерального университе-
та, доктор психологических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации); 

«Практические аспекты обеспечения информаци-
онно-психологической безопасности» (ведущий – Ер-
шов Евгений Владимирович, начальник группы по 
работе с  личным составом Управления специальной 
связи и  информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в  Северо-Западном федераль-
ном округе); 

«Метод серийных рисунков и рассказов. Метод 
когнитивно-метафорической реструктуризации трав-
матического опыта» (ведущие – Добряков Игорь Вале-
рьевич, старший научный сотрудник научно-органи-
зационного отделения Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и  неврологии 
имени В. М. Бехтерева Минздрава России, психи-
атр высшей категории, кандидат медицинских наук, 
доцент; Федосеева Евгения Михайловна, психолог 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Кризисный центр помощи женщинам»); 

«Применение технологии айтрекинга в  деятельно-
сти органов внутренних дел: основные направления 
и научно-методические задачи» (ведущий  – Злоказов 
Кирилл Витальевич, начальник научно-исследова-
тельского отдела Санкт-Петербургского университета 
МВД России, кандидат психологических наук,  доцент); 

«Тревога: способы преодоления» (ведущая – Мейер 
Юлия Александровна, старший психолог группы пси-
хологического обеспечения отдела воспитательной 
и социальной работы с личным составом Университе-
та ФСИН России); 

«Арт-терапевтические техники в работе с нега-
тивными эмоциями и переживаниями» (ведущая – 
Белевич Наталия Александровна, психолог ГБДОУ 
«Детский сад № 7» Московского района г. Санкт-Пе-
тербурга, кандидат психологических наук). 

Круглый стол и мастер-классы носили прикладной 
характер и были ориентированы на обмен опытом меж-
ду ведущими учеными, специалистами в области психо-
логии и аудиторией. Такая форма организации конфе-
ренции привлекла значительное количество участников 
и способствовала открытому диалогу по наиболее зна-
чимым и чувствительным вопросам в области юридиче-
ской психологии и психологии безопасности.

В завершение конференции были подведены 
ее  итоги начальником научно-исследовательского от-
дела Санкт-Петербургского университета МВД России 
кандидатом психологических наук, доцентом, пол-
ковником полиции К. В. Злоказовым и заместителем 
начальника учебно-научного комплекса по исследо-
ванию проблем кадровой работы и морально-психоло-
гического обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел, кандидатом педагогических наук, доцентом, 
полковником полиции А. А. Рожковым. 

Важным итогом конференции стало укрепление 
взаимодействия между Санкт-Петербургским универ-
ситетом МВД России, международными и ведомствен-
ными образовательными организациями Российской 
Федерации в  рамках реализации приоритетного про-
филя подготовки «Деятельность кадровых подразделе-
ний и  подразделений по работе с личным составом», 
определены направления и  способы совершенствова-
ния психологической работы в правоохранительных 
органах.

Рожков, А. А. / Rozhkov, A. A.
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