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Представляю вам заключительный номер 2024 года. Рубрику 
«Психологические исследования девиантного поведения» откры-
вает статья «Психологические предпосылки возникновения наси-
лия в интимно-личностных отношениях», посвященная исследова-
нию социальных представлений студенческой молодежи о мотивах 
вступления в отношения, о причинах возникновения насилия в ин-
тимно-личностных отношениях. Полученный результат позволил 
предположить, что выявленные потребности и социальные уста-
новки, направленные на материальное обогащение и  карьерный 
рост, являются психологическими предпосылками возникновения 
насилия в интимно-личностных отношениях.

Автор следующей работы «Эмпирическая верификация опро-
сника «Атрибутивные стили деятельности сотрудника полиции на 
транспорте»» отмечает, что ввиду возрастания требований к компе-
тенциям сотрудников полиции на транспорте, а также отсутствия 
на данный момент программ подготовки специалистов данного 
профиля, востребованы разработки атрибутивных технологий по-
знания опасных явлений на объектах транспортной инфраструкту-
ры, основанных на концепции многоуровневой трактовки стиля де-
ятельности сотрудников. Результатом исследования стало создание 
диагностического инструмента, позволяющего определять уровень овладения атрибутивным стилем 
деятельности и оценивать профессионализм сотрудника полиции на транспорте, надежность функци-
онирования его профессиональной психики в ситуациях распознавания опасных явлений и недопуще-
ния их перехода в акты незаконных вмешательств.

В рубрике «Психологическая коррекция девиантного поведения» представлено исследование ав-
тора из Китая, посвященное изучению роли юридической психологии в механизме предупреждения 
рисков, связанных с развитием цифрового общества. Автор считает, что развитие юридической психо-
логии способствует корректировке традиционных общественных отношений и находит отражение в за-
конодательстве Китайской Народной Республики. В стремительно развивающуюся эпоху информатиза-
ции, перед лицом возникновения цифрового общества, крайне важно использовать исследовательские 
возможности юридической психологии для познания и регулирования цифровой «метавселенной».

Редакционной командой журнала для рубрики «Психолого-педагогические исследования и профи-
лактика девиантного поведения» были отобраны материалы, в которых исследуются различные аспек-
ты профилактической работы поведения иностранных обучающихся, курсантов, подростков. Так, ак-
туальность исследования «Социокультурные и психологические особенности адаптации иностранных 
слушателей в образовательных организациях МВД России», заключается в выявлении психологических 
и социокультурных особенностей адаптации, психологического благополучия слушателей факультета 
подготовки иностранных специалистов Санкт-Петербургского университета МВД России, представи-
телей стран ближнего и дальнего зарубежья. Выявлены психологические особенности, способствующие 
продуктивной социокультурной адаптации слушателей. Определены наиболее уязвимые компоненты 
личности слушателей, от которых зависит не только качество адаптационных способностей и времен-
ной период адаптации к новым условиям жизнедеятельности.

В статье «Диагностика сформированности компетенций курсантов по профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества» рассматривается подготовка будущих 
специалистов к профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообще-
ства. Важным аспектом является диагностика сформированности компетенций обучающихся для оцен-
ки эффективности профессионального обучения курсантов и дальнейшей разработки стратегий обра-
зовательного процесса для достижения результата.

Завершает рубрику статья «Отношение подростков сельской местности к сквернословию в своей 
среде», автор которой поднимает проблему сквернословия в подростковой среде, актуальность кото-
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рой обосновывается возрастающим количеством жалоб педагогов и родителей на слишком активное 
использование подростками сквернословия в межличностном взаимодействии. В результате выявлено, 
что использование ненормативной лексики представляет привычную форму личностного самовыраже-
ния подростков, является одним из способов проявления взрослости и возможности занимать более 
значимую позицию в референтной группе.

Автор статьи «Школьная травля: особенности генезиса, проявлений и превенции девиаций межлич-
ностных общений», представленной в рубрике «Социологические исследования девиантного поведе-
ния», подверг анализу научные взгляды на проблемы подростковой агрессии и жестокости в образова-
тельной среде, осуществления превенции школьной травли, привлечения к ответственности буллеров, 
их родителей и педагогов за асоциальное и антисоциальное поведение. Научная новизна работы обу-
словлена комплексным анализом мультидисциплинарных научных исследований различных аспектов 
подростковой агрессии и жестокости в современных условиях, реальных и потенциальных угроз от 
школьной травли и издевательств.

Целью статьи «Основания и компоненты деструктивного социально-политического взаимодействия 
населения в сетевых сообществах: региональный аспект» является анализ оснований и компонентов 
деструктивного социально-политического взаимодействия населения в сетевых сообществах сибир-
ских регионов. Исследование проведено на основании анализа комментариев в популярных сетевых 
сообществах сибирских регионов Кемеровской области – Кузбасса и Томской области. По результатам 
проведенного исследования были определены основания, которые стимулируют онлайн-активность на-
селения деструктивной направленности.

В рубрику «Правовое противодействие девиантному поведению» включено исследование «Психо-
логические и правовые аспекты защиты семьи», в котором дана характеристика функций современной 
семьи, уточняется сущность понятия «личность безопасного типа», «семья безопасного типа» и рас-
сматриваются условия их формирования. Средства защиты разнообразны, и среди них привычными 
являются средства воспитания и меры принуждения. Между этими регуляторами воздействия на семью 
всегда была связь, которая то ослабевает, то укрепляется. Пренебрежение правовыми нормами и упова-
ние на воспитание (психологию поведения в семье) или наоборот, приводит к девиантному поведению, 
поэтому необходима система мер. 

Методологическим вопросам изучения коррупционных преступлений в Монголии посвящена ста-
тья в рубрике «Криминологические исследования девиантного поведения». Автор утверждает, что 
правовые основы для противодействия, предупреждения, выявления и расследования коррупционных 
преступлений являются одним из главных приоритетов для профессиональных организаций и их со-
трудничества как на национальном, так и на международном уровнях. Хотя эти преступления кажутся 
совершаемыми исключительно между двумя лицами или сторонами – дающим и получающим взятку 
или преимущество, они наносят существенный вред интересам и экономике страны из-за незаконных 
постановлений и решений, принимаемых этими уполномоченными должностными лицами в своих 
личных интересах и выгодах. Последствия коррупционной преступности отличаются от других видов 
преступлений тем, что она затрагивает всех членов общества, независимо от их социального класса, 
и поэтому классифицируется как тяжкое преступление или фелония. В рубрике «Обзоры и рецензии» 
представлены информационные материалы о прошедших в Санкт-Петербургском университете МВД 
России научно-представительских мероприятиях – III международной научно-практической конферен-
ции «Педагогика и психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция 
теории и практики» и круглого стола «Профилактика домашнего насилия», посвященного психоло-
го-педагогическим и юридическим проблемам профилактики домашнего насилия.
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(Калуга, Россия) 
sedenkova.ir@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-0667-7410

Введение. Насилие в интимно-личностных отношениях является серьезной социаль-
ной проблемой, затрагивающей миллионы людей во всем мире, понимание причин 
возникновения которого имеет решающее значение для разработки эффективных мер 
по его профилактике и устранению. Настоящее исследование направлено на изучение 
социальных представлений студенческой молодежи о мотивах вступления в отноше-
ния, о причинах возникновения насилия в интимно-личностных отношениях. Методы  
исследования и результаты.  Фокус-групповая дискуссия позволила выявить ведущие 
потребности, побуждающие молодежь вступать в интимно-личностные отношения, 
и социальные установки, отражающие представления, связанные с будущим форми-
рованием семьи. Полученный результат позволил предположить, что выявленные по-
требности (в поддержке, страх одиночества и стремление быть «как все») и социальные 
установки, направленные на материальное обогащение и карьерный рост, являются 
психологическими предпосылками возникновения насилия в интимно-личностных 
отношениях.

Аннотация

© Сабитова И. С., 2024

Ключевые слова
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Введение
Благополучие страны во многом определяется осуществлением главного предназна-

чения семьи – рождением детей, продолжением рода, т. е. продолжением народа. Семья – 
это не только союз любящих людей, но и особый социальный институт, призванный 
учить, воспитывать, передавать традиции, знания, опыт, формировать будущую лич-
ность, имеющую нравственный стержень, нравственные ориентиры, помогающие ра-
зобраться в сложностях жизненного пути, побуждающие человека стать ответствен-
ным за себя, за свою семью и за судьбу Отечества.
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Однако институт семьи сталкивается с многочисленными проблемами, имеющими госу-
дарственное значение. 

Основополагающей проблемой является нарушение психологической безопасности лично-
сти внутри семьи, ведущее к высокому числу разводов и бытовых преступлений.

Одним из показателей внутреннего разрушения традиционных ценностей института се-
мьи является и высокий процент жертв, пострадавших от насилия в семье, и совершенных 
убийств на этой почве1 (Кузьмичева, 2018). Данные российской статистики показывают посто-
янный рост числа жертв, пострадавших от насилия, и это с учетом того, что данная проблема 
является латентной и не все случаи зафиксированы и учтены.  

Результаты глобальных, региональных и национальных исследований свидетельствуют 
о  том, что насилие в интимно-личностных отношениях широко распространено по всему 
миру2 (Сефтауи, 2009). Вместе с тем, признавая значимость проблемы, ученые исследуют ее, 
как правило, в уже сформированных семьях, уделяя недостаточно внимания причинам и пси-
хологическим механизмам возникновения насилия в интимно-личностных отношениях мо-
лодежи. А ведь именно молодость является сенситивным периодом для построения интим-
но-личностных отношений, формирования образа будущей семьи. 

Основная часть
Научные исследования психологических предпосылок возникновения насилия у несовер-

шеннолетних и молодёжи в настоящее время в России практически отсутствуют, а за рубежом 
представлены незначительным количеством научно-исследовательских работ.

Исследованиями опыта переживания насилия в интимно-личностных отношениях под-
ростков и молодежи занимаются в основном зарубежные авторы, социологи и юристы 
E.  M.  Douglas, S. Korkmaz, C. Överlien, H. Lagerlöf, M. Mitra, V. E. Mouradian, M. McKenna  
(Korkmaz, Överlien, Lagerlöf, 2020; Lysova & Douglas, 2008; Mitra, Mouradian, McKenna, 2013). 
В  России интимно-личностные отношения подростков и молодежи исследуют немногие  
авторы, например, Г. С. Кожухарь, Н. Г. Осипова и А. В. Лысова, К. Н. Аракелян и др. (Кожу-
харь, 2014; Осипова, Елишев, 2022; Лысова, 2013; Аракелян, 2014).

Значимость исследования различных форм добрачных интимно-личностных отношений 
(свидания, сожительство) отмечает А. В. Лысова. В одном из своих масштабных исследований 
на выборке из 2009 человек она выявила, что уровень совершения насилия выше в отноше-
ниях сожительства (20,5 %), чуть меньше на этапе свиданий (13,1 %) и минимален в брачных 
отношениях (8,9 %). А. В. Лысова и Э. М. Дуглас (Douglas) в одной из своих работ приводят 
результаты международного исследования насилия в добрачных отношениях на выборке из 
228 студентов университетов. Высокие показатели распространенности были выявлены для 
всех видов насилия, агрессии и принуждения. Студенты мужского и женского пола пример-
но с одинаковой вероятностью становились жертвами и виновниками всех насильственных 
и агрессивных действий.

Э. Лагерлёф (Lagerlöf), С. Коркмаз (Korkmaz), К. Оверлиен (Överlien), а также ряд других 
ученых, в своих исследованиях отмечают широкую распространенность опыта переживания 
насилия среди молодежи за рубежом. В частности, они приводят данные статистики среди 
молодежи, пострадавшей от насилия в интимно-личностных отношениях (Норвегия (42,9 %) 
(Hellevik, 2019), в Англии (45 %) (Fox et al., 2014)), подчеркивая социальную значимость  

1   Насилие в отношении женщин (2021, 9 марта). Всемирная организация здравоохранения. Глобальный веб-
сайт. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

2   Campaign to Combat Violence against Women, including Domestic Violence (2006-2008). Council of Europe. URL: 
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/
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данной проблемы и одновременно слишком малое количество исследовательских работ,  
посвященных ей. Приводятся результаты исследования шведской молодежи 2022 года, со-
гласно которым 59,7 % (n = 526) респондентов сообщили, что сталкивались с той или иной 
формой насилия в  интимно-личностных отношениях один или несколько раз (Korkmaz, 
Överlien, Lagerlöf, 2020).

С. Коркмаз (Korkmaz) и К. Оверлиен (Överlien) в исследованиях 2020 и 2021 года выявля-
ют факторы, влияющие на подверженность молодых людей насилию. Одним из таких фак-
торов является возможный недостаток опыта в отношениях, поскольку молодые люди могут 
подвергаться насилию в период своих самых первых отношений и, таким образом, не имеют 
представления о том, какими бывают «здоровые» отношения, что затрудняет идентификацию 
и интерпретацию насильственных действий как таковых. Отсутствие такого опыта приводит 
к нарушению психологической безопасности личности в интимно-личностных отношениях, 
что обычно происходит втайне от социального окружения.

Как показало исследование чатов анонимной поддержки, молодые люди в основном инте-
ресуются вопросами любви и отношений (К. Оверлиен). Автор выделила четыре основные 
ситуации, в которых молодые жертвы насилия ищут поддержки: 1) «Мой парень злится, но 
сейчас его нет» – ищущий поддержки в продолжающейся ситуации; 2) «Я не знаю, являет-
ся ли поведение партнера нормальным» – неуверенность в том, как следует понимать то или 
иное поведение партнера, в основном касающееся сексуального поведения; 3) «Интересно, как 
выйти из отношений» – потребность в практическом совете. В контексте данного вопроса ис-
следователь выявила, что при желании уйти от партнера у жертвы часто возникает страх, что 
оставленный партнер покончит жизнь самоубийством, и это будет ее вина. Такое положение 
может быть связано с возложенной девушкой на себя обязанностью заботиться о партнере, 
что является одной из причин терпимости к проявлениям насилия в отношениях молодых 
людей (Korkmaz, Överlien, Lagerlöf, 2020); 4) «Больше не с кем это обсудить» – отсутствие соци-
альной поддержки, невозможность обсудить столь интимные вопросы с кем-либо еще в силу 
различных причин, например, из-за культурных или религиозных убеждений, недоверитель-
ного контакта с окружающими, отношений, скрываемых от значимых взрослых, и т. п. Так-
же выявлены обращения в ситуациях, когда жертве была нужна незамедлительная помощь: 
агрессор угрожал ей убийством или пытался это сделать, жертва не знала, как себя вести, куда 
обращаться.

Также в ходе анализа обращений анонимных чатов была выявлена проблема детско-роди-
тельских отношений, заключающаяся в том, что молодые люди не могли обратиться за по-
мощью и поддержкой к родителям, боялись или не хотели рассказывать им о происходящем, 
также описаны обращения, в которых молодые люди сообщали о непонимании и негатив-
ном отношении родителей к их интимно-личностным отношениям в целом или конкретно 
к партнеру, в связи с чем альтернативным вариантом поиска помощи стал для них анонимный 
чат. Важно отметить, что в данном исследовании были обнаружены молодые люди, которые 
осознали свое агрессивное поведение в отношениях и просили поддержки и помощи в борьбе 
с этой проблемой. Для них было характерно чувство страха и вины, разочарования.

Американские исследователи М. Митра (Mitra), В. Э. Мурадян (Mouradian), М. МакКенна 
(McKenna) (Mitra, Mouradian, McKenna, 2013) выявили, что молодые люди с ограниченными 
возможностями, с временными или постоянными отклонениями в физическом развитии име-
ют больше шансов подвергнуться насилию в близких отношениях и имеют более тяжелые по-
следствия таких отношений.

Некоторые зарубежные исследователи (Cutter-Wilson, Richmond, 2011; Furlong Woodman, 
Wyn, 2011; Hellevik & Överlien, 2016; Zweig et al., 2014; Hellevik, 2019) описывают сходство  
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(по видам проявления насилия) и отличительные особенности в интимно-личностных отно-
шениях молодежи и среди взрослых людей. Так, например, взрослые, как правило, не только 
проживают вместе, но и имеют общие интересы и общий семейный бюджет, совместно воспи-
тывают детей, в то время как молодые люди, проживающие совместно, стараются сохранить 
свои специфические социальные и культурные особенности, не привнося их в семью.

В целом серия данных исследований показывает фундаментальную роль анонимной под-
держки для молодежи, оказавшейся в ситуации насилия в интимно-личностных отношениях, 
раскрывает проблему детско-родительских отношений, влияющую на опыт переживания на-
силия в интимно-личностных отношениях молодежи, а также потребность молодежи в полу-
чении информации о том, как строятся отношения, что является нормой в поведении партне-
ра, а что нет.

В период взросления, когда личность находится на этапе формирования ценностей соб-
ственной жизни, актуальными становятся вопросы о смысле жизни, о дальнейших планах 
и целях, и немаловажным становится вопрос о значимости и необходимости формирования 
семейных отношений.

Выступая на Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые» 2024 г., Президент РФ 
В. В. Путин отметил, что тенденция западных стран в настоящее время направлена на подме-
ну, разрушение, забвение нормальных человеческих ценностей, традиционных семейных от-
ношений, и призвал граждан нашей страны сберечь, укрепить и передать наши многовековые 
ценности будущим поколениям. 

Многие современные исследования отражают представления молодежи о ценности инсти-
тута семьи. Так, исследования Н. В. Куриловича показывают, что, несмотря на то, что семья 
имеет большое значение в системе ценностей молодежи, однако молодые люди лояльны к раз-
личным формам сожительства без заключения брака и не торопятся заводить детей (Курило-
вич, 2019).

Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2021 году опубликовал результаты 
опроса населения3 с выборкой 1600 человек в возрасте от 18 лет о причинах разводов. Было 
выявлено, что среди наиболее распространённых причин разводов россияне указали причи-
ны психологического характера: взаимное непонимание (15 %), несовместимость характеров 
(8 %), искажение ценностей семьи (4 %), несовпадение ценностей (4 %), а также причины на-
рушения психологической безопасности личности в условиях, которые должны, напротив, 
способствовать ее поддержанию: нетерпимость друг к другу (6 %), ссоры, конфликты, ругань 
(3 %), недоверие, обман, ревность (3 %). При этом наибольший процент приходится на при-
чины материального характера: «нет денег», «безденежье», «бедность», «низкий доход семьи», 
«недостаточное материальное благополучие» (33 %).

Методы и результаты
Выводы данного исследования подтверждают и результаты фокус-групповой дискуссии, 

проведенной в 2023–2024 годах среди студентов 1–2  курсов институтов психологии, педаго-
гики, инженерно-технологического, естествознания, искусств и социального проектирования 
КГУ им. К.  Э. Циолковского. Цель дискуссии – углубиться в тему в рамках непосредствен-
ного группового обсуждения среди молодежи, получить информацию об их личном опыте, 
но в контексте групповой динамики, которую невозможно выявить в индивидуальном обсуж-
дении, а в последующем использовать полученные результаты для формирования частных ги-
потез исследования.

3   От брака до развода (2021). ВЦИОМ: интернет-сайт. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/ot-braka-do-razvoda-1990-2021 (Дата обращения 2024-06-29).
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В дискуссии приняли участие студенты в возрасте от 18 до 20 лет, в количестве 148 чело-
век (94 девушки и 54 юноши). Студентам предлагалось ответить на открытые вопросы на 
тему построения семейных отношений, чтобы выявить потребности, мотивы и ценности, 
связанные с формированием таких отношений. «Как вы считаете, зачем молодежь вступа-
ет в интимно-личностные отношения?», «Как вы считаете, зачем создают семьи, заключают 
брак?», «Как вы считаете, почему в России высокий процент разводов?», «Как вы считаете, 
почему в интимно-личностных отношениях возникает насилие?», «Как вы считаете, почему 
в семейных отношениях возникает насилие?», «Какое решение проблемы насилия в отноше-
ниях вы видите?» и др.

Студентам предлагалось записать три основные причины, по которым молодые люди всту-
пают в интимно-личностные отношения. Собранные данные позволили выявить социальные 
представления молодежи о ведущих потребностях, побуждающих вступать в интимно-лич-
ностные отношения, которые мы условно разделили на группы: духовные, материальные, сек-
суальные потребности, биологические причины, страхи и требования социума (таблица 1).

Таблица 1. Социальные представления молодежи (на выборке студентов 
КГУ им. К. Э. Циолковского) о причинах вступления в интимно-личностные отношения

Table 1. Social ideas of young people (on the sample of students at Kaluga State University 
named after K. E. Tsiolkovsky) about the reasons for entering into intimate-personal relations

Причины Частота встречаемости ответа

Духовные потребности
Поддержка 19

Любовь 9
Общение 9

Забота 7
Внимание 7

Быть нужным 7
Взаимопонимание 6

Доверие 5
Делиться эмоциями 4

Защита 3
Комфорт 3

Общие цели 1
Родственная душа 1

Саморазвитие 1
Самостоятельность 1

Счастье 1

Сексуальные потребности

Сексуальное влечение 9
Страсть 6

Возбуждение 1
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Выявлено, что ведущими причинами вступления в интимно-личностные отношения среди 
молодежи являются потребность в поддержке, страх одиночества и стремление быть «как все».

Выявленные потребности можно охарактеризовать как потребительские, т. к. они на-
правлены на получение определенной выгоды для собственной личности через вступления 
в интимно-личностные отношения, то есть вступая в интимно-личностные отношения для 
удовлетворения выявленных потребностей, молодой человек имеет намерение получать 
различного рода поддержку (материальную, моральную), не отличаться от общей соци-
альной массы, компенсировать страх остаться одиноким. При этом потребности духовно-
го, нравственного характера отражаются в сознании молодежи в меньшей степени, а ведь 
именно они являются фундаментом для построения семьи и сохранения долговременных 
отношений.

Полученные результаты позволяют предположить, что в интимно-личностных отношени-
ях могут возникать ситуации, в которых по реальной или мнимой причине партнер не может 
или перестает удовлетворять потребность в поддержке или совершает действия, которые оце-
ниваются одним из партнеров как ведущие к разрыву отношений, тем самым усиливая страх 
остаться одиноким и быть не «как все». В данном случае значимым становится то, что неудов-
летворение потребностей, беспокойство, тревога и ощущение страха, как правило, приводит 
к агрессии (Берковиц, 2004; Ильясов, 2017; Шестакова, Дорфман, 2009). Как известно, агрессия 
является сильной эмоцией, которую сложно контролировать, в связи с чем могут возникать 
остроконфликтные ситуации, в т. ч. и применение насилия одним из партнеров. Так, нерешен-
ные семейно-бытовые проблемы приводят к серьезным конфликтам и даже преступлениям 
молодых людей, нуждающихся в проведении судебной психологической экспертизы (Ситни-
ков, Стреленко, Енгалычев, 2021).

Причины Частота встречаемости ответа

Желание попробовать новые ощущения 1

Страхи
Одиночество 13

Потребность быть в безопасности 7
Материальные потребности

Материальное обеспечение 9

Биологические причины
Половое созревание 4

Требования социума
Давление со стороны родителей 9

Продолжение рода 4
Другие

Быть «как все» 11
Стремление стать взрослым 5

Желание покинуть родительский дом
Круто 4

Ранняя осведомленность о сексуальных отношениях 3

Интерес 3
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Дискуссия также позволила выявить социальные установки (предрасположенность субъек-
та воспринимать, оценивать, осознавать и, как итог, действовать, т. е. демонстрировать опре-
деленное социальное поведение) у исследуемых. Такими социальными установками у юношей 
являются создание благоприятных условий для построения семьи, материальное обогащение 
и обеспеченность, у девушек – построение карьеры как гарантии будущей безопасности, в том 
числе и материальной.

Все это позволяет сделать вывод, что молодежь предрасположена воспринимать и оцени-
вать создание семьи и появление детей как отягощающие обстоятельства, требующие мно-
жества материальных и моральных сил, которые нужно приобретать в течение длительного 
времени («встать на ноги»), а до этой абстрактной неизвестной точки достижения матери-
ального благополучия вступать в серьезные отношения не имеет смысла. По этой причине 
молодежь откладывает вопрос о создании семьи и вступает в близкие отношения, не имея 
серьезных намерений, не руководствуясь определенными нравственными, ценностными 
убеждениями, зачастую не рассматривая своего партнера как будущего мужа или жену. 
Отношения воспринимаются как игра, регистрация брака – как формальность, его с лег-
костью регистрируют снова и снова, разводы считаются нормой, молодые люди все чаще 
ориентированы не на построение семьи, а на собственное благосостояние (Сомкин, Дани-
лова, 2018; Бурина, Кудинова, 2020; Гериханова, 2020). Вступление в интимно-личностные 
отношения под воздействием таких социальных установок не способствует формированию 
семейных ценностей, искажает представления о будущей семье, о роли мужа (жены), отца 
(матери) и приводит к потере смысла и ценностного содержания интимно-личностных от-
ношений у молодых людей.

Полученный результат позволил предположить, что выявленные потребности (в поддерж-
ке, страх одиночества и стремление быть «как все») и социальные установки, направленные 
на материальное обогащение и карьерный рост, являются психологическими предпосылками 
возникновения насилия в интимно-личностных отношениях.

Заключение
Таким образом, выявлено, что в настоящее время интимно-личностные отношения молоде-

жи строятся не только на чувстве взаимной влюбленности, но и на взаимовыгодных ожидани-
ях, наиболее значимые из которых – материальное благополучие, карьерный рост, образова-
ние. При этом создание семьи и рождение детей считаются отягощающими обстоятельствами, 
которые зачастую считаются второстепенными, а на первый план выдвигаются собственный 
комфорт и материальная обеспеченность. 

Также установлены потребность молодежи в знаниях о построении любовных отноше-
ний, о границах нормы и «красных зон», дефицит поддержки и помощи по вопросам, свя-
занным с конфликтными ситуациями и ситуациями проявления насилия в интимно-лич-
ностных отношениях, тенденция сохранения в тайне от социального окружения наличия 
проблем с партнером.

Вышеизложенное позволяет сформулировать предложение подготовить спецкурс или 
спецпрактикум, направленный на проработку темы психологических особенностей построе-
ния отношений, создания семьи. Результатом должна стать поддержка в формировании соб-
ственной продуктивной системы взглядов на то, какими могут быть действительно безопас-
ные отношения и каковы первые признаки различных форм насилия.

Перспективной может стать также разработка программы тренингов, направленных на вы-
работку навыка конструктивного взаимодействия в условиях остроконфликтных ситуаций, 
снижения агрессивности и страха, умения управлять своими чувствами.
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Ожидается, что такой воспитательный компонент образовательной среды вуза позволит 
предотвратить насилие в отношениях молодежи, в их будущих семьях, тем самым предупре-
див развитие насильственных преступлений.

Альтернативным вариантом информационного просвещения, направленного на построе-
ние семей, основанных на ценностных и доверительных отношениях, является создание ано-
нимного чата для студентов, позволяющего выявлять лиц, подверженных насильственным 
отношениям, и оказывать им психологическую помощь, проводить необходимую информа-
ционно-воспитательную работу. 

В рамках реализации программы преподавания юридической психологии рекомендуется 
включить дисциплину или темы отдельных занятий: «Психологический механизм возникно-
вения насилия в интимно-личностных отношениях», «Психологические особенности лично-
сти, имеющей опыт насилия в интимно-личностных отношениях», «Насилие в интимно-лич-
ностных отношениях как юридически значимая ситуация», «Способность понимать характер 
и значение совершаемых действий жертвой и агрессором и оказывать сопротивление в ситуа-
ции насилия в интимно-личностных отношениях».

Дальнейшие исследования глубинных психологических предпосылок возникновения наси-
лия у молодежи позволят сформировать психодиагностический инструментарий по выявле-
нию группы риска среди студентов и разработать программы тренингов или иной психокoр-
рекционной работы, направленной на предупреждение насилия в будущих семьях.
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Введение. Вопрос обеспечения безопасности граждан, в т. ч. на объектах транспортной ин-
фраструктуры, приобретает все большую актуальность. Современные виды рисков и угроз, 
в частности, террористической направленности, требуют комплексного, системного подхо-
дов в вопросе защиты граждан, объектов транспортной инфраструктуры от актов незакон-
ных вмешательств. Ввиду возрастания требований к компетенциям сотрудников полиции 
на транспорте, а также отсутствия на данный момент программ подготовки специалистов 
данного профиля, предпринимается попытка разработки атрибутивных технологий позна-
ния опасных явлений на объектах транспортной инфраструктуры, основанных на концеп-
ции многоуровневой трактовки стиля деятельности сотрудников. Целью исследования вы-
ступает разработка опросника для верификации модели атрибутивного стиля деятельности 
сотрудника полиции на транспорте как инвариантного свойства субъекта, определяющего 
качество овладения атрибутивными технологиями познания опасных явлений на объектах 
транспортной инфраструктуры и недопущения их перехода в акты незаконных вмешательств. 
Методология, методы и методики. Методологическим основанием разработки и апробации 
опросника выступают теории атрибуции, локуса контроля, когнитивного диссонанса, фено-
мена установки (Г. Келли, Д. Н. Узнадзе и др.), категоризация восприятия и общения, фено-
менология лжи и искажения информации (Ю. М. Волынский-Басманов, М. И. Марьин, Д. На-
варро, П. Экман), а также технология профайлинга. Эмпирическое исследование нацелено на 
валидизацию теоретической модели атрибутивного стиля деятельности сотрудника полиции 
на транспорте, разработку и верификацию опросника, направленного на определение и оцен-
ку стилевого предпочтения сотрудника по распознаванию опасных явлений и недопущению 
их перехода в акты незаконных вмешательств. Методом сбора информации выступает опро-
сник «Атрибутивные стили деятельности сотрудников полиции на транспорте», структурно 
соответствующий теоретической модели атрибутивных стилей, включающей 50 вопросов, 
сгруппированных в десять шкал. Метод обработки: дескриптивная статистика, корреляци-
онный, однофакторный дисперсионный, конфирматорный анализы. Выборка исследования: 
207 человек, разделенных на подвыборки сотрудников, имеющих стаж службы до одного года 
и более, а также с распределением по критерию эффективности деятельности. В результа-
те проведенного исследования структурирована теоретическая модель атрибутивных стилей  
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деятельности сотрудников полиции на транспорте, определено, что наилучшими структурны-
ми характеристиками обладает 10-факторная модель (χ2 = 2025, df = 985, p < 0,001, RMSEA = 
0,101 (RMSEA CI 90 % = 0,090–0,108), CFI = 0,57, TLI = 0,65). Модель состоит из пяти блоков (со-
циально-перцептивного, когнитивного, мотивационного, деятельностного, управленческого), 
включающих 10 шкал теоретической модели («Восприимчивость», «Эмоциональный отклик», 
«Коммуникация», «Контроль ситуации», «Оценка деятельности», «Бдительность», «Конкурен-
ция», «Обмен информацией», «Обработка информации», «Готовность к действию»). Научная 
новизна исследования состоит в создании и апробации концепции атрибуции, а также со-
ответствующего психологического инструментария для диагностики и оценки эффективно-
сти деятельности сотрудников полиции на транспорте по распознаванию опасных явлений 
и недопущению их перехода в акты незаконных вмешательств на основании личностных, 
атрибутивно-стилевых предпочтений. Практическая значимость исследования заключает-
ся в создании диагностического инструмента, позволяющего определять уровень овладения 
атрибутивным стилем деятельности и оценивать профессионализм сотрудника полиции на 
транспорте, надежность функционирования его профессиональной психики в ситуациях рас-
познавания опасных явлений и недопущения их перехода в акты незаконных вмешательств.

Original paper

Empirical verification of the questionnaire 
“Attributive styles of the activity of a transport 
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Abstract
Introduction. The issue of ensuring the safety of citizens, including at transport infrastructure facil-
ities, is becoming increasingly important. Modern types of risks and threats, in particular, of terror-
ist character, require a comprehensive, systematic approach to the protection of citizens and trans-
port infrastructure facilities from acts of illegal interference. Taking into account the increasing 
requirements to the competencies of transport police officers, as well as the current lack of training 
programmes for specialists of this profile, the author undertakes an attempt to develop attributive 
technologies of cognition of dangerous phenomena at transport infrastructure facilities, based on 
the concept of multi-level interpretation of the style of employees' activity. The aim of the research 
is to develop a questionnaire to verify the model of the attributive style of the activity of a transport 
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Введение 
Актуальность исследования. В современном мире вопрос обеспечения безопасности пре-

вращается в онтологически важную проблему. Более того, наблюдается устойчивая тенден-
ция ее актуализации, особенно в контексте политических, социальных и военных изменений 
в мире, а также перманентного технологического развития. Обеспечение безопасности на 
транспортных объектах играет ключевую роль в защите граждан и обеспечении бесперебой-
ной работы транспортной инфраструктуры. Необходимость учета всего спектра угроз и ри-
сков, связанных с экстремистскими, террористическими, техногенными и другими видами 

police officer as an invariant subject's characteristic that determines the quality of mastering the 
attributive technologies of cognition of dangerous phenomena at transport infrastructure facilities 
and preventing their escalation into acts of illegal interventions. Methodology, methods and tech-
niques. The theories of attribution, locus of control, cognitive dissonance, attitude phenomenon 
(G. Kelly, D. N. Uznadze, etc.), categorisation of perception and communication, phenomenology 
of a lie and information distortion (Yu. M. Volynski-Basmanov, M. I. Maryin, D. Navarro, P. Ek-
man), as well as profiling technology are the methodological basis for the development and testing 
of the questionnaire. The empirical analysis is aimed at validating the theoretical model of the at-
tributive style of the activity of a transport police officer, development and verification of the ques-
tionnaire focused on identifying and assessing the style preference of an employee in recognising 
dangerous phenomena and preventing their escalation into acts of illegal interference. The method 
of data collection is the questionnaire ‘’Attributive styles of the activity of transport police officers‘’, 
which structurally corresponds to the theoretical model of attributive styles, including 50 questions 
grouped into ten scales. Method of processing: descriptive statistics, correlation, one-factor vari-
ance, confirmatory analyses. Study sample: 207 participants divided into sub-samples of employ-
ees with up to one year of service and more, as well as with distribution according to the criterion 
of performance efficiency. The research resulted in the structuring of the theoretical model of 
attributive styles of the activity of transport police officers. It was determined that the 10-factor 
model has the best structural characteristics (χ2=2025, df=985, p<0.001, RMSEA=0.101 (RMSEA-
CI 90% = 0.090-0.108), CFI=0.57, TLI=0.65). The model consists of five blocks (socio-perceptu-
al, cognitive, motivational, activity, managerial ones) including 10 scales of the theoretical model 
(“Susceptibility”, “Emotional response”, “Communication”, “Situation control”, “Activity evaluation”, 
“Vigilance”, “Competition”, “Information exchange”, “Information processing”, “Readiness to act”). 
Scientific novelty of the research consists in the creation and approbation of the concept of attri-
bution, as well as the relevant psychological tools for diagnostics and evaluation of the effectiveness 
of the activity of transport police officers in recognising dangerous phenomena and preventing 
their escalation into acts of illegal interference on the basis of personal, attribute-style preferences. 
The practical significance of the research lies in the creation of a diagnostic tool that makes it pos-
sible to determine the level of mastering the attributive style of professional activity and to assess 
the professionalism of a transport police officer, the reliability of the functioning of his professional 
psyche in situations of recognising dangerous phenomena and preventing their escalation into acts 
of illegal interference.
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угроз требует комплексного подхода к вопросу обеспечения безопасности с использованием 
новых, отвечающих современным требованиям технологий.

Понимание психологических аспектов служебной деятельности сотрудников полиции на 
транспорте в условиях постоянных стрессогенных событий и усложнения функционирова-
ния является первостепенно важным. Междисциплинарный подход к изучению феноменов 
опасности и психологической безопасности в свою очередь дает возможность лучше понять 
и эффективно прогнозировать возникающие трудности. Такие аспекты, как развитие психо-
логической поддержки сотрудников, предполагающей формирование эмоциональной устой-
чивости и механизмов принятия решений в стрессовых ситуациях, играют ключевую роль 
в обеспечении эффективности работы полиции на транспорте. Необходимо понимание того, 
что с возрастанием уровня сложности потенциально опасных ситуаций, которые могут воз-
никнуть в рамках выполнения оперативно-служебной деятельности, растет и число обязанно-
стей, возлагаемых на каждого сотрудника полиции. Именно поэтому так важно рассматривать 
сотрудника полиции как субъекта, способного не только адекватно реагировать на угрозы, но 
и предотвращать их, создавая безопасную среду деятельности. Вместе с тем столь высокие, по 
сути своей, системные требования к компетентностям сотрудников полиции на транспорте, 
отсутствие в настоящее время программ подготовки специалистов необходимого профессио-
нально-личностного профиля, актуализируют задачу создания специальных технологий.

В структуре атрибутивных технологий познания опасных явлений в деятельности сотруд-
ников полиции на транспорте в качестве инвариантного свойства эффективного функциони-
рования субъекта выступает атрибутивный стиль деятельности.  Именно этот стиль образует 
алертное (Шаранов, Кобозев, 2024) состояние субъекта, ориентированного на своевременное 
выявление опасных признаков и предотвращение угрожающих ситуаций на транспорте, а так-
же защиту пассажиров и сотрудников смежных служб от потенциальных угроз. Такие техно-
логии позволяют создать более безопасную среду для всех субъектов транспортной инфра-
структуры и в целом повысить общий уровень надежности функционирования транспортной 
системы.

Целью исследования выступает эмпирическое обоснование конструкта атрибутивного 
стиля деятельности сотрудников полиции на транспорте. 

Значение конструкта состоит в создании теоретического и эмпирического основания для 
определения уникальных и инвариантных свойств, позволяющих сотрудникам эффективно 
действовать в разных ситуациях рабочей среды, быстро реагировать на смену условий, эф-
фективно справляться с различными помехами и длительное время поддерживать высокую 
работоспособность.

Результатом исследования станет эмпирически верифицированный опросник, пригодный 
для оценки атрибутивного стиля деятельности сотрудников полиции на транспорте по рас-
познаванию опасных явлений и недопущению их перехода в акты незаконных вмешательств. 

Задачи исследования состоят в концептуализации атрибутивного стиля деятельности со-
трудников полиции на транспорте, оценки надежности его воплощения в виде вопросника, 
анализ конструктной валидности.

Теоретические предпосылки исследования лежат в области теорий атрибуции, локуса 
контроля, когнитивного диссонанса и феномена установки. Эти теории, первоначально на-
правленные на понимание того, как люди приписывают обоснования своим действиям и по-
ведению, обращаясь при этом к внешним и внутренним причинам (Роттер, 1954), определили 
впоследствии когнитивную сложность и многоуровневость организации данного процесса 
(Келли, 1984), а также необходимость учета возникающих в процессе восприятия искажений 
(когнитивный диссонанс, ошибки атрибуции, эффект ореола и др.), установочного поведения 
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(Узнадзе, 2004), в настоящее время представляют собой комплексы научных представлений 
о взаимодействии человека и мира. 

Концепция атрибуции акцентирует внимание на процессе познания и оценки информации 
субъектом труда, а их применение позволяет рассмотреть роль различных его компонентов – 
объекта воздействия, средств и условий. Через призму исследования атрибуции субъекта тру-
довой деятельности становится понятным не только значение окружающей действительности, 
но и компонентов его внутреннего мира – знаний и умений, опыта и отношения. При этом, 
в  отличие от иных подходов к описанию субъекта профессиональной деятельности, внеш-
ний и внутренний компоненты не разделяются, а интегрированы в виде готовности субъекта 
к осуществлению деятельности1 (Шаранов, 1998).

Несмотря на достаточное распространение методологии атрибутивного подхода и атри-
бутивных теорий познания в изучении субъектов различных видов труда (педагогическо-
го – А. К. Маркова, А. Я. Никонова, юридического – А. М. Столяренко2, В. Л. Васильев3, опе-
раторского – Е. А. Климов, В. С. Мерлин, профессиональных спортсменов – В. А. Толочек), 
деятельность специалистов профессий особого риска не получила достаточного описания. 
В частности, проблемы атрибутивных технологий познания опасных явлений в контексте пря-
мой постановки вопроса не рассматривались, помимо этого, современная концепция теории 
безопасности и профайлинга не применяет в полной мере положений теории атрибуции4.

С учетом актуальности и значимости этого вопроса для совершенствования деятельности 
правоохранительных органов Российской Федерации полагаем целесообразным рассмотреть 
его, применяя объяснительные возможности теории атрибуции. Решение данного вопроса 
требует расширения и уточнения теории атрибуции применительно к восприятию опасности. 

Известно, что механизм процесса атрибуции заключается в приписывании определенных 
признаков объекту с точки зрения его социальной безопасности (допустимости) либо потен-
циальной опасности. Но в связи с этим процессом неизбежно возникает вопрос о надежности 
механизма атрибуции признаков угрозы от воспринимаемых объектов и принятие юридиче-
ски значимых решений в деятельности по охране общественной безопасности. В контексте 
деятельности полиции на транспорте мы искали ответы на этот вопрос.

Под атрибутивным стилем деятельности сотрудника полиции на транспорте нами понима-
ется устойчивое интегративное образование, выражающее уровень субъектности и професси-
ональной направленности сотрудника, паттернов его поведения, целевых и ценностно-смыс-
ловых установок, а также профессионального опыта в рамках выполнения должностных 
обязанностей по распознаванию опасных явлений и недопущению возникновения актов не-
законных вмешательств на объектах транспортной инфраструктуры.

В основе атрибутивного стиля деятельности сотрудника полиции на транспорте лежит 
понимание индивидуального стилевого своеобразия как неотъемлемого свойства, выража-
ющего активность, направленность, нацеленность и эффективность его функционирования 
как субъекта. При этом нами учитывается совокупность личностных (темпераментальных), 
когнитивных (Холодная, 2001) и поведенческих (Климов, 1969; Мерлин, 2000) особенно-
стей субъекта деятельности. Помимо этого, концепция атрибутивного стиля деятельности  

1   Деркач, А. А. (2003). Акмеология: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специ-
альностям психологии. Издательство Питер.

2   Столяренко, В. Л. (2001). Прикладная юридическая педагогика: учебное пособие. Юнити-Дана.
3   Васильев, В. Л. (2009). Юридическая психология: учебник для вузов. Издательство Питер.
4   Волынский-Басманов, Ю. М. (ред.) (2019). Профайлинг. Технология предотвращения противоправных дей-

ствий: учебное пособие. Юнити-Дана.
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строится на понимании комплексного характера возникновения угроз на объектах транс-
портной инфраструктуры, особенностях социально-перцептивного восприятия и построе-
ния образов этих угроз, а также способов реагирования на них сотрудниками экстремального 
профиля труда5 (Рожков, Аникеева, 2022; Ситников, 2024).

Таким образом, атрибутивный стиль деятельности сотрудников полиции на транспорте 
позволяет оценить уровень владения сотрудником атрибутивными технологиями познания 
опасных явлений и целесообразность их применения в практических ситуациях, включая 
способность предвидеть опасность, скорость принятия решений, целостность когнитивных 
образов и психологическую готовность к адекватным действиям. Эти соображения были по-
ложены в разработку модели атрибутивно-стилевого подхода и соответствующего опросника.

Разработка опросника «Атрибутивный стиль деятельности сотрудников полиции на транс-
порте» представляет большую ценность для поиска решений вопросов обеспечения безо-
пасности на транспорте. Учет требований нормативно-правовой базы, опыта эффективного 
применения практических знаний сотрудников6 (Казберов, 2022), классификация опасных яв-
лений помогают эффективно реагировать на возможные угрозы и предотвращать их. Большое 
значение приобретают умение анализировать ситуации, принимать решения и действовать 
быстро и адекватно (Крылова, Дикая, 2007; Захаревская, 2023). Данный подход впоследствии 
позволит существенно снизить риски и обеспечить безопасность как сотрудников, так и пас-
сажиров.

Разработка концепции атрибутивного стиля деятельности сотрудников полиции на транс-
порте в своей основе предполагает разделение совокупности профессиональных знаний, на-
выков, компетенций, а также индивидуально-личностных особенностей сотрудников на че-
тыре функциональных блока и выделение управляющего блока как основы разрабатываемой 
концепции (Оверчук, 2022; Саукова-Сальникова, 2022). Учет социально-перцептивного, ког-
нитивного, инструментально-деятельностного и мотивационного аспектов, а также аспектов 
управления, руководства и регулирования позволит эффективно организовать работу сотруд-
ников на транспорте и обеспечить им поддержку оптимального рабочего состояния (Шара-
нов, Устюжанин, 2018) (рисунок 1). 

Методы исследования. Сбор данных осуществлялся методом анкетирования. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью программ Statistica 10.1 и Jamovi 1.2.27. Основ-
ными статистическими методами выступали анализ распределения значений, корреляцион-
ный анализ, однофакторный дисперсионный и конфирматорный факторный анализ.

Конструкт методики. Разрабатываемый опросник относится к виду стандартизированных са-
моотчетов и нацелен на изучение способности сотрудников органов внутренних дел оценивать 
готовность к действиям при обнаружении опасных объектов транспортной инфраструктуры.

Конструкция опросника основывалась на предположении об обусловленности атрибутив-
ного стиля деятельности сотрудников полиции на транспорте функционально связанными 
друг с другом компонентами – социально-перцептивными, когнитивными способностями, 
мотивацией служебной деятельности и способами ее организации, а также управленческим 
компонентом как маркером для определения готовности к управлению, руководству и регули-
рованию (таблица 1). 

Рассмотренные компоненты атрибутивного стиля взаимосвязаны – социально-перцептив-
ные способности обусловливают восприятие ситуации, эмоциональный ответ на нее сотрудни-

5   Небылицын, В. Д. (1991).  Надежность работы оператора в сложной системе управления. Хрестоматия по 
инженерной психологии: учебное пособие. Издательство «Высшая Школа».

6   Караяни, А. Г. (2020). Психофизиология боевой деятельности: учебное пособие для курсантов. Военный 
университет. EDN WMLKLN.
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ком, потенциал для выстраивания коммуникации; когнитивный блок устанавливает уровень 
осведомленности, мыслительные способы принятия решений; мотивационный компонент 
побуждает к реагированию на опасность; деятельностный компонент определяет эффектив-
ность функционирования сотрудника, оценку своего профессионализма, а также готовность 
к действию в ситуации неопределенности; управленческий блок выступает сквозным, взаи-
мосвязанным с вышеперечисленными.

С этой целью нами был разработан и эмпирически верифицирован опросник обозначен-
ных выше блоков, определяющих интегративные атрибутивно-стилистические особенности 
выявления опасных явлений и недопущения их перехода в акты незаконных вмешательств. 

Структура опросника. Первичный вариант опросника состоял из 84 утверждений, обоб-
щенных в десять шкал. Постепенно объем входящих в состав опросника утверждений снизил-
ся до 50 наиболее значимых по морфологическому и семантическому признакам. 

Для регистрации ответов использовалась шкала Лайкерта, состоящая из набора 5 дистрак-
торов от «полностью несогласен» до «полностью согласен».

Проверка структурных характеристик опросника. Проверка психометрических характе-
ристик опросника проводилась посредством тестирования и оценки нескольких параметров 
надежности и валидности. 

Рис.1. Теоретическая модель исследования атрибутивных стилей деятельности  
сотрудников полиции на транспорте

Fig.1 Theoretical model of research of attributive styles of the activity 
of transport police officers
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Таблица 1. Структура опросника «Атрибутивные стили деятельности 
сотрудников полиции на транспорте»

Table 1. Structure of the questionnaire “Attributive styles of the activity 
of transport police officers”

Блок опросника 
«Атрибутивный 

стиль деятельности 
сотрудника полиции 

на транспорте», 
количество вопросов

Смысловое 
содержание 

компонента в рамках 
атрибутивных 

технологий познания 
опасных явлений

Шкалы опросника Описание шкал опросника 

«Социально-
перцептивный»
15 вопросов

Социально-
перцептивные 
способности 
обеспечивают 
способность 
к восприятию 
сотрудника органа 
внутренних дел 
к неявным признакам 
опасности, атрибутируя 
их в контекстах 
события, предмета или 
действий людей.

1. Шкала 
«Восприимчивость»

В основе шкалы – 
представление 
о восприимчивости как 
необходимой компетентности 
специалиста в области 
оперативной диагностики. 

2. Шкала 
«Эмоциональный 
отклик» 

Отражает уровень 
отзывчивости, степень 
готовности прийти на помощь. 
В основе шкалы заложены 
принципы диагностики 
эмоционального интеллекта 
методики Н. Холла [3]. 
В рамках разрабатываемой 
модели принципиально важно, 
что эмпатические способности 
в процессе общения выполняют 
функцию корректировки 
способов взаимодействия 
в сторону наиболее 
комфортных и наименее 
дистрессирующих.

3. Шкала 
«Коммуникация» 

В основе шкалы 
– показатель коммуникативной 
компетентности сотрудника, 
определяющий готовность 
к открытому взаимодействию 
и сотрудничеству. Шкала 
«Коммуникация», в основе 
которой показатель 
коммуникативной 
компетентности сотрудника, 
определяющий готовность 
к открытому взаимодействию 
и сотрудничеству.
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Блок опросника 
«Атрибутивный 

стиль деятельности 
сотрудника полиции 

на транспорте», 
количество вопросов

Смысловое 
содержание 

компонента в рамках 
атрибутивных 

технологий познания 
опасных явлений

Шкалы опросника Описание шкал опросника 

Когнитивный блок 

Когнитивные 
способности 
определяют способ 
анализа информации, 
ее интеллектуальную, 
образную, предметную 
составляющие.

4. Шкала «Обмен 
информацией» 

Отражает потребность 
сотрудника владеть актуальной 
служебной, оперативной 
информацией, знать о 
происходящих событиях, 
возможных видах угроз на 
объектах транспорта.

5. Шкала «Обработка 
информации» 

Отражает особенности 
фиксации, запоминания, 
восприятия и удержания 
информации сотрудником.

Мотивационный блок 
10 вопросов

Мотивационный 
компонент выполняет 
инициирующую 
функцию, побуждая 
сотрудника проявлять 
повышенную 
активность тогда, 
когда предметы и 
поведение граждан, по 
его мнению, выступают 
угрозой общественной 
безопасности. 

6. Шкала «Мотивация 
бдительности» 

Направлена на определение 
уровня наблюдательности, 
насмотренности, включающей 
в себя способность 
концентрировать внимание 
на значимых признаках, 
склонность к самоконтролю 
поведения, рационализации 
своих действий, рефлексии, 
обдумыванию альтернатив. 
Наибольшую значимость 
перечисленные выше свойства 
приобретают в механизме 
принятия перспективных 
решений.

7. Шкала «Мотивация 
достижения»

В основе шкалы – мотивация 
достижения успеха, 
требовательность, запрос 
на решение сложных, 
нестандартных задач, 
состязательность.
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Блок опросника 
«Атрибутивный 

стиль деятельности 
сотрудника полиции 

на транспорте», 
количество вопросов

Смысловое 
содержание 

компонента в рамках 
атрибутивных 

технологий познания 
опасных явлений

Шкалы опросника Описание шкал опросника 

Блок 
«Деятельностный»
10 вопросов

Определяет 
стилистические 
предпочтения в 
способе организации 
рабочего пространства, 
стратегии поведения, в 
том числе, в ситуации 
неопределенности, 
самооценку себя как 
профессионала.

8. Шкала «Контроль 
ситуации»

Определяет организацию 
сотрудником своего рабочего 
пространства, планирование 
деятельности, готовность к 
принятию решений в ситуации 
неопределенности.

9. Шкала «Оценка 
деятельности»

Определяет оценку 
сотрудником себя как 
профессионала, а также 
исходя из внешней оценки, 
транслируемой коллегами, 
руководителями и гражданами.

Блок 
«Управленческий»
5 вопросов

Имплицитно 
представленная 
составляющая 
концепции АТПОЯ, 
в основе которой 
– понимание 
необходимости 
проявления 
личностной позиции, 
самостоятельности при 
принятии решений.

10. Шкала «Готовность 
к действию»

Характеризует способ 
реагирования сотрудника 
на возникающую ситуацию, 
в том числе экстремального 
характера, одновременно 
отражает его решимость, 
а также сознательное 
стремление нести 
персональную ответственность, 
что имплицитно характеризует 
его управленческий потенциал.

Надежность опросника изучалась по уровню согласованности ответов, а также по показа-
телю связей между пунктами и их группами – шкалами. Согласованность проверялась с по-
мощью критерия α-Кронбаха (Zinbarg et al., 2005). Результаты его применения показали высо-
кий уровень согласованности ответов на вопросы десяти шкал, что можно объяснить высокой 
смысловой схожестью предложенных вопросов и утверждений внутри каждой шкалы. 

Проверка связей между пунктами, а также связей пунктов со шкалами опросника проводи-
лась с помощью расчета коэффициента корреляции по Пирсону. Все шкалы показали высокие 
корреляции между пунктами (таблица 2). 

Конструктная валидность опросника. Для решения этой задачи проводился эксплоратор-
ный факторный анализ. На его основе был определен новый состав шкал, более приближен-
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Таблица 2. Структурные характеристики опросника «Атрибутивные стили деятельности 
сотрудников полиции на транспорте»

Table 2. Structural characteristics of the questionnaire “Attributive styles of the activity 
of transport police officers”

№  
п/п Шкала

Показатели 
распределения 
значений шкал

Показатели внутренней согласованности

Значения 
a-Кронбаха

Значения 
корреляции 
внутри шкал

Надежность  
по расщеплению

1 Восприимчивость Ср. знач. = 19,6
SD = 4,2 0,79 0,51 Корр. частей = 0,73

Гутман G = 0,85

2 Эмоциональный 
отклик

Ср. знач.= 20,3
SD = 4,4 0,81 0,64 Корр. частей = 0,72

Гутман G = 0,86

3 Коммуникация Ср. знач. = 20,4
SD = 4,03 0,82 0,53 Корр. частей = 0,89

Гутман G = 0,82

4 Обмен 
информацией

Ср. знач. = 20,1
SD = 8,17 0,81 0,62 Корр. частей = 0,89

Гутман G = 0,83

5 Обработка 
информации

Ср. знач. = 20,1
SD = 12,86 0,83 0,59 Корр. частей = 0,92

Гутман G = 0,83

6 Мотивация 
бдительности

Ср. знач. = 19,9
SD = 7,03 0,85 0,69 Корр. частей = 0,89

Гутман G = 0,87

7 Мотивация 
достижения

Ср. знач. = 20,2
SD = 12,07 0,83 0,61 Корр. частей = 0,91

Гутман G = 0,88

8 Контроль ситуации Ср. знач. = 19,8
SD = 4,3 0,82 0,49 Корр. частей = 0,89

Гутман G = 0,88

9 Оценка 
деятельности

Ср. знач. = 19,2
SD = 9,64 0,89 0,52 Корр. частей = 0,88

Гутман G = 0,85

10 Готовность 
к действию

Ср. знач.=19,6
SD = 11,6 0,83 0,64 Корр. частей = 0,90

Гутман G = 0,87

ный к внутренним отношениям между утверждениями, чем к теоретическим представлениям 
об их возможном распределении. 

Факторный анализ проводился двумя методами извлечения факторов. Метод максималь-
ного правдоподобия (Maximum likelihood) использовался для изучения потенциально воз-
можных субшкал, образованных связями между пунктами опросника (Бучнев, 2020). Метод 
минимизации остатков (Minimum residuals) использовался для конструирования структу-
ры шкал, оптимально соответствующей наиболее сильным корреляционным связям между  
пунктами (Горяинова, Шалимова, 2015). Во всех видах факторизации использовался метод 
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«облимин». Необходимость его применения обусловлена отсутствием ясных представлений 
об отношениях между социально-перцептивными, мотивационными, деятельностными ком-
понентами, а также стремлением выстроить модель опросника, максимально приближенную 
к позициям обследуемых.  

Полученные факторные структуры сопоставлялись друг с другом на основе статистик фак-
торной модели (таблица 3).

Таблица 3. Статистика моделей опросника «Атрибутивные стили деятельности 
сотрудников полиции на транспорте»

Таблица 4. Т-тест независимых переменных опросника «Атрибутивные стили деятельности 
сотрудников полиции на транспорте» (мотивированные-немотивированные)

Примечание: U-крит. – U-критерий Манна – Уитни; p – доля объектов в категориях; размер  
эффекта – ранговая бисериальная корреляция.

Table 3. Statistics of the models of the questionnaire “Attributive styles of the activity 
of transport police officers”

Table 4. T-test of independent variables of the questionnaire “Attributive styles of the activity 
of transport police officers” (motivated-unmotivated)

Примечание: в качестве основных характеристик выступили параметры: χ2 – статистика макси-
мального правдоподобия, df – определение числа степеней свободы; p – доля объектов в катего-
риях; RMSEA – среднеквадратичная ошибка аппроксимации; CFI – сравнительный индекс соответ-
ствия, TLI – индекс Такера – Льюиса (первичные результаты расширенного варианта опросника, 
содержащего 84 вопроса: x² = 2604, df = 1130, p < 0,001, RMSEA = 0,800, CFI = 0,794, TLI = 0,776).

Модель опросника

Параметры модели Характеристики  модели

χ2 df p RMSEA
RMSEA CI 90 %

TLI CFI
Нижний Верхний

Скорректированная 
модель  (10 компонентов) 2025 985 0,001 0,101 0,090 0,108 0,654 0,567

Шкалы опросника U-крит. p Размер эффекта

1_Восприимчивость 1581 < .001 0.693
2_Эмоциональный_отклик 1951 < .001 0.621
3_Коммуникация 1898 < .001 0.632
4_ Обмен_информацией 1857 < .001 0.640
5_Обработка_информации 1783 < .001 0.654
6_Мотивация бдительности 1675 < .001 0.675
7_Мотивация достижения 2137 < .001 0.585
4_Контроль_ситуации 1576 < .001 0.694
5_Оценка_деятельности 2177 < .001 0.577
10_Готовность_к_действию 2072 < .001 0.598
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В рамках исследования получены следующие результаты распределения значений выражен-
ности атрибутивного стиля деятельности сотрудников полиции на транспорте (рисунок 2):

Дискриминативная валидность опросника рассматривалась путем сравнения сотрудников, 
различающихся профессиональным опытом и уровнем мотивации (таблицы 4, 5, 6, рисун- 
ки 3-12). Результаты свидетельствуют о том, что опросник: 

а) позволяет различать атрибутивный стиль сотрудников с различным уровнем опыта 
с учетом уровня их мотивации (U-критерий Манна-Уитни по шкалам «Восприимчивость» ра-
вен 4437, «Эмоциональный отклик» – 4391, «Коммуникация» – 4277, «Контроль ситуации» – 
4471, «Оценка деятельности» – 4158, «Бдительность» – 4740, «Конкуренция» – 4763, «Обмен 
информацией» – 4296, «Обработка информации» – 4581, «Готовность к действию» – 4721); 

б) позволяет различать атрибутивный стиль у сотрудников, имеющих высокий и низкий 
уровень мотивации профессиональной деятельности (U-критерий Манна-Уитни по шкалам 
«Восприимчивость» равен 1581, «Эмоциональный отклик» – 1951, «Коммуникация» – 1898, 
«Контроль ситуации» – 1576, «Оценка деятельности» – 2177, «Бдительность» – 1675, «Конку-
ренция» – 2137, «Обмен информацией» – 1857, «Обработка информации» – 1783, «Готовность 
к действию» – 2072). 

Рис. 2. Распределение значений показателя выраженности атрибутивного стиля деятельности 
сотрудников полиции на транспорте

Примечание: по оси ординат представлены подгруппы выборки: 1 – мотивированные, 2 – немо-
тивированные, 3 – со стажем менее 1 года, 4 – опытные. Столбцами отображены частоты значе-
ний, кривыми – плотность распределения.

Fig. 2. Values distribution of the indicator of expression of attributive style 
of the activity of transport police officers
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Таблица 5. Т-тест независимых переменных опросника «Атрибутивные стили деятельности 
сотрудников полиции на транспорте» (стаж службы до 1 года – более 1 года)

Таблица 6. Проверка однородности дисперсий (тест Ливена) шкал опросника 
«Атрибутивные стили деятельности сотрудников полиции на транспорте»

Table 5. T-test of independent variables of the questionnaire “Attributive styles of the activity 
of transport police officers” (up to 1 year of service – more than 1 year)

Table 6. Verification of homogeneity of variances (Lieven's test) of the scales of the questionnaire 
“Attributive styles of the activity of transport police officers”

Примечание: U-крит. - U-критерий Манна – Уитни; p- p – доля объектов в категориях; Разм.  
эффекта – ранговая бисериальная корреляция (размер эффекта).

Примечание: F – критерий Фишера, df – определение числа степеней свободы; p – доля объек-
тов в категориях.

Шкалы опросника U-крит. p Разм. эффекта

1_Восприимчивость 4437 0.083 0.1385
2_Эмоциональный_отклик 4391 0.066 0.1475
3_Коммуникация 4277 0.036 0.1696
8_ Обмен информацией 4296 0.039 0.1658
9_Обработка_информации 4581 0.168 0.1105
6_Мотивация бдительности 4740 0.321 0.0797
7_Мотивация достижения 4763 0.351 0.0751
4_Контроль_ситуации 4471 0.101 0.1319
5_Оценка_деятельности 4158 0.017 0.1926
10_Готовность_к_действию 4721 0.302 0.0833

Шкалы опросника F df df2 p

1_Восприимчивость 10.1742 1 201 0.002
2_Эмоциональный_отклик 1.8780 1 201 0.172
3_Коммуникация 0.0514 1 201 0.821
8_ Обмен информацией 2.8386 1 201 0.094
9_Обработка_информации 0.4906 1 201 0.484
6_Мотивация бдительности 3.4022 1 201 0.067
7_Мотивация достижения 2.0614 1 201 0.153
4_Контроль_ситуации 4.1785 1 201 0.042
5_Оценка_деятельности 0.0102 1 201 0.920
10_Готовность_к_действию 0.1949 1 201 0.659
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Обсуждение результатов
Проведенное исследование, направленное на эмпирическую проверку теоретической моде-

ли атрибутивного стиля деятельности сотрудника полиции на транспорте, показало, что тео- 
ретически обоснованные блоки (социально-перцептивный, когнитивный, мотивационный, 
деятельностный, управленческий) продемонстрировали внутреннюю согласованность входя-
щих в них переменных (шкал). Все 10 шкал обладают высоким уровнем надежности как вну-
три переменных, так и между пунктами. 

Структура шкал совпадает с теоретической моделью атрибутивного стиля деятельности 
сотрудников полиции на транспорте, что развивает и расширяет содержание критериев и по-
казателей описания феномена атрибуций в деятельности специалистов профессий риска. 
Выявлены и обоснованы интегративные параметры, необходимые для проведения психоло-
гического мониторинга эффективности функционирования и распознавания опасных явле-
ний и недопущения их перехода в акты незаконных вмешательств (параметры: «Восприим-
чивость», «Эмоциональный отклик», «Коммуникация», «Обмен информацией», «Обработка 
информации» «Контроль ситуации», «Оценка деятельности», «Мотивация бдительности», 
«Конкуренция», «Готовность к действию»).

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне взаимосвязи между шкалами 
опросника, что может выступать обоснованием представленной концепции пятиуровневой 
структуры индивидуального стиля, как «стиля жизни» (Абульханова-Славская, 1991), «сти-
ля жизнедеятельности»7 и «стиля человека» (Либин, 1998).  В основе индивидуального стиля 
– понимание взаимовлияния структурно-функциональных фреймов внутри иерархической 
структуры стилевой сферы личности, в которой происходит выделение основных паттернов 
стилевых особенностей в зависимости от специфики функционирования (Байдашева, 2012).

Результаты проверки опросника доказывают его способность дифференцировать сотруд-
ников полиции на транспорте на «успешных» и «неуспешных» в контексте концепции атри-
бутивных стилей деятельности по критерию наличия и отсутствия необходимой мотивации, 
а также стажу службы. Полученные результаты находят свое подтверждение в работах ряда ав-
торов, исследовавших причины формирования индивидуально-стилевого своеобразия субъ-
екта деятельности. В частности, о психолого-педагогическом влиянии на формирование инди-
видуального стиля в ситуации неопределенности, где выбираются стратегии поиска решений 
либо причины для их избегания (Мерлин, 2000), а также в исследованиях копинг-стратегий 
стресс-преодолевающего поведения в зависимости от возрастных критериев, где, с одной сто-
роны, у взрослых людей по сравнению с молодыми и лицами среднего возраста прослежива-
ется тенденция к предпочтению проактивных стратегий, с другой, снижение их количества, 
ориентация на однообразные, проверенные опытом (Афанасьева, Гуриева, 2021).

Согласованность представленных утверждений позволяет использовать их для измерения 
параметров социальной перцепции, когнитивных способов переработки информации и ре-
акций на существующие угрозы на объектах транспорта, мотивационной составляющей, по-
буждающей на проявление бдительности, а также достижение высоких профессиональных ре-
зультатов, параметров профессиональной деятельности сотрудников полиции на транспорте, 
готовности к действию на основании самостоятельного принятия решений.

В результате проведенного эмпирического исследования было сокращено общее количе-
ство переменных (вопросов) с 84 до 50, что позволило определить наиболее полное, качествен-
ное, отвечающее требованиям заявленной теоретической модели опросника, содержание. 

7   Коссов, Б. Б. (2020). Психология личности (теория, диагностика и развитие): учебное пособие для высших 
учебных заведений. Академический Проект.
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Структура шкал совпадает с теоретически разработанной версией выявленных параметров 
атрибутивного стиля деятельности, поскольку все представленные в итоговой версии опрос- 
ника 50 вопросов отражают содержание заявленных шкал: 

– проведенный эксплораторный факторный анализ подтвердил методологический замысел 
опросника и позволил выявить четкую структуру исследуемых психологических явлений;

– комфиматорный факторный анализ продемонстрировал внутреннюю взаимосвязь заяв-
ленных блоков опросника (социально-перцептивного, когнитивного, мотивационного, дея-
тельностного, управленческого) посредством входящих в блоки шкал, а также подтвердил их 
относительную самостоятельность в зависимости от изменения выборки по количественным 
и качественным критериям. 

Представленная на данном этапе исследования структура опросника позволяет предпо-
ложить, что входящие переменные, взаимосвязанные между собой, интегрируются в единый 
атрибутивный стиль деятельности, успешность овладения которым может служить критерием 
для определения уровня профессионализма сотрудника полиции на транспорте и надежности 
его функционирования в рамках распознавания опасных явлений и недопущения их перехода 
в акты незаконных вмешательств. 

Структура опросника «Атрибутивные стили деятельности сотрудников полиции на транс-
порте» в целом устояла, теоретически обоснованные переменные (шкалы) нашли свое эмпи-
рическое подтверждение.

В результате использованных в рамках эмпирического исследования методов математиче-
ской обработки данных была скорректирована теоретическая модель в части оптимизации 
содержательной нагрузки входящих шкал (вместо ранее заявленных двух шкал «Оценка себя 
как специалиста», «Оценка моей деятельности окружающими» наиболее результативные, кон-
цептуально значимые вопросы объединены в шкалу «Оценка деятельности»). 

Результаты дисперсионного анализа позволили дифференцировать сотрудников по крите-
рию овладения атрибутивным стилем деятельности по распознаванию опасных явлений и не-
допущению их перехода в акты незаконных вмешательств исходя из их индивидуально-лич-
ностных особенностей.

Вместе с тем сравнительный анализ полученных результатов дисперсионного анализа по 
отдельно взятым субшкалам выявил существенные различия по критерию профессионально-
го опыта, что позволяет выстроить дальнейшую работу по опроснику с позиции более каче-
ственной реализации прогностического характера инструмента. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований выступает доработка опро-
сника «Атрибутивные стили деятельности сотрудника полиции на транспорте», который 
будет носить модульный характер, предполагающий возможность проведения экспресс-ди-
агностики измерения отдельных блоков, отражающих содержание доминирующего инди-
видуального стиля деятельности сотрудника, позволяющего наиболее успешно справляться 
с оперативно-служебными задачами в рамках обеспечения безопасности на объектах транс-
портной инфраструктуры.

Помимо этого, увеличение выборки сотрудников позволит создать краткую версию опро-
сника, реализующего прогностическую функцию, направленную на выявление более про-
фессионально подготовленных субъектов функционирования, а также тех, кто по своим 
индивидуально-личностным особенностям способен к наиболее успешному овладению атри-
бутивными технологиями познания опасных явлений.

Таким образом, проведенная эмпирическая оценка теоретической модели «Атрибутивный 
стиль деятельности сотрудников полиции на транспорте» продемонстрировала, что модель 
нашла свое математическое выражение, состоятельность модели подтверждается достаточно 
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хорошим весом корреляций, удовлетворительными показателями основных математических 
показателей. На данном этапе инструмент в достаточной степени валиден, надежен и спосо-
бен выполнять диагностическую, прогностическую, контрольную функции. Тем не менее ра-
бота, направленная на дальнейшую разработку и усовершенствование модели опросника как 
инструмента экспресс-диагностики сотрудников для отслеживания динамики шкал, опреде-
ляющих степень овладения и эффективного использования атрибутивных технологий, будет 
продолжаться.

Заключение
В статье описываются результаты анализа теоретической модели атрибутивного стиля дея-

тельности сотрудников полиции на транспорте, выполненной на выборке сотрудников с раз-
личным стажем службы и уровнем мотивации. Представляются эмпирические сведения об 
общей поддержке структуры итоговой модели опросника после уменьшения количества вхо-
дящих вопросов, а также шкал.

Рассматриваются результаты разработки опросника, определены характеристики надежно-
сти и валидности по критерию внутренней и внешней согласованности. 

Теоретическими перспективами выступают дальнейшее расширение представлений о роли 
атрибуции и индивидуально-стилевого подхода в деятельности специалистов экстремального 
профиля, а также выявление наиболее успешного атрибутивного стиля деятельности сотруд-
ников полиции по распознаванию опасных явлений и недопущению их перехода в акты не-
законных вмешательств и дополнительных стилей, выступающих основой для поддержания 
оптимального функционирования сотрудников полиции на транспорте.

Методологические перспективы дальнейших исследований лежат в области совершенство-
вания опросника, имеющего модульный характер, в зависимости от индивидуально-лич-
ностной предрасположенности сотрудников к функционированию в рамках преобладающего 
атрибутивного стиля, поскольку в проведенном исследовании данного результата достигнуть 
не удалось.

Практической задачей дальнейшего совершенствования опросника выступает его дора-
ботка как инструмента экспресс-диагностики при решении вопросов о расстановке личного 
состава с учетом преобладающего атрибутивного стиля деятельности в рамках выполнения 
оперативно-служебных задач по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов не-
законных вмешательств. 

Ограничения 
Ограничения исследования обусловлены теоретическими и методологическими особенно-

стями деятельностного, системного и субъектного подходов, применяемых нами в качестве 
методологического основания для изучения атрибутивного стиля деятельности сотрудников 
полиции на транспорте, выборкой исследования, включающей лиц молодого возраста (от 18 до 
48 лет), преимущественно состоящих из мужчин, необходимостью дальнейшего изучения 
психометрических исследований валидности и надежности шкал опросника «Атрибутивный 
стиль деятельности сотрудников полиции на транспорте», отсутствием шкалы утверждений, 
оценивающих уровень социальной желательности, достоверности и искренности утвержде-
ний, а также корректности ответов респондентов. Применение результатов исследования (вы-
водов, прилагаемой шкалы выраженности атрибутивного стиля деятельности) необходимо 
осуществлять с учетом имеющихся ограничений.
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Приложение

Описание:
Текст опросника «Атрибутивные стили деятельности сотрудников полиции на транспорте»
1. Мне удается понимать текущее эмоциональное состояние собеседника.
2. Если во время службы я наблюдаю растерянных пассажиров, стараюсь помочь им.
3. Моя рабочая смена обычно проходит согласно отработанному плану.
4. Находясь на службе, я более внимателен и собран, чем во время отдыха.
5. Перед заступлением на смену стараюсь получить максимум информации об угрозах 
безопасности.
6. Мне достаточно нескольких мгновений, чтобы оценить состояние собеседника.
7. Хороший сотрудник должен чувствовать эмоции пассажиров.
8. Я способен быстро включиться в обсуждение разных вопросов.
9. Мною выработан алгоритм профессиональных действий для решения вводных от руководства.
10. На работе говорят, что со мной надежно и безопасно.
11. Новая оперативная информация резко повышает мою бдительность.
12. У меня получается быстро распознать эмоции окружающих людей.
13. В общении мне легко считать чувства моих собеседников.
14. Мне свойственно обращать внимание на изменение в поведении человека.
15. Нестандартные ситуации на службе преодолеваются мною за счет грамотных действий.
16. Во время патрулирования я сразу реагирую на подозрительных лиц.
17. Мне нравится решать сложные задачи, возникающие во время дежурства. 
18. Запоминаю информацию, которая может помочь мне во время рабочего дня 
(смены, дежурства).
19. Мое восприятие ситуации не притупляется за время дежурства.
20. Важным в работе с людьми является отзывчивость.
21. Я люблю делиться опытом с коллегами.
22. Мне свойственно продумывать действия относительно разных ситуаций во время дежурства.
23. Окружающие отмечают соответствие моих способностей выбранной профессии.
24. Часто во внерабочее время я обращаю внимание на бесхозные объекты в транспорте.
25. Сигналы из дежурной части обескураживают меня*. 
26. Для меня просто определить настроение незнакомого человека.
27. В нашей работе важно быть доброжелательным.
28. Я считаюсь открытым, общительным человеком.
29. Мне говорят, что я специалист в своем деле. 
30. Во время службы стремлюсь владеть точными и полными сведениями о происходящем. 
31. В конце смены мое внимание не рассеивается. 
32. Информация об инциденте во время дежурства тревожит меня*. 
33. Я уверен, что умение общаться с гражданами присуще отличным сотрудникам.
34. Мне нравится, когда рабочая смена соответствует моему плану.
35. Служебные проблемы воспринимаются мною в качестве возможности доказать свой 
профессионализм.
36. Я стремлюсь быть информированным о возможных видах опасных явлений на объектах
транспорта.
37. Сигнал о происшествии мобилизует меня. 
38. Умение общаться с гражданами в нашей профессии – признак мастерства. 
39. Считаю, что несение службы на объектах транспортной инфраструктуры требует 
дополнительной ответственности.
40. Я стараюсь регулярно проводить проверку документов и ручной клади пассажиров 
с учетом новых вводных.
41. В конце смены моя сосредоточенность не снижается.
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42. Для меня важно быть готовым к возможным происшествиям во время дежурства.
43. Мне не раз говорили, что я хорошо знаю свою работу.
44. Чрезвычайная ситуация во время дежурства для меня вызов моему профессионализму. 
45. Коллеги знают, что мне удастся решить сложные задачи. 
46. Мне нравится работать над достижением высоких показателей по службе. 
47. Мои интеллектуальные способности не снижаются к концу смены.
48. В любой служебной ситуации у меня преобладает надежда на благоприятный исход.
49. В конце смены мне легко удается воспринимать новую информацию.
50. Мне нравится находить решения в сложных и нестандартных служебных ситуациях.

Ключ 
Шкала регистрации ответов: 1 балл – абсолютно не согласен, 2 балла – не согласен, 3 балла – 

затрудняюсь ответить, 4 балла – согласен, 5 баллов – абсолютно согласен.
Интерпретация ответов: ответы на утверждения, входящие в шкалы, суммируются. Баллы по во-

просам 25 и 32 считаются в обратном порядке.
1. Шкала «Восприимчивость»: утверждения 1, 6, 12, 14, 26.
2. Шкала «Эмоциональный отклик»: утверждения 2, 7, 13, 20, 27.
3. Шкала «Коммуникация»: утверждения 8, 21, 28, 33,38.
8. Шкала «Обмен информацией»: утверждения 5, 18, 30, 36, 40.
9. Шкала «Обработка информации»: утверждения 19, 31, 41, 47, 49.
6. Шкала «Мотивация бдительности»: утверждения 11, 16, 22, 24, 39.
7. Шкала «Мотивация достижения»: утверждения 17, 35, 46, 48, 50.
4. Шкала «Контроль ситуации»: утверждения 3, 4, 9, 15, 34.
5. Шкала «Оценка деятельности»: утверждения 10, 23, 29, 43, 45.
10. Шкала «Готовность к действию»: утверждения 25*, 32*, 37, 42, 44.

Таблица 7. Распределение значений показателей шкал опросника «Атрибутивные стили 
деятельности сотрудников полиции на транспорте»

Table 7. Distribution of values of indicators of the scales of the questionnaire “Attributive styles 
of the activity of transport police officers”

Шкалы опросника

Распределение 
значений показателей

Диапазоны 
значений показателей

Ср. 
значение Ст. отклонение Мин. – 

 25 %
26 % – 
50 %

51 % –  
75 %

76 % – 
макс.

Восприимчивость 21 3,28 5-11 12-17 18-21 22 и выше
Эмоциональный отклик 21,4 3,03 16-20 17-21 20-23 17-25
Коммуникация 21,1 3,03 15-20 18-21- 17-21 17-25
Обмен информацией 20,4 3,06 16-20 18-20 19-22 14-25
Обработка информации 20,8 2,86 15-20 17-20 19-22 14-25
Мотивация 
бдительности 21,1 2,95 15-20 18-21 19-22 16-25

Мотивация достижения 19,1 2,94 16-20 18-20 16-20 18-20
Контроль ситуации 20,9 3,13 15-20 17-21 20-22 15-25
Оценка деятельности 20,7 2,87 16-20 18-20 19-22 17-25
Готовность к действию 20,1 2,33 15-20 17-20 19-20 14-25
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Рис. 3. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников по шкале 
«Восприимчивость» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Рис. 4. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников по шкале 
«Эмоциональный отклик» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Fig. 3. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Susceptibility” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)

Fig. 4. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Emotional response” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)
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Рис. 5. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Коммуникация» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Рис. 6. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Обмен информацией» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Fig. 5. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Communication” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)

Fig. 6. Comparison of motivated and demotivated employees according to the scale 
“Information exchange”(Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)
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Рис. 7. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Обработка информации» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Рис. 8. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Бдительность» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Fig. 7. Comparison of motivated and demotivated employees according to the scale 
“Information processing” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)

Fig. 8. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Vigilance” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)
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Рис. 9. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Конкуренция» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Рис. 10. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Контроль ситуации» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Fig. 9. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Competition” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)

Fig. 10. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Situation control” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)

Меркушева О. В./ Merkusheva O. V.

2024; 4 (4), 516–543



542 543 

Рис. 11. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников 
по шкале «Оценка деятельности» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года, 

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Рис. 12. Сравнение мотивированных и демотивированных сотрудников  
по шкале «Готовность к действию» (график 1 – сотрудники со стажем службы до 1 года,  

график 2 – сотрудники со стажем более 1 года)

Fig. 11. Comparison of motivated and demotivated employees according 
to the scale “Activity evaluation” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service, 

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)

Fig. 12. Comparison of motivated and demotivated employees according  
to the scale “Readiness to act” (Graph 1 - employees with up to 1 year of service,  

Graph 2 - employees with more than 1 year of service)
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The study of legal psychology can actively promote the legal adjustments of traditional social 
relationships, which is already reflected in the current legislation in China. Provisions regarding 
the mental health of citizens can be found in various written laws and legal articles. For example, 
the Criminal Law clearly distinguishes the criminal responsibility of mentally ill patients, while the 
Administrative Penalty Law has special provisions regarding the cognitive status of intellectually 
disabled individuals. In terms of judicial practice, in response to the increase in juvenile delinquency 
issues in recent years, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate have 
issued multiple judicial interpretations to provide case guidance. In the rapidly developing era of 
informatization, facing the emergence of a digital society such as the "metaverse", it is crucial to exploit 
the future research emphasis of legal psychology.

Abstract

Аннотация

Keywords

© Боге Чжан, 2024

legal psychology, social psychology, sociology
For citation: Zhang Boge (2024). Application of legal psychology in risk prevention mechanism 
of digital society. Russian Journal of Deviant Behavior, 4 (4), 544–556. doi: 10.35750/2713- 
0622-2024-4-544–556.

Оригинальная статья

Роль юридической психологии в механизме 
предупреждения рисков, связанных с развитием 
цифрового общества
Боге Чжан
Шанхайское высшее училище полиции Министерства общественной безопасности 
Китайской Народной Республики 
(Шанхай, Китай)

Развитие юридической психологии способствует корректировке традиционных обществен-
ных отношений и находит отражение в законодательстве Китайской Народной Республи-
ки. Положения, учитывающие психическое состояние и  здоровье граждан, можно найти  
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в различных нормативных правовых актах и законах. Например, в Уголовном кодексе Китая 
представлена уголовная ответственность психически больных лиц, а в законе об администра-
тивных наказаниях есть специальные положения, касающиеся когнитивного статуса умствен-
но отсталых лиц. Что касается судебной практики, то в связи с ростом количества престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, Верховный народный суд и Верховная народная 
прокуратура разрабатывают методические рекомендации, регулирующие данный аспект ра-
боты. В стремительно развивающуюся эпоху информатизации, перед лицом возникновения 
цифрового общества, крайне важно использовать исследовательские возможности юридиче-
ской психологии для познания и регулирования цифровой «метавселенной».

For a long time, psychology has been a discipline in China with high scientific costs and low social 
effectiveness. Legal psychology, as an interdisciplinary field of law and psychology, applies general 
psychological principles to study various psychological activities related to legal behavior and their 
patterns. From a specific application perspective, the main tasks of legal psychology can be roughly 
summarized as follows: through the exploration and research of the psychological activities of 
criminal subjects and law enforcement personnel in law enforcement practice, clarify the subjective 
and objective factors that lead to illegal behavior; seek to educate and reform offenders according 
to the objective laws of psychological change; reduce or eliminate social psychological factors and 
individual personality traits that contribute to criminal behavior, thus promoting the establishment 
of the rule of law and accelerating the process of legal socialization. The first stage of the development 
of legal psychology was closely linked to criminal law, and its study began with research on criminal 
psychology. Criminal psychology originated from the research of the Italian psychiatrist Lombroso. 
In the late 19th century, Russian scholars delved into the analysis of criminal behavior by applying 
the early results of clinical psychology in the field of law. Most of the focus was on studying juvenile 
offenders or studying the subjective factors of criminals such as personality and attitudes, gradually 
forming some legal psychological ideas. During the Soviet era, the formation of legal consciousness and 
key factors in the study of criminal behavior, such as responsibility, intent, negligence, complicity, and 
other definitions with a psychological background, all required the development of legal psychology.

The development of new productivity in modern society has brought about a series of new 
propositions, such as the psychology of legislative activities (the design of new laws, improving 
the efficiency of existing legislation), the formation of legal culture psychology, citizen litigation 
psychology, jury trial psychology, criminal re-socialization and rehabilitation psychology, legal 
extremism psychology serving in local conflict areas, psychology support for fighting terrorism, 
psychology semantics of legal conflict studies, the formation of social perspectives on the activities 
of legal agencies and their images, and the issue of professional burnout, etc. Therefore, we must see 
that legal psychology and criminal psychology should have a general and individual relationship, the 
former needing to generalize psychological laws concerning legal activities at a higher level to guide 
research in all branches of knowledge, including criminal psychology.

1. Evolution of Digital Society and Endogenous Risk
Digital society is a social form composed of both virtual and real elements, which is different from 

traditional society and not the same as cyberspace. In a digital society, the virtual and real societies 
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intertwine but also have distinctions. The operation of the virtual society relies on electronic devices 
such as mobile phones and computers, with its institutions, rules, algorithms, and ethics closely 
linked to the real society, yet different in terms of interaction methods and operational logic. The 
binary nature of digital society gives it uniqueness, and we can understand its basic structure through 
a binary analysis framework of virtuality and reality, which includes three typical types: pure virtual 
society (such as virtual worlds in games and movies), pure real society (everyday activities in the 
physical society), and digital society combining virtual and real elements (including forms of fusion 
like augmented reality, immersive experiences, and role-playing).

China's digital society began in the 1990s with the birth of the information Internet, especially after 
full access to the international Internet in 1994, ushering in the era of digital information. Initially 
driven by research institutions, the construction of Internet infrastructure laid the foundation for the 
WEB1.0 society or information society. The digitization of social interaction has become a notable 
feature of the digital society, with the number of Internet users surpassing 100 million in 2005. The 
rise of social networking sites marked a shift in the role of Internet users and the expansion of social 
relationships on digital platforms. With the advent of a social media-driven WEB 2.0 society, the human 
digitization process has accelerated. In 2019, the commercialization of 5G technology and the outbreak 
of the new crown epidemic further promoted digital transformation, with rapid development in areas 
such as the Internet of Things, digital economy, and digital governance. The digitization process of 
public services and life scenes has been accelerated, creating a new type of digital life characterized by 
smart sharing. In the future, the concept of the metaverse heralds further development of the digital 
society, utilizing cutting-edge technology to create a virtual world that interacts with the real world, 
showcasing the digital living space of a new social system. The metaverse is seen as a new evolution 
of Internet technology, a new sign of human existence, and an advanced form of digital existence. It 
represents the virtualization and digitization process of the real society, as well as the emergence of 
a new social ecology based on the digital environment. The metaverse is not only the embodiment 
of an intelligent society, but also a super-intelligent society where virtuality and reality intertwine and 
merge, possibly aligning with "Society 5.0" or other more advanced social models.

From the perspective of material distribution in the digital society, driven by digital technology 
and artificial intelligence, material production has become more efficient through data optimization, 
encoding, and integration. At the same time, social wealth is increasingly concentrated in the hands 
of individuals who have data power. This concentration leads to the exclusion of individuals who 
fail to control data, resulting in a new type of economic marginalization risk. With the infiltration of 
capital into digital life, the wisdom and creativity of workers are becoming more standardized, lacking 
diversity. Compared to the poverty issues directly caused by mechanized production in the industrial 
era, the digital age's digital displays and games have surpassed traditional functional boundaries, 
making the concept of poverty increasingly unclear. However, it can be affirmed that those who cannot 
control data will mostly fall into the trap of becoming "data collectors" or "abandoned individuals", 
thus falling into a new form of poverty. At the same time, a minority of people who possess a large 
amount of crucial data have become the "digital elites" dominating society, wielding immense power 
and influence. In short, the digital society is a complex social form. Its development is changing the 
way we live and work, providing unprecedented convenience and opportunities, but also bringing new 
challenges and issues.

2. Major Legal Risks of Digital Society
The development of information technology aims to better satisfy people's yearning for a better life 

and promote human freedom and liberation to a greater extent. However, digital society is a highly 
developed digital society, in which everything is monitored, human beings are like "streaking" in front 
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of cameras, and people's privacy is at risk of being digitized indefinitely. Therefore, it is generally 
believed that the greatest risk to digital society is the risk of loss of individual privacy. China formally 
implemented the Law of the People's Republic of China on Personal Information Protection on 
November 1, 2021, which plays an important role in effectively protecting the rights and interests 
of personal information. However, in the digital era, the breadth, strength, and validity of personal 
information protection still face severe challenges.

However, we should also note that in the process of building a digital society, interpersonal 
relationships, transaction relationships, production patterns and consumption patterns have undergone 
fundamental changes from the physical world to the digital world. In interpersonal relations, almost 
everyone in the world can communicate widely through digital media. Digital interpersonal relations 
are both "sparse" and "far", which has an invisible impact on many social movements and social ideas. 
In terms of transaction relations, market transaction relations, service transaction relations, product 
transaction relations, labor transaction relations and currency transaction relations have undergone 
unprecedented changes due to digitalization. Digital transaction relations are very "convenient", 
but full of "uncertainty"; In production mode, intelligent production equipment and automation of 
production process, digital production mode change is both "efficient" and "accurate", but digital 
production mode accelerates the evolution speed and "de-socialization" degree of human beings; 
In terms of consumption patterns, digital consumption platforms, digital logistics platforms, digital 
promotion platforms and digital after-sales platforms have created more imaginative ways and forms 
for human product consumption and service consumption, but they have also created some kind of 
"trap" for human beings. Therefore, the digital society era needs to re-examine the methodology and 
risk concept of the digital world. These over-emphasize the digital characteristics of digital society, 
while ignoring the social attributes of digital society, which easily makes people feel lonely, thus causing 
depression, apathy, depression, loss, and other mental health problems. Therefore, in the construction 
of digital society, we should strengthen the technology and scene design in group interaction and 
social interaction.

Accompanying this, the digital society may see a large number of robots present, and the interaction 
between humans and robots will become more frequent. In this interactive process, humans may 
slowly start to see themselves as robots through their interactions with robots, and even classify some 
humans as being inferior to robots. Over time, this could lead to some humans alienating themselves 
to become robotic-like individuals, gradually losing their humanity. Therefore, in the process of 
governing the digital society, particular attention must be paid to the changes in human nature.

i. The new network-based crime poses a significant threat to minors. 
With the accelerated development of social digitalization, the widespread application of information 

technology has profoundly changed people's ways of life, while also creating new evolving spaces for 
traditional crimes. Particularly in the realm of sexual offenses, the internet has become a new tool 
and platform for criminals. The prevalence of the internet and the rise of social media make it easier 
for sexual offenders to contact potential victims, while the anonymity of the internet and big data 
technology provide opportunities for concealing and evading sexual crimes. The anonymity provided 
by networks like the dark web has created a hidden platform for sexual crimes, making it more 
difficult for law enforcement to combat. The development of artificial intelligence technology has also 
provided new tools for the application of technologies such as virtual reality and augmented reality 
in the pornography industry. Traditional sexual crimes such as sexual assault and harassment have 
now spread to the virtual world, leading to an increase in online sexual crime cases. For example, the 
dissemination of pornographic materials, cyber harassment, and even sexual assault using deep fake 
technology are not only difficult to track but also cause immense psychological harm to the victims.  
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In the face of these new forms of sexual crimes, society and individuals need to strengthen publicity 
and education, strengthen legal and law enforcement efforts. At the same time, technology companies 
and internet platforms should also take on the responsibility of supervision and filtering, together 
dealing with and combating these issues, protecting the safety of society and the rights of individuals.

Recently one intermediate People's Court ruled on a case of child molestation using the internet. 
The defendant, Mr. Shu, actively befriended multiple underage victims aged 7 to 14 on online 
platforms with the aim of seeking sexual stimulation in four years. He used the internet to entice, 
coerce, and manipulate these victims into sending him intimate photos and videos of their naked body 
parts, bathing, and masturbating for his viewing pleasure. He then proceeded to share and distribute 
these materials on the internet or with others. Such acts of molestation, when carried out through the 
internet, often exhibit a level of gravity, duration, number of victims, and harmful consequences that 
surpass traditional offline acts of molestation. Due to the covert and persistent nature of online sexual 
harassment, often accompanied by seductive behavior, the perpetrator frequently uses deception, 
coercion and other means to demand the victim's private photos and videos, leading the victim to 
be dominated and coerced for a long period of time. This can easily result in severe psychological 
issues such as low self-esteem, self-disgust, and social withdrawal, causing great harm to the physical 
and mental health of minors. At the same time, it instills fear in the victim and their guardians of the 
potential dissemination of private photos and videos, keeping them in a state of perpetual anxiety.

Such criminals use online platforms to disseminate pornographic and obscene information, 
polluting the social atmosphere and harming the physical and mental health of minors. Some criminals 
also contact minors online by pretending to be nearby friends, concealing their age and occupation, 
getting close to minors through online chatting, sending red packets, etc., taking advantage of minors' 
innocence to entice them to send naked photos or engage in nude chats or even arranging to meet in 
person to exploit opportunities to harm minors. Recently, there has been a rise in "naked loans" crimes 
targeting minors and college students, severely infringing on the rights of minors. Therefore, with the 
digital transformation of society, in terms of social governance methods, we must strengthen cyber 
security education, improve relevant laws and regulations, enhance network monitoring and crime 
investigation capabilities, in order to protect the network security and privacy rights of citizens, and 
prevent sexual crimes from generating new threats in the digital age. In terms of legal education for 
individual citizens, we should be adept at using the scientific tool of legal psychology, utilize big data 
analysis to study the behavioral patterns of some digital netizens, predict whether they are potential 
sexual offenders, and establish an early warning system.

ii. The Societal Hazards of Telecom Network Fraud
Telecom network fraud, as a type of non-contact, intelligent, and highly networked new crime, 

has become a prevalent and serious form of criminal activity in China. Compared to traditional 
crimes, telecom network fraud exhibits more intelligence, swiftness, non-contact nature, as well as 
characteristics of cross-regional and cross-national scope. Since the enactment of the Anti-Telecom 
Fraud Network Security Law in 2022, China has maintained a strict and high-pressure stance against 
cybercrime. In 2022, the national procuratorial organs prosecuted a total of 31,000 people involved in 
telecom and internet fraud crimes. From April 2021 to July 2022, the national public security organs 
successfully cracked 594,000 cases of telecom and internet fraud. In order to decisively curb the high 
incidence of telecom and internet fraud crimes, the Ministry of Public Security continues to deploy 
special operations, organize regional battles and group campaigns, and harshly crack down on criminal 
gangs involved in providing illegal services such as promoting and directing overseas fraud groups, 
money laundering through transfers, technical development, and organizing illegal border crossings. 
79,000 criminal suspects have been arrested, including 263 masterminds and key figures behind the 
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scenes of fraud groups. As of January 9, 2024, according to statistics, national public security agencies 
across the country have successfully cracked down on a total of 437,000 cases of telecommunications 
network fraud in 2023. With the strong cooperation from all sides in Myanmar, a total of 41,000 
suspected criminals involved in telecommunications network fraud were handed over to our side in 
20231.

Typical online fraud schemes include: 
1. Impersonation fraud. Criminals deceive others by impersonating leaders, friends, organizations, 

etc., for example, pretending to be a leader's secretary or staff to promote books, commemorative 
coins, etc., or pretending to be friends to ask for help in emergencies, and using instant messaging 
tools to steal account passwords and then impersonate the account owner for fraud. 

2. Shopping fraud. Fraud is carried out through false discount information, customer service 
refunds, fake online stores, etc., including fake customer purchases, refund fraud, online shopping 
fraud, low-price shopping fraud, and installment payment fraud release fraud, etc.

3. Incentive fraud. Using tempting winning information, rewards, high salaries, etc. to lure users 
into fraud.

4. Online gaming and trading platform fraud. Including pretending to be a game friend borrowing 
money, online game equipment and game currency trading fraud, and using social platforms for fraud.

5. Brushing fraud. Suspects of the crime recruit personnel for online part-time brushing through 
promoting part-time job advertisements, and then refuse to refund for various reasons and blacklist 
them.

6. Credit card and loan fraud by proxy. By publishing phishing websites for credit card applications, 
loans, and other scams, illegal access to citizens' personal information is obtained, followed by 
impersonating bank employees or loan company staff to contact victims, in order to carry out scams 
under the guise of paying fees, annual interest rates, deposits, etc. 

7. Network dating fraud leading to gambling and investment scams. By posing as single users on 
marriage and dating websites, trust is built through a period of communication before establishing 
a relationship with victims, leading them into gambling or investment scams. Taking the scam method 
known as "kill fish plate" as an example, it involves specific tactics: firstly, false information such as 
increasing credit card limits, cashing out Huabei, and applying for low-interest loans without collateral 
are published, attracting victims through pre-designed false links on the internet, and then deceiving 
victims into transferring money with various reasons such as unfreezing fees or benefits; secondly, 
using online shopping platforms to publish second-hand goods information to attract victims, and 
then gaining their trust to trick them into clicking on false links to place orders.

All telecommunications network fraud activities are characterized as group crimes with clear and 
detailed division of labor among the criminals. In planning the entire criminal operation, meticulous 
arrangements are made for each stage of the crime, including the existence of training scripts. Through 
these training scripts, victims are subjected to scenario induction, brainwashing reconstruction, and 
resistance elimination in order to establish psychological control. The training scripts serve as a tool for 
fraud groups to control the minds of the victims and elicit desired reactions. They penetrate the patterns 
of reactions in victims at various stages of psychological control, for example, by providing certain 
stimuli to the victims to elicit specific responses. Based on the understanding of the correspondence 
between the stimulus and response of the victim, fraudsters pre-set the plot of the scam, arrange 
fictional characters, and drive the situation switch to control the reduction or excessive input of scam 

1   Ministry of Public Security, People's Republic of China. Combat and Control of Telecommunications and Internet 
Criminal Activities – Key News Focus [EB/OL] (Accessed April 15, 2024). https://www.mps.gov.cn/n2255079/n4876594/
n5104076/n5104077/index.html
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information to "brainwash" the victim, "inducing" the victim to actively fall into the scam trap, and 
eventually make the transfer. As the rhetoric system understands and exploits the "frame-first" in 
the model of human psychological reactions, the victim unknowingly accepts rhetorical induction 
and indirect suggestions, completing deceitful transfer "tasks" according to the instructions of the 
fraudsters.

iii. The dilemma of platform liability for infringement in digital monopolies
With the integration of digital technology into various fields, infringement behaviors have become 

more concealed, and the decrease in infringement costs has led to the rampant proliferation of piracy 
and infringement activities. Digital infringement has characteristics such as virtuality, multiplicity 
of subjects, indirectness, and synchronicity in time and space, making the causal relationship 
between infringement behavior and its consequences complex, posing a challenge to the application 
of existing infringement legal norms. The existing legal framework may be difficult to fully adapt 
to the development speed of digital technology, which requires legislators to analyze the causes of 
the regulatory dilemma of digital infringement responsibility, study principles of attributing digital 
infringement, elements of liability, and remedies for damages, and explore the adaptability and lag of 
existing laws to digital infringement.

In the context of globalization, digital infringement often crosses national borders, which requires 
different countries and regions to coordinate their legal systems in order to jointly address digital 
infringement issues. This involves not only the establishment and enforcement of laws, but also 
international judicial cooperation and legal assistance, as well as the establishment and improvement 
of regulatory mechanisms for digital content, including copyright registration, monitoring, tracking, 
and enforcement. This is crucial for preventing and combating digital infringement. In addition 
to using legal and information technology methods, raising public awareness of digital copyright 
protection is also key to addressing digital infringement issues. This can be achieved through legal 
education and publicity to enhance the public awareness of the importance of intellectual property 
rights, and also fundamentally reduce the possibility of infringement. In the digital environment, the 
responsible parties may involve multiple participants, such as platform operators, content providers, 
and technology service providers.

As one of the main actors in digital social governance, digital platforms are built on digital technology, 
providing a means of communication and interaction. They serve as the infrastructure of digitization, 
facilitating interactions between two or more groups. These platforms are often capital-led, leading to 
the centralization and monopolization of data resources. The origins of these platforms are typically 
linked to addressing internal data needs, gradually evolving into powerful tools for monopolizing 
and exploiting the growing amounts of data. This control and utilization of data can be likened to the 
production hegemony described by Jean Baudrillard. He views it as a secondary rule, where machines 
and robots dominate over living labor, and dead labor exerts control over living labor. In the context 
of digital platforms, data has become a new form of hegemonic mechanism to control and extract 
intellectual output from laborers. Traditional working days have evolved into digital working days 
without clear boundaries, where rest and work time become blurred. Digital platforms constitute a 
form of super-monopoly, not only plundering the value created by workers during working hours but 
also exploiting their lifetime, placing every moment of life under the strict control of data systems. The 
transformation of digital life means that lifetime shifts from a factory-style ownership mechanism to 
a state dominated by the entire data system.

The unsustainable risks of the digital platform ecosystem and the design of a new anti-monopoly 
system: As an important driving force for the economic development of our country, digital 
platforms maintain a high-speed development momentum, and have attracted high attention from 

Боге Чжан / Zhang Boge

2024; 4 (4), 544–556



550 551 

the government. Data from the "Observation of Platform Economy and Competition Policy (2021)" 
shows that from 2015 to 2020, the market value of digital platforms in China with a market value 
of over $1 billion increased at a compound growth rate of up to 35.4%. On the one hand, the rapid 
development of digital platforms has had an impact on the socio-economic sectors; on the other hand, 
the unique competitive ways of digital platforms also challenge the operational order of traditional 
markets, prompting the government to pay attention to the standardized development of platforms. 
Since 2021, various departments have successively issued documents such as "Guidelines on Anti-
Monopoly in the Platform Economy Field," "Internet Platform Classification and Grading Guidelines 
(Draft for Solicitation of Comments)," "Internet Platform Implementation of Subject Responsibilities 
Guidelines (Draft for Solicitation of Comments)," and "Several Opinions on Promoting the Normative 
and Healthy Development of the Platform Economy" to gradually improve the governance system 
of digital platforms. It is important to adhere to the task of promoting the normative, healthy, and 
sustainable development of the platform economy, which includes clarifying the various risks that 
may exist in the current digital platform ecosystem and taking corresponding measures to prevent 
them. Among various risks, the risk of digital platform monopolization is a crucial aspect, and it is of 
great significance to further develop a targeted and more reasonable anti-monopoly system based on 
the current anti-monopoly practices.

The monopoly of data not only harms the interests of consumers, but may also lead to various 
issues such as decreased market efficiency, limited innovation, reduced market competition, data 
security risks, distortion of economic resource allocation, regulatory challenges, social fairness issues, 
risks of economic fluctuations, and decreased international competitiveness. Assessing the extent 
and scope of the losses, as well as effectively seeking damages, is an important issue in determining 
liability for digital monopolies. Identifying the liable parties and how to allocate responsibility among 
these parties is another complex issue. This requires consideration of the roles and contributions of all 
parties, as well as their ability to control and their interests in preventing infringement.

3. Leveraging the analysis of group digital behavior characteristics to strengthen 
the construction of digital rule of law

Social psychology is the psychological representation of the characteristics of the times, and 
social mentality is formed under the influence of the social environment and culture of a certain 
period. The common and consistent psychological characteristics and behavioral patterns exhibited 
by the majority of members in society become a template that influences the behavior of individual 
members. Analyzing the causes and influencing factors of digital social crises: Legal psychology can 
analyze the causes and influencing factors of digital social crises, thus providing a scientific basis for 
formulating effective countermeasures. Analyzing the psychological characteristics of online fraud 
can help us develop more effective prevention and enforcement measures. By examining judicial cases 
and precedents related to digital social crises, legal psychology can extract experiences and lessons 
to guide future judicial practice. For instance, analyzing legal cases involving violations of personal 
privacy online can enhance our understanding of privacy protection laws and practical applications. 
Exploring approaches and mechanisms for resolving digital social crises, legal psychology can provide 
support for mediating and resolving such crises. Exploring the mediation mechanisms and solutions 
for online disputes can help the parties involved resolve issues more harmoniously.

i. The application of forensic psychology in the prevention mechanism of cybercrime.
By analyzing a person's character, it is possible to predict their future behavioral tendencies, 

making this information valuable in assessing whether a defendant is at risk of re-offending. Therefore, 
character evidence is widely used in traditional criminal proceedings. Character evidence can help 
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in understanding the psychological state of a crime suspect or defendant, including their motives, 
purposes, and intentions. Particularly in cases where direct evidence is lacking, it serves to assist in 
determining the truth of the matter and helps the court better understand the nature of the case and 
the causes of the criminal behavior. Character evidence, as auxiliary material for grasping the case, 
can help understand the suspect's lifestyle and moral character, thereby facilitating a better analysis of 
the case. Investigating character evidence can be done through various methods, such as interviews, 
conversations, psychological tests, and reviewing files. The investigation content also involves various 
aspects of the suspect's life, including basic personal information such as personal history, family 
situation, income level, social relationships, interests, life experiences, and their personality traits; 
social evaluations of the suspect, firsthand evaluations of their character and moral character by the 
suspect's relatives, friends, classmates, colleagues, neighbors, etc.; the suspect's previous criminal 
record and whether they have experienced various punishments, which is also an important measure 
to understand the suspect's character.

In certain types of cases, such as juvenile criminal cases, the application of character evidence is 
more common, as crimes involving sexual assault against minors often happen discreetly, with no 
witnesses present in many cases. Besides testimonial evidence, other types of evidence are often lacking. 
In such circumstances, it is important to focus on collecting evidence of the defendant's bad character 
in rape cases, as it can help in better understanding the situation and determining the facts of the 
case. Additionally, in these cases, character evidence may also be used to consider the rehabilitation 
potential of juvenile offenders and the ease or difficulty of their reintegration into society. Character 
evidence plays an important role in legal psychology, as it not only helps in understanding the 
psychological background of criminal behavior, but also plays a role in legal proceedings, assisting the 
courts in making more comprehensive and fair judgments. However, when using character evidence, 
it is also important to be mindful of the potential bias and unfairness it may bring, ensuring that it is 
reasonably applied while respecting individual privacy and rights.

Assessing behavioral patterns can help predict criminal motives and intentions in advance, 
and character evidence will also play a crucial role. In the cyberspace, by collecting and analyzing 
individuals' online behavioral records, evaluations, and feedback, their digital reputation can be 
established. Character evidence can to some extent reflect the reputation and historical behavioral 
patterns of individuals or organizations. This credit cost can increase the illegal costs for potential 
offenders, as misconduct may affect their overall reputation, thereby negatively impacting their future 
activities. The concept of character evidence can help members of society make wiser decisions 
when choosing partners, service providers, or engaging in transactions. An individual's character or 
reputation can be seen as a form of social capital, which can promote self-monitoring and mutual 
surveillance within a community, thereby reducing crime rates. At the legal level, character evidence 
can be used as one of the factors in judgment. In criminal proceedings, character evidence can be used 
to prove the character and consistent behavior of a criminal suspect or defendant, which is of great 
significance for the determination of facts and evidence review in a case. While the direct application 
of character evidence in criminal proceedings remains controversial, it can indirectly influence 
people's expectations and behavior. The existence of character evidence motivates individuals and 
organizations to maintain a good online behavioral record, as this directly relates to their status and 
opportunities in the online society. This incentive mechanism encourages people to abide by rules and 
laws in the online world, thereby helping to prevent cybercrime.

ii. Analysis of group psychology of online violence.
Last year, the Chinese police uncovered a case where criminals hired "internet water armies" to 

bully others online. In order to achieve long-term control over the victims, the criminals illegally 

Боге Чжан / Zhang Boge

2024; 4 (4), 544–556



552 553 

obtained the victims' privacy information by installing tracking and eavesdropping devices. They 
purchased internet accounts, hired "water army" groups to spread and hype up "indecent" videos, 
images, and insulting articles about the victims. They also sent false reports in the victims' name to 
their workplaces, leading to the victims suffering from post-traumatic stress disorder. Apart from 
intentional crimes, there are also many instances of deliberate and unintentional participation in 
online bullying by digital users in their internet activities.

In the online environment, individuals are easily influenced by the group. When they see others 
attacking or insulting someone or something, they may, out of the psychology of conformity, follow 
suit and participate, thus contributing to the occurrence of online violence. This phenomenon is 
particularly evident on social networking platforms, where irresponsible remarks and actions can 
trigger group violence online. Due to the fast spread and wide reach of information on these platforms, 
the psychological effect of conformity makes individuals more susceptible to the influence of others, 
thereby accelerating the spread of online violence. When a particular online violence event is widely 
shared and commented on, others may join the dissemination out of curiosity or the sheep mentality, 
causing online violence to spread rapidly. When a cyber violence incident receives a lot of attention 
and discussion, the victim may feel increased pressure and anxiety, and may even suffer from serious 
psychological trauma. On the other hand, the psychology of the bystander effect may lead individuals 
to increase their tolerance towards cyber violence, which in turn affects efforts to stop cyberbullying. 
When a cyber violence incident is widely publicized and discussed, some individuals may view it as a 
normal phenomenon or even believe that the victim brought it upon themselves, thereby weakening 
resistance against cyberbullying.

Moreover, there is a close relationship between collective unconscious psychological effects and 
the phenomenon of online violence. The anonymity and virtual nature of the online environment 
make it easy for individuals to experience collective unconscious psychological effects. When a group 
forms a common pattern of aggressive behavior, this pattern may continue to be reinforced, leading 
to an escalation of online violence and the emergence of overwhelming persecution. Victims may feel 
powerless to resist, resulting in further psychological pressure. Moreover, in this kind of collaborative 
aggressive behavior, members become more extreme in their average views when discussing a certain 
issue. In real life, people are often constrained by social norms, suppressing the desire to express 
extreme views. However, on the internet, individuals can make anonymous comments, which 
significantly reduces the psychological cost of expressing extreme opinions. When members of a 
group are all expressing extreme views, they tend to develop strong hostility towards those holding 
different opinions, thereby triggering online violence. At the same time, the immediacy of the internet 
also makes people more susceptible to emotional influence, leading to collective polarization. When 
someone is attacked online, they may become more steadfast in their own views and more opposed 
to other perspectives. This phenomenon is known as the "backfire effect," which can exacerbate the 
phenomenon of collective extremism.

People tend to feel sympathy and concern for individuals or groups who are vulnerable, injured, or 
treated unfairly. Therefore, when victims of cyberbullying are attacked or belittled online, they may 
become "the weak" and evoke the sympathy of others. This sympathy may result in people offering 
more support to the victims, helping them cope with cyberbullying. However, this sympathy can also 
be exploited, as some individuals may use others' compassion to gain attention or even benefits. On the 
other hand, the sympathy for the weaker effect may also exacerbate online violence. When someone is 
seen as a "weaker" individual, they may become easier targets for attacks. Some individuals may take 
advantage of this vulnerability to satisfy their own needs or elevate their status by targeting the "weaker" 
individual. Furthermore, even well-intentioned sympathy can unintentionally intensify online violence, 
as it may make the victim feel trapped in the label of "weaker," thus increasing their psychological burden.
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The study of legal psychology can contribute solutions to the social issue of online violence. 
Through research in legal psychology, we can better understand the psychological mechanisms and 
impacts of online violence, thus enabling the development of more effective laws and regulations to 
prohibit and punish such behavior. This includes clearly defining the standards of online violence, 
establishing reasonable punishment measures, and implementing effective regulatory mechanisms. 
Through education in legal psychology, public awareness and understanding of online violence can be 
increased, making individuals aware of the dangers of online violence and how to protect their rights 
through legal means. At the same time, changing some people's misconceptions, such as thinking 
that cyberbullying is "not a big deal" or "not real", can also be achieved through public education. In 
addition to legal protection, victims of cyberbullying also need psychological support and help. Legal 
psychology can provide professional psychological counseling services to help victims deal with the 
negative emotions after experiencing cyberbullying, rebuild their confidence, and restore their normal 
lives. Legal psychology can also help us understand the factors that may lead to cyberbullying, in order 
to take preventive measures. For example, by improving people's social skills, educating them on how 
to handle conflicts and setbacks, we can reduce the occurrence of cyberbullying. This requires the 
collective efforts of governments, schools, communities, families, and individuals to build a healthy, 
friendly, respectful online environment.

4. Construction of Legal Legitimacy in Digital Society
The role that legal psychology can play in demonstrating the "legitimacy" of digital society laws 

should be to contribute to solving the proposition of how to re-establish a sense of belonging in 
a  faithless digital society. Attitude determines behavior, "If a law is to be enforced, it must ensure 
its efficacy in social psychology... that is to say, the authorities that establish such laws must receive 
sufficient support from social psychological forces so that it can be effective even against individual 
resistance, and have the power to make the law an effective force for action. The effectiveness of 
law comes not only from the acknowledgment of the majority, but also from the specific binding 
and coercive force generated by the deep social foundations. It has already been transformed into 
a psychological constraint for everyone through social and cultural processes, which is a much more 
effective guarantee than tangible state violence. On the surface, it may seem that the enforcement of 
a law, especially national law, is ensured by external, particularly violent coercion. In reality, however, 
it is more sustained by long-established social customs and internalized social psychology. Assuming 
a person openly violates a law, for him, the most difficult is breaking through his own psychological 
defenses, followed by public condemnation, and finally the deterrent power of the law.

The online society and the real society share certain similarities, but also have many differences. 
Some common rules in the real society may not apply in the online society. The freedom, openness, 
anonymity, and spread of information in the online world determine the differences in legal 
construction between the online and real societies. Therefore, in online legislative activities, it is 
necessary to respect the laws of online development and grasp the basic properties of the internet 
in order for the law to truly fulfill its function. The digital society is a relationship sum of various 
forms of network communication activities participated in by humans. Some scholars believe that 
because the subjects on the internet appear in symbolic form, they naturally lose their essential human 
characteristics. That is, the internet space as a symbolic information repository actually determines 
that people's interactions in cyberspace are essentially symbolic interactions. This radical structuralist 
viewpoint clearly ignores the fact that the information conveyed in the form of symbolic interactions 
in online communication activities actually possesses spirituality, cultural characteristics, and social 
attributes. Although the viewpoint is biased, it correctly points out that the digital society is a world 
represented by symbols, and therefore, a part of the essence of the digital society is determined by the 
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characteristics of symbols. In attempting to construct a digital legal order that inspires conscious belief, 
it is necessary to align with the principles of psychological research. This is rooted in the scientific 
research methods of legal psychology, which can effectively observe the symbolic features of the 
digital society. Among the existing research tools, the use of psychological assessment analysis models 
can provide a scientific and quantitative analysis of digital behavior. For example, governing bodies 
can establish a hierarchical database for digital users, where users with lower levels of evaluation are 
restricted from using more advanced functions, such as individuals with alcohol abuse issues being 
unable to access autonomous driving features.

Conclusion
Currently, artificial intelligence technology has already replicated human knowledge, fundamentally 

changing traditional learning methods and causing unprecedented disruption to education. Digital 
skills, adaptability, and creativity will become the foundation for children's future success. Artificial 
intelligence has the potential to transform the human world into a dehumanized society, with 
technological progress advancing much faster than human adaptation. This may lead to a situation 
where technology does not serve human development, but rather humans must adapt to technology 
at the cost of their physical and mental well-being. Therefore, the study of human psychology plays 
an important role in preventing risks in the digital society, but based on the objective laws of the 
absence of individuals in the digital society, the key to building a digital legal regulatory approach may 
still lie in the improvement of scientific and technological means of supervision, as well as the logic 
behind the sophisticated procedural algorithms. Because the basis of law is justice, which belongs to 
subjective values, it is impossible to grasp justice based solely on personal intuition, external standards 
must be used. However, caution must be taken to prevent the emergence of algorithmic dictatorship. 
In the future, if the reasoning algorithms of the law are only formulated by a small number of people, 
the standard for judging justice is very likely to be distorted. If a few people dominate the rules of 
social operation with the help of artificial intelligence, then it is very likely to lead to the emergence of 
algorithmic autocracy, thus affecting the fairness and justice of the law.
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Введение. С 2002 года образовательные организации высшего образования МВД России го-
товят специалистов по юридическим и психологическим специальностям для иностранных 
государств. В настоящее время в Санкт-Петербургском университете МВД России обучаются 
слушатели из стран дальнего зарубежья (Монголии, Республики Эль-Сальвадор, Республики 
Эквадор, Гвинейской Республики, Республики Гвинея-Бисау, Республики Ангола, Республики 
Ботсвана, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики, Демо-
кратической Республики Сан-Томе и Принсипи) и ближнего зарубежья – Республики Узбеки-
стан, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Кыргызской Республики. Анализ опы-
та обучения показывает, что у слушателей, представляющих различные этнические и расовые 
группы населения Земли, систематически возникают трудности, противоречия и барьеры 
адаптации психологической и социокультурной природы. В связи с этим изучение особен-
ностей психологической и социокультурной адаптации слушателей факультета подготовки 
иностранных специалистов Санкт-Петербургского университета МВД России представляется 
нам своевременной и давно назревшей научно-прикладной проблемой. Цель исследования 
заключается в выявлении психологических и социокультурных особенностей адаптации, пси-
хологического благополучия слушателей факультета подготовки иностранных специалистов 
Санкт-Петербургского университета МВД России, представителей стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Методология и методики исследования.  Методами исследования выступили со-
циокультурный подход, а также психологические методики диагностики и оценки адаптивно-
го потенциала слушателей, количественные и качественные параметры особенностей социо- 
культурной и психологической адаптации респондентов. Эмпирическая база исследования 
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представлена результатами психодиагностического исследования 50 слушателей – предста-
вителей иностранных государств. Результаты исследования. Выявлены психологические 
особенности, способствующие продуктивной социокультурной адаптации слушателей. Опре-
делены наиболее уязвимые компоненты личности слушателей, от которых зависит не толь-
ко качество адаптационных способностей и временной период адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности. Определены основные направления психологических исследований по 
исследуемой проблеме. Дальнейшее изучение адаптивных возможностей позволит гаранти-
рованно обеспечить  психологическое благополучие слушателей.
Ключевые слова
адаптация, тестирование, слушатели – представители ближнего и дальнего зарубежья, социо-
культурная адаптация, психологическое благополучие
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Abstract
Introduction. Many countries practice such interethnic interaction as teaching foreign students 
at their universities. And this is an indicator of the integration of these countries into the world 
community. Such implementation, in turn, requires updating the higher education system taking into 
account the socio-cultural characteristics of students. Higher educational institutions of the Ministry 
of Internal Affairs are no exception, and since 2002, they have been training specialists in legal and 
psychological specialties for foreign countries. Currently, the St. Petersburg University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia trains students from both Far Abroad (countries of Africa, Mongolia, 
Latin America, the Republic of El Salvador, the Republic of Ecuador, Guinea, Guinea-Besau, Angola, 
Botswana, Congo, Central African Republic, Santo Me, Principe, and the Near (Uzbekistan, Tajikistan, 
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Kazakhstan, Kyrgyzstan) Abroad. Thus, the relevance of studying the features of socio-cultural 
adaptation of students of the Faculty of Training foreign Specialists of the St. Petersburg University of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia seems to us necessary and important. The purpose it consists 
in studying the psychological features of the formation of socio-cultural adaptation of students of 
the Faculty of Training foreign Specialists of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, representatives of countries Near and Far Abroad.  Methodology, research methods. 
As a research method, testing was used to identify the adaptive capabilities of listeners, to study the 
features of socio-cultural adaptation and to assess psychological well-being. The empirical base of the 
study is represented by the results of monitoring the above indicators of 50 listeners - representatives 
of foreign states. Research results. The main directions of psychological research on the problem 
under study are determined. Psychological features that contribute to the productive socio-cultural 
adaptation of listeners are revealed. The most vulnerable components of the listeners' personality 
are identified, on which not only the quality of adaptive abilities depends, but also the time period 
of adaptation to new living conditions. The study of adaptive capabilities will allow to qualitatively 
improve the psychological well-being of listeners.

Psychological and pedagogical research and prevention of deviant behavior

Психолого-педагогические исследования и профилактика девиантного поведения

Введение
В последнее время проблема адаптации людей к новой социокультурной среде вышла на 

первый план как в зарубежной, так и в отечественной психологической науке. Это связано 
с тем, что в современном мире общество все чаще сталкивается с миграционными потоками 
(переселениями) не только внутри государства, но и за его пределами. Кроме того, развивают-
ся международный туризм, деловые командировки, обучение в виде международного обмена 
опытом. Все это приводит к возникновению у людей проблем с адаптацией к иным услови-
ям окружающей действительности, другим культурным ценностям, особенностям общения 
и восприятия. 

Обзор литературы
В психологии термин «адаптация» имеет несколько трактовок. Так, в «Кратком психологи-

ческом словаре»1 можно найти такое определение понятия «адаптация» (от лат. Adapto – при-
способляю): «приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям 
среды». Расширенную трактовку понятия «адаптация» находим в «Философском энциклопе-
дическом словаре»2: «Адаптация социальная – вид взаимодействия личности и социальной 
группы, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его участников. Значимый 
компонент адаптации – согласование самооценок и притязаний субъекта с его возможностями 
и с реальностью социальной среды, включающее также тенденции развития среды и субъекта».

1   Петровский, А. В., Ярошевский, М. Г. (ред.) (2017). Термин «Адаптация». Краткий психологический словарь. 
Издательство политической литературы.

2   Ильичев, Л. Ф. и др. (ред.) (1983). Термин «Адаптация социальная». Философский энциклопедический сло-
варь. Советская энциклопедия.
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Значимый вклад в исследование понятия «адаптация» внес Ж. Пиаже. В его концепции 
адаптация – как в биологии, так и в психологии – рассматривается как единство противопо-
ложно направленных процессов: аккомодации и ассимиляции (Пиаже, 1994).

Аккомодация (обычно именно ее обозначают термином «адаптация») обеспечивает моди-
фикацию (приведение) организма или действий субъекта в соответствие со свойствами среды. 
Второй же процесс изменяет те или иные компоненты этой среды, перерабатывая их согласно 
структуре организма или включая их в схемы поведения субъекта.

Отечественные физиологи П. К. Анохин, А. А. Ухтомский, И. П. Павлов занимались ис-
следованием биологических механизмов процесса адаптации. В своих трудах они доказали, 
что адаптивные реакции организма на факторы среды обеспечиваются не отдельными органа-
ми, а определенным образом организованными и соподчиненными между собой системами,  
объединяющими воедино нервные центры и исполнительные органы, принадлежащие раз-
личным анатомо-физиологическим структурам (Патрахина, Ткаченко, 2015).

Понятие адаптации прошло большой и противоречивый путь развития, трудности которо-
го связаны с объективной сложностью самого явления адаптации. Сегодня в понимании яв-
ления «психологическая адаптация» наблюдаются следующие тенденции: во-первых, проис-
ходит все большее разделение понятий приспособления (adjustment) и собственно адаптации 
(adaptation); во-вторых, наблюдается движение от пассивного приспособления к построению 
системы продуктивного взаимодействия личности и среды, от конечной цели – гомеостатиче-
ского равновесия, отсутствия конфликтов – к самоактуализации и самореализации личности 
в реальной социальной среде.

А. Н. Николаев в своих работах пишет, что понятие адаптации часто подменяется таки-
ми понятиями, как уравновешивание, соответствие, вживание, реактивность, компенсация, 
устойчивость, резистентность, помехоустойчивость, сенсибилизация, функциональная под-
вижность и т. д. Проанализировав множество определений этого понятия, Николаев отмечает, 
что адаптация может пониматься в «узком» и «широком» смысле. «Широкий» смысл подразу-
мевает рассмотрение адаптации как эволюционного принципа (филадаптация), «узкий» – как 
приспособление индивида к меняющимся условиям (онтоадаптация). Автор также доказыва-
ет, что адаптация существует и в качестве процесса (сама адаптация), и в качестве свойства 
(адаптивность), и в качестве состояния (адаптированность) (Николаев, 1984).

Другой автор – А. Б. Георгиевский – на основе сравнительного анализа большого числа 
определений адаптации разбил их на три группы:

– тавтологические – понятие адаптации трактуется как буквальный перевод с латинского 
«adaptio» в значении приспособления организмов к среде. Например, «адаптация – это про-
цесс и результат приспособления строения и функций организма (особей, популяций, видов) 
и их органов к условиям среды»;

– определение через «главный признак», где адаптация определяется через выраженность 
ключевого аспекта структурно-функциональной организации индивида, т. е. на морфологи- 
ческом, биохимическом, физиологическом, поведенческом уровне;

– полисемантические определения, подчеркивающие многозначный, многоаспектный харак-
тер самого явления адаптации, прежде всего выделение адаптации как процесса и результата.

А. Б. Георгиевский предлагает собственное определение понятия адаптации: «Адап-
тация есть особая форма отражения системами воздействия внешней и внутренней сре-
ды, заключающаяся в тенденции к установлению с ним динамического равновесия»  
(Георгиевский, 1989, с. 27).

Ф. Б. Березин определяет адаптацию как установление динамического равновесия в системе 
«человек – среда». Можно также сказать, что адаптация – это процесс и результат внутренних 
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изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к новым услови-
ям существования (Березин, 1988).

Г. А. Балл выделял биологическую, психологическую и социальную адаптацию. Несмотря 
на разночтения в подходах к классификации, выделение видов адаптации может носить лишь 
условный характер, т. к. процесс адаптации един и неразрывен, и только с большой степе-
нью условности можно выделить в нем «биологическое», «психологическое» и «социальное» 
(Балл, 1989).

Понятия «адаптация» и «социализация» тесно взаимосвязаны между собой. Адаптация мо-
жет рассматриваться и как составная часть социализации, и как ее механизм. Различают два 
вида адаптации (психофизиологическую и социально-психологическую), находящихся во вза-
имосвязи. Социально-психологическая адаптация представляет собой освоение личностью 
роли при вхождении в новую социальную ситуацию. По своим результатам социально-психо-
логическая адаптация бывает позитивной и негативной, а по механизму осуществления – до-
бровольной и принудительной. Процесс социально-психологической адаптации распадается 
на несколько стадий: а) ознакомление; б) ролевая ориентация; в) самоутверждение. Таким об-
разом, социально-психологическая адаптация – это конкретный процесс социализации. 

Под социальной адаптацией обычно понимается постоянный процесс активного приспо-
собления индивида к условиям социальной среды и результат этого процесса. Многие авторы 
выделяли типы адаптационного процесса по критерию «активный – пассивный», т. е. лич-
ность либо активно влияет на среду, осваивает ее и приспосабливает ее к себе, либо не стре-
мится к такому воздействию, а пытается пассивно «приспособиться». 

Главенствующую роль в становлении и результативности адаптационных процессов игра-
ют именно структуры личности как отражение складывающихся отношений и связей с су-
щественными характеристиками среды. В соответствии с развиваемыми Б. С. Братусем тео-
ретическими взглядами, личность представляет собой своеобразное орудие формирования 
самореализации в себе человека (Братусь, 1997). Исходя из этого, личность может выступать 
в качестве некоего психологического средства, обеспечивающего адаптационные процессы на 
всем своем жизненном пути. 

Таким образом, важную роль при возникновении трудных жизненных ситуаций, вызыва-
ющих необходимость адаптивных перестроек, играет уровень активности личности, степень 
ее мобилизации. Как показали исследования Л. В. Куликова и А. Н. Жмырикова, наиболее 
адекватной теоретической моделью является выделение оптимального уровня активности 
личности (Жмыриков, 1989). Эмпирические данные свидетельствуют, что при недостаточной 
или избыточной мобилизации личности с большой вероятностью возникают психические со-
стояния, нарушающие адаптивное равновесие. 

Необходимо также разъяснить разницу и связь между понятиями «адаптация» и «адаптив-
ность». Адаптивность понимается как врожденная и приобретенная способность к приспосо-
блению ко всему многообразию жизни при любых условиях, т. е. это способность к адаптации. 

Одним из критериев оценки адаптивных способностей индивида выступает адаптивный 
потенциал. Это совокупность ресурсов, которые существуют у адаптанта в скрытом виде 
и  задействуются в ходе адаптации: ценностно-нормативная структура адаптанта, его соци-
альный статус (профессия, доход, материальное положение, жилищный статус, образование), 
демографический статус (здоровье, семейный и брачный статус, миграционная биография), 
этнический статус, социально-психологические характеристики и т. д. Адаптивный потен-
циал определяет скорость адаптации и ее конечные результаты: осуществилась ассимиляция 
или аккомодация или же произошла катастрофическая адаптация – физическое разрушение 
адаптирующейся системы. Психическая адаптированность включает уровень фактического 
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приспособления человека, уровень его социального статуса и самоощущения удовлетворен-
ности или неудовлетворенности собой и своей жизнью. Показателем эффективности соци-
альной адаптации выступает социальная адаптированность личности (и именно личности 
как продукта общества) как мера включенности в систему социальных отношений. 

Для успешной адаптации необходимы адекватность и реалистичность оценки субъектом 
своего адаптивного потенциала. Занижение собственных адаптивных возможностей приво-
дит адаптанта к пассивной выжидательной тактике, чем тормозится сам адаптивный процесс. 
Завышение грозит грубыми ошибками, сбоями, неудачами и срывами в адаптивном процессе.

Исследованию аспектов адаптации посвящены работы в различных направлениях психо-
логической науки. Адаптация включает не только процессуальные характеристики, но и пси-
хические состояния, отражающие ее эффективность (адаптированность). Также она опреде-
ляется совокупностью психологических свойств (адаптивность). Этот факт позволяет сделать 
вывод об индивидуальном уровне адаптивности, который определяется прежде всего харак-
тером реактивности организма. 

Формирование социокультурной адаптации иностранных слушателей – это такой вид вза-
имодействия иностранного слушателя со средой образовательной организации, в ходе кото-
рого происходит согласование требований среды и субъективных возможностей слушателя. 
Такое взаимодействие носит одновременно адаптивный и адаптирующий характер.

Процесс формирования, развития и поддержания социальных и культурных взаимоотно-
шений между представителями разных культур является важным функциональным услови-
ем достижения цели адаптации и сохранения системы ценностных установок личности, что 
и представляет собой содержание ее социокультурной интеграции.

Критериями адаптации иностранного слушателя к социокультурной среде образователь-
ной организации, на наш взгляд, выступают следующие показатели:

– умение правильно оценивать окружающие условия; 
– способность контролировать свои потребности;
– овладение компетенциями согласно предъявляемым требованиям;
– осознание и принятие этнокультурного разнообразия членов многонационального  

коллектива. 
Обучение иностранных слушателей происходит в многонациональных учебных группах, 

при этом повседневная учебная деятельность и общение с представителями других этносов 
оказывают заметное воздействие на становление полиэтнической картины мира слушате-
ля. Отсюда адаптация к группе, на наш взгляд, – это процесс, который состоит из следую-
щих этапов:

– процесс интеграции в единое целое групповых норм, мнений, отношений, целей, ценностей; 
– стремление каждого соответствовать групповым требованиям и ожиданиям;
– переживание чувства безопасности и эмоционального комфорта в группе.
В научной литературе можно встретить следующие определения эмоционального состо-

яния, протекающего в процессе адаптации к новой культурной среде: стресс аккультура-
ции и культурный шок. К. Оберг – автор термина «культурный шок» (culture shock) трактует 
его как «состояние тревожности, которое человек испытывает, оказавшись в чужой куль-
туре, когда пропадают знакомые ориентиры и теряют смысл привычные символы» (Oberg, 
1960). Дж. Берри и Р. Аннис называют термином «стресс аккультурации» (acculturative stress) 
комплекс психосоматических и психологических симптомов в процессе адаптации к ино-
культурной среде (Berry & Annis, 1974). В контексте нашего исследования под термином 
«стресс аккультурации» мы понимаем общий адапатационный синдром, формирующийся 
как сложная системная реакция человека на изменение социокультурных условий. Стресс 
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аккультурации имеет продленный характер и подлежит описанию через изменение эмоцио-
нальных состояний на разных этапах адаптации. 

Изучением вопросов стресса аккультурации занимались разные авторы. В числе зарубеж-
ных исследователей – С. Бочнер и А.Фернхем, К. Оберг, К. Уорд, Дж. Берри, и другие авторы. 
Среди отечественных ученых-психологов разработкой этого вопроса занимались Н. М. Ле-
бедева, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, В. В. Гриценко и другие исследователи. Необходимо 
учесть, что в России проблема кросс-культурной адаптации исследуется в основном с точки 
зрения изменения идентичности и социокультурного научения, межэтнического и межкуль-
турного взаимодействия, социальных изменений. 

Анализ существующих подходов к изучению кросс-культурной адаптации к новой среде по-
зволяет выделить три направления в исследовании аккультурации, взаимосвязанных с различ-
ными понятиями, применяемыми для обозначения данного феномена. Во-первых, изучение 
аккультурационных изменений в поведении иностранных слушателей (социокультурный под-
ход). Во-вторых, исследование аккультурационного стресса, т. е. эмоциональных изменений 
и переживаний иностранных слушателей. В-третьих, исследование аккультурационных уста-
новок, т. е. ценностей и отношений, формируемых у индивида под влиянием инокультурной 
среды.

Таким образом понятия «адаптация» и «социализация» находят отражение в состоянии 
психологической сплоченности членов многонационального коллектива слушателей. В свою 
очередь социально-психологическая адаптация представляет собой освоение личностью ро-
левого пространства при вхождении в новую социальную ситуацию. Сущность социокультур-
ной адаптации состоит в преодолении противоречий между требованиями, которые предъ-
являет этнически смешанный коллектив к личностным качествам слушателя, и уровнем их 
самореализации.

Методология, методы и материалы исследования
С целью определения психологического благополучия слушателей факультета подготовки 

иностранных специалистов проведено исследование особенностей социокультурной адапта-
ции. Психологическое исследование проводилось с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. Цель 
и  задачи нашего исследования обусловили разделение слушателей на группы по критерию  
этнической принадлежности – «географический признак», т. е. разделение на две группы про-
изошло по принципу ближнее и дальнее зарубежье: 

– группа 1 – иностранные слушатели, представители ближнего зарубежья (n = 25);
– группа 2 – иностранные слушатели, представители дальнего зарубежья (n = 25).
Таким образом, по каждой из методик было обследовано 50 слушателей. В обеих группах 

изучались следующие характеристики:
1) многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»: личностный адаптаци-

онный потенциал; коммуникативные способности; поведенческая регуляция; моральная нор-
мативность;

2) опросник «Адаптация личности к новой социокультурной среде»: адаптивность; кон-
формность; интерактивность; депрессивность; ностальгия; отчужденность;

3) шкала психологического благополучия К. Рифф: позитивные отношения; автономия; 
управление средой; личностный рост; цели в жизни; самопринятие.

Для проведения сравнительного и корреляционного анализов были задействованы 16 па-
раметров. Используя корреляционный анализ, мы установили особенности взаимосвязей из-
ученных показателей, а сравнительный анализ позволил установить различия в параметрах 
социокультурной адаптации в выделенных группах слушателей.
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Результаты исследования
Все обследованные по методике А. Г. Маклакова МЛО «Адаптивность»3 слушатели по ре-

зультатам тестирования, представленным в таблице 1, вошли в группу удовлетворительной 
адаптации (М1 = 5,2; М2 = 5,9). Можно сказать, что успешность адаптации у них в большей 
мере зависит от требований новых условий, в которых они оказались. Слушатели, составляю-
щие эту группу, обладают признаками различных акцентуаций, которые в обычных условиях 
частично компенсируются и могут проявляться при смене деятельности.

Обследованным слушателям факультета подготовки иностранных специалистов свой-
ственна невысокая эмоциональная устойчивость, редко, но возможны эмоциональные срывы, 
проявления агрессивности и конфликтности. Функциональное состояние в начальные этапы 
адаптации может быть нарушено. Следует отметить, что такая группа адаптационного потен-
циала требует постоянного контроля со стороны психологов, руководителей подразделений.

Полноценно оценить личностный адаптационный потенциал можно, исследовав особен-
ности поведенческой регуляции, коммуникативных способностей и уровня моральной нор-
мативности личности.

Поведенческая регуляция представляет собой способность личности регулировать свое 
взаимодействие со средой деятельности. Основными структурными элементами поведенче-
ской регуляции выступают: самооценка; уровень нервно-психической устойчивости; потреб-
ность в общественном одобрении (поиск социальной поддержки) со стороны окружающих 
людей. 

Однако обозначенные подструктуры поведенческой регуляции не являются базой непо-
средственного регулирования поведения. Они лишь отражают соотношение потребностей, 
мотивов, эмоционального фона настроения, самосознания, «Я-концепции» и др. 

У всех обследованных слушателей факультета подготовки иностранных специалистов вы-
явлен средний уровень поведенческой регуляции, что свидетельствует о нервно-психической 
устойчивости, адекватной самооценке и адекватном восприятии действительности слушате-
лями (М1 = 6,1; М2 = 4,9).

Коммуникативные качества также входят в структуру личностного адаптационного потен-
циала. Поскольку личность постоянно находится во взаимодействии с другими людьми, успех 

3   Маклаков, А. Г., Чермянин, С. В. (2006). Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-
АМ). В Д. Я. Райгородский (ред. и сост.), Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие.  
Издательский Дом «БАХРАХ-М».

№ Факторы Группа 1
ср. знач.

Группа 2
ср. знач.

Т – кр.
(значение р)

1. Личностный адаптационный потенциал 5,2 ± 1,4 5,9 ± 1,8 0,08

2. Коммуникативные способности* 6,1 ± 1,7 4,9 ± 1,4 0,049

3. Поведенческая регуляция 5,1 ± 1,4 5,5 ± 1,4 0,09

4. Моральная нормативность* 4,9 ± 1,1 6,7 ± 2,1 0,041

Таблица 1. Результаты исследования адаптационных способностей

Table 1. Results of the study of adaptive abilities
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ее адаптации во многом зависит от умений выстраивать позитивные и конструктивные вза-
имоотношения. Безусловно, характерологические особенности, в т. ч. сформированные под 
воздействием этнических норм и традиций коммуникативные способности у каждого челове-
ка различны. Они обусловливаются наличием опыта и потребностями в общении, способно-
стями личности к саморегуляции агрессивности и конфликтности.

У всех обследованных слушателей факультета подготовки иностранных специалистов 
выявлен средний уровень коммуникативных способностей. При этом скорость установле-
ния межличностных отношений зависит от актуального состояния личности, особенностей 
окружающей обстановки. Проявления агрессии, конфликтности возможны только в личност-
но-значимой ситуации (М1 = 5,1; М2 = 5,5).

Следующим элементом личностного адаптационного потенциала является моральная 
нормативность. Она является базовой для адекватного восприятия личностью предла-
гаемой ей той или иной социальной роли. Методика МЛО «Адаптивность» позволяет 
выявить два основных компонента процесса социализации: восприятие морально-нрав-
ственных норм проведения и отношение к требованиям непосредственного социального 
окружения.

У всех обследованных слушателей факультета подготовки иностранных специалистов вы-
явлены средний уровень социализации, адекватная оценка своей роли в коллективе. В целом 
они ориентированы на соблюдение общепринятых норм поведения.

Результаты исследования с помощью методики «Адаптация личности к новой социокуль-
турной среде» Л. В. Янковского4 представлены в таблице 2.  

В группах слушателей по шкале адаптивности получены средние оценки (М1 = 7,7; М2 = 8,1). 
Средние оценки указывают на личную удовлетворенность; позитивное отношение и принятие 
окружающих людей; ощущение социальной и физической защищенности; ощущение принад-
лежности к данному обществу и сопричастности к нему. 

В группах слушателей по шкале конформности получены высокие оценки (М1 = 7,7;  
М2 = 8,1). Высокие оценки показывают выраженное стремление при любых условиях поддер-
живать отношения с людьми; ориентацию на социальное одобрение; зависимость от группы; 
потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми; принятие системы 
ценностей и норм поведения данной среды. 

4   Сонин, В. А. (2004). Психодиагностическое познание профессиональной деятельности: для студентов, 
школьных психологов, учителей-предметников, классных руководителей (стр. 206–211). Санкт-Петербург: Речь.

Таблица 2. Результаты исследования особенностей социокультурной адаптации

Table 2. Results of the study of the characteristics of sociocultural adaptation

№ Факторы Группа 1
ср. знач.

Группа 2
ср. знач.

Т – кр.
(значение р)

1. Адаптивность 7,7 ± 2,3 8,1 ± 3,1 0,07
2. Конформность* 14,4 ± 4,1 12,7 ± 4,5 0,031

3. Интерактивность 4,7 ± 0,9 5,9 ± 2,7 0,059

4. Депрессивность 3,7 ± 0,8 3,9 ± 1,1 0,07
5. Ностальгия 6,9 ± 2,6 7,4 ± 2,9 0,06
6. Отчужденность 5,8 ± 1,3 6,0 ± 1,7 0,08
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В группах слушателей по шкале интерактивности получены низкие оценки (М1 = 4,7;  
М2 = 5,9).  Полученные оценки говорят о сложности в принятии новой среды; об отсутствии 
стремления расширять социальные связи; о некоторой неуверенности в своих возможностях; 
о некритичности к собственному поведению; об отсутствии направленности на определенную 
цель и подчинении себя этой цели.

Низкие оценки, полученные иностранными слушателями по шкале депрессивности, свиде-
тельствуют о гармоничном психическом состоянии личности обследованных (М1 = 3,7; М2 = 3,9).  

В группах слушателей по шкале ностальгии получены средние оценки (М1 = 6,9; М2 = 7,4). 
Средние оценки означают, что сохранение связей с родной культурой, отсутствие чувства 
разъединенности с традиционными ценностями и стандартами, осознание и принятие пер-
спектив в обретении новых традиционных ценностей, ощущение того, что человек находится 
«на своем месте», являются ведущими и устойчивыми показателями уровня адаптированно-
сти личности.

В группах иностранных слушателей из ближнего зарубежья по шкале отчужденности по-
лучены низкие значения (М1 = 5,8; М2 = 6,0). Низкие оценки соответствуют ситуации приятия 
новой культуры, высокой самооценке, согласованию притязаний и реальных возможностей, 
низкой озабоченностью своей идентичностью и своим статусом.

Оценив выраженность показателей по всем шкалам, можно сделать вывод, что для обследо-
ванных слушателям факультета подготовки иностранных специалистов характерен тип адап-
тации к новой культуре и социуму по конформному типу.

С целью выявления достоверных различий в группах иностранных слушателей мы провели 
сравнительный анализ результатов исследования. Наглядно выявленные достоверные разли-
чия в показателях социокультурной адаптации слушателей факультета подготовки иностран-
ных специалистов представлены на рисунке 1. 

Рис.1. Различия в показателях социокультурной адаптации слушателей 
факультета подготовки иностранных специалистов

Fig.1. Differences in indicators of sociocultural adaptation of students at the Faculty 
of Training of Foreign Specialists
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Итак, мы видим, что более высокие оценки по шкале «Конформность» выявлены в группе 
слушателей из дальнего зарубежья. Это может означать, что им в большей мере свойственны 
стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми и потребность в привя-
занности и эмоциональных отношениях с людьми. Они также в большей мере ориентированы 
на общественное одобрение и зависимы от группы (р ≤ 0,05).

При помощи методики «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации 
Т.  Д.  Шевеленковой, Т. П. Фесенко мы оценили актуальное состояние слушателей, которое 
влияет на формирование психологического благополучия (Шевеленкова, Фесенко, 2005). Ре-
зультаты представлены в таблице 3.

В группах слушателей по шкале «Положительные отношения с другими» получены средние 
оценки (М1 = 7,1; М2 = 6,4).  Средние оценки означают, что обследованные слушатели имеют 
достаточное количество доверительных отношений с окружающими, эмпатийны и способны 
идти на компромиссы для поддержания важных связей с окружающими.

В группе слушателей из дальнего зарубежья получены средние оценки по шкале «Автоно-
мия» (М2 = 4,7). Средний балл по данной шкале характеризует обследованных слушателей как 
людей самостоятельных, способных учитывать общественное мнение и действовать стерео-
типно и регулирующих собственное поведение адекватно ситуации.

В группе слушателей ближнего зарубежья по шкале «Автономия» получены низкие оценки 
(М1 = 2,3). Низкие оценки означают, что обследованные очень часто зависят от мнения и оцен-
ки социума, в процессе принятия важных решений предпочитают основываться на чужом 
мнении, поэтому они конформны.

В группах слушателей по шкале «Управление окружением» получены низкие оценки  
(М1 = 3,4; М2 = 3,7). Низкие оценки означают, что обследованные слушатели испытывают 
сложности в организации повседневной деятельности, чувствуют себя неспособными изме-
нить или улучшить складывающиеся обстоятельства, воспользоваться возникающими воз-
можностями.

В группе слушателей из ближнего и дальнего зарубежья получены высокие оценки по шкале 
«Личностный рост» (М1 = 8,0; М2 = 10,3). Высокий балл по данной шкале характеризует обследо-
ванных слушателей как личностей, испытывающих потребность в самоактуализации, открытых 
новому опыту и изменяющихся в соответствии с собственными познаниями и достижениями.

В группе слушателей из дальнего зарубежья получены высокие оценки по шкале «Цель жиз-
ни» (М2 = 8,4). Высокий балл по данной шкале характеризует обследованных слушателей как 
мотивированные личности, обладающие  смыслом жизни, целеустремленные.

Таблица 3. Результаты исследования психологического благополучия

Table 3. Psychological Well-Being Research Results

№ Факторы Группа 1
ср. знач.

Группа 2
ср. знач.

Т – кр.
(значение р)

1. Позитивные отношения 7,1 ± 2,1 6,4 ± 1,7 0,07
2. Автономия 2,3 ± 1,4 4,7 ± 0,4 0,045
3. Управление средой 3,4 ± 1,9 3,7 ± 1,9 0,06
4. Личностный рост 8,0 ± 2,4 10,3 ± 3,3 0,034
5. Цели в жизни 7,1 ± 3,1 8,4 ± 3,4 0,07
6. Самопринятие 6,4 ± 2,2 6,3 ± 2,3 0,09
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В группе слушателей из ближнего зарубежья оценки по данной шкале средние, т. е. обсле-
дованные слушатели характеризуются нестабильной целеустремленностью, лабильной моти-
вацией деятельности, не всегда могут определиться с перспективами или убеждениями, опре-
деляющими смысл жизни.

В группах слушателей по шкале «Самопринятие» получены средние оценки (М1 = 6,4;  
М2 = 6,3). Средние оценки означают, что обследованные слушатели характеризуются позитив-
ным самоотношением, адекватно оценивают свои позитивные и негативные качества и склон-
ны  положительно оценивать собственное прошлое.

С целью выявления достоверных различий в группах иностранных слушателей мы провели 
сравнительный анализ результатов исследования. Наглядно выявленные достоверные разли-
чия в показателях психологического благополучия слушателей факультета подготовки ино-
странных специалистов представлены на рисунке 2.

Более высокий балл по шкале «Автономия» характерен для иностранных слушателей из 
дальнего зарубежья, чем для слушателей из ближнего зарубежья. Вероятно, они могут быть 
описаны как более самостоятельные, независимые, способные противостоять попыткам соци-
ума навязывать определенные стереотипы (р ≤ 0,05).

Напротив, в группе слушателей из ближнего зарубежья выявлены более высокие значения 
показателей по шкале «Личностный рост» (р ≤ 0,05). Это может означать, что они в большей 
степени открыты новому опыту, испытывают потребности в самореализации и самоактуали-
зации, изменяются в соответствии с собственными познаниями и достижениями.

Обсуждение результатов исследования 
Обследованные слушатели факультета подготовки иностранных специалистов Санкт- 

Петербургского университета МВД России обладают удовлетворительными адаптивны-
ми способностями. Показатели поведенческой регуляции, коммуникативных способно-
стей, морально-нравственной нормативности выражены у них на среднем уровне. При этом  

Рис.2. Различия в показателях психологического благополучия 
слушателей факультета подготовки иностранных специалистов

Fig.2. Differences in indicators of psychological well-being of students 
at the Faculty of Training of Foreign Specialists
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в большей мере развитыми коммуникативными способностями обладают иностранные слу-
шатели из ближнего зарубежья, а слушатели из дальнего зарубежья отличаются сравнительно 
большей степенью  моральной нормативности.

В целом обследованные слушатели адаптивны, ориентированы на социальное одобрение, 
но не стремятся увеличивать число межличностных связей, ощущают связь с родной куль-
турой, но готовы принять ценности и моральные нормативы новой культуры. При этом они 
обладают высокой самооценкой и не озабочены собственной идентичностью и статусными 
характеристиками. Слушатели из дальнего зарубежья в большей мере конформны, чем слуша-
тели из ближнего зарубежья.

Обследованные слушатели факультета подготовки иностранных специалистов Санкт- 
Петербургского университета МВД России в целом характеризуются психологическим бла-
гополучием. Слушатели из ближнего зарубежья могут быть описаны как более самостоятель-
ные, независимые, открытые новому опыту, стремящиеся к самоактуализации.

Таким образом, слушатели факультета подготовки иностранных специалистов всесторон-
не адаптированы к новой для них культуре, отличаются высоким уровнем психологического 
благополучия. 

Выводы 
Адаптация и адаптивность в образовательной сфере МВД России должны стать актуальным 

объектом научного мониторинга. Отсутствие научно обоснованных мероприятий по форми-
рованию оптимальных условий для иностранных слушателей может создавать риски срыва 
адаптации, что, конечно, отрицательно повлияет на качество подготовки специалистов – 
представителей иностранных государств. Интенсивность международного сотрудничества, 
расширение границ обмена опытом в системе МВД России говорят о высокой актуальности 
проблемы адаптации слушателей. Качество образования и получение профессиональных ком-
петенций зависят не только от индивидуально-психологических характеристик личности слу-
шателя, но и от психологически комфортной, безопасной среды. 

Понятия «адаптация» и «социализация» тесно связаны между собой, иначе говоря, 
«приспособление» и процесс привыкания, подстройки под требования социума может 
рассматриваться и как структурный элемент, и как устройство социальной системы. Су-
ществует несколько видов адаптации, и именно психофизиологическая и социально-пси-
хологическая находятся во взаимосвязи и интегрированы друг в друга. Освоение лич-
ностью определенной роли в новой, культурно «чужой» социальной среде обусловлено 
факторами социально-психологической включенности личности в структуру внутри-
групповых отношений. 

1. Кросс-культурная адаптация иностранных слушателей – это такой вид взаимодействия 
иностранного слушателя со средой образовательной организации, в ходе которого происхо-
дит согласование требований и ожиданий субъектов с их возможностями и действительно-
стью среды. Данное взаимодействие имеет обоюдное свойство, т. к. стороны влияют друг на 
друга и механизм адаптации носит одновременно адаптивный и адаптирующий характер.

2. Сущность кросс-культурной адаптации состоит в преодолении противоречий между 
требованиями, которые предъявляет этнически смешанный коллектив к личностным каче-
ствам слушателя, и уровнем их сформированности.

3. При обучении иностранных слушателей необходимо учитывать этнокультуральные осо-
бенности каждого национального социума.

4. Одновременно с этим при создании программ и технологий, позволяющих положительно 
влиять на успешность адаптации слушателей, в образовательной организации высшего обра-
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зования необходимо формировать межъязыковое пространство, созданное на данных многих 
языков и развивать его.  

5. Реализовывая программы психологического сопровождения, необходимо ориентиро-
ваться не только на характерологические  особенности и особенности темперамента слушате-
лей, но и на особенности, обусловленные принадлежностью к этнической группе, традициям 
и обычаям культуры.
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Введение. В современных реалиях, когда все сферы деятельности человечества претерпевают 
изменения в связи с внедрением информационно-телекоммуникационных технологий, в си-
стеме образования также происходят серьезные изменения. Одним из главных векторов раз-
вития высшего образования в Российской Федерации на современном этапе является ориента-
ция оценки результата образования на развитие компетенций, характеризующих способность 
будущего специалиста эффективно действовать в различных, в т. ч. проблемных и творческих 
профессиональных ситуациях, что требует анализа и разработки диагностического аппарата 
для оценки сформированности компетенций. Методы исследования. В исследовании исполь-
зованы теоретический анализ педагогической и учебной литературы, нормативных правовых 
актов и источников сети «Интернет», общенаучные методы научного познания. Результаты. 
Рассматривая подготовку будущих специалистов к профилактике вовлечения несовершенно-
летних в деструктивные интернет-сообщества, необходимо отметить, что профессиональное 
обучение в первую очередь направлено на формирование профессиональных компетенций. 
Вторым важным аспектом является диагностика сформированности компетенций обуча-
ющихся для оценки эффективности профессионального обучения курсантов и дальнейшей 
разработки стратегий образовательного процесса для достижения результата. В рамках диа-
гностики сформированности компетенций курсантов по профилактике вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные интернет-сообщества можно использовать различные методы 
и подходы. Диагностика сформированности компетенций курсантов по профилактике вовле-
чения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества может быть произведена 
с помощью следующих методов: тестирование, портфолио, кейс-метод, наблюдение и анализ 
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Abstract
Introduction. In modern realities, when all spheres of human activity are undergoing transforma-
tion due to the introduction of information and telecommunication technologies, the educational 
system is also seriously changing. One of the main vectors of the higher education development 
in the Russian Federation at the present stage is the orientation of the education result assessment 
to the development of competencies characterising the ability of a future specialist to act effectively 
in various, including problematic and creative professional, situations, which requires analysis and 
development of a diagnostic apparatus for the competencies formation assessment. Research me-
thods. In the research there were used a theoretical analysis of pedagogical and educational litera-
ture, normative legal acts and the Internet sources, general scientific methods of scientific cognition. 
Results. Considering the training of future specialists to prevent the minors’ involvement in de-
structive Internet communities, it should be noted that vocational training is primarily aimed at the 
formation of professional competencies. The second important aspect is the diagnosis of the learn-
ers' competencies formation. Various methods and approaches can be used to diagnose the cadets' 
competencies formation in preventing the minors’ involvement in destructive Internet communities. 
Diagnostics of the cadets' competencies formation to prevent the minors’ involvement in destruc-

деятельности, метод проектов, рефлексия. Каждый из методов имеет свои преимущества и не-
достатки. Для достижения поставленных целей и задач учебного процесса необходимо ис-
пользовать данные методы в совокупности. Эффективность использованных методов зависит 
от профессионализма преподавательского состава и их творческого подхода.
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Введение
В современных реалиях, когда все сферы деятельности человечества претерпевают измене-

ния в связи с внедрением информационно-телекоммуникационных технологий, система об-
разования также претерпевает серьезные изменения. Одним их главных векторов развития 
высшего образования в Российской Федерации на современном этапе является ориентация 
оценки результата образования на развитие компетенций, характеризующих способность бу-
дущего специалиста эффективно действовать в различных, в т. ч. проблемных и творческих 
профессиональных ситуациях, что требует анализа и разработки диагностического аппарата 
для оценки сформированности компетенций.

Методы
Теоретический анализ педагогической и учебной литературы, нормативных правовых ак-

тов и источников сети «Интернет», общенаучные методы научного познания.

Результаты и обсуждение
В первую очередь, необходимо обратиться к научной литературе и обозначить понятие 

«компетенция». Понятие «компетенция» в переводе с латинского («competens») означает со-
ответствовать, соотносить, подходить. Впервые данный термин был введен в 1959 году аме-
риканским психологом Р. Уайтом и означал способность личности эффективно взаимодей-
ствовать с окружающей средой (Reiss, 2004). В свою очередь Д. Макклелланд рассматривал 
данное понятие с точки зрения социальной психологии. В российском образовании понятие 
компетенции уже около 40 лет назад в своих исследованиях по обучению иностранным язы-
ком использовала И. Л. Бим (Корнеева и др., 2016). А. В. Хуторской определяет компетен-
цию как некую норму, заранее заданное требование к уровню образования обучающегося  

(Хуторской, 2005). И. А. Зимняя раскрывает понятие компетенция как «некоторые внутрен-
ние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем выяв-
ляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях» (Фари-
тов, 2021). Х. Э. Мамалова, А. О. Плиева, А. Б. Журтов отмечают, что «под компетенцией 
понимается возможность специалиста решать профессиональный круг задач» (Мамалова, 
Плиева, Журтов, 2021).

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобре-
тение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

For citation: Erofeeva, M. A., Kharlamova, D. A.  (2024). Diagnostics of the cadets' competencies 
formation for the prevention of the minors’ involvement in destructive Internet communities. 
Russian Journal of Deviant Behavior, 4 (4), 576–585. doi: 10.35750/2713-0622-2024-4-576-585.
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minor, destructive Internet communities, prevention, cadet, vocational training, competencies, 
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tive Internet communities can be performed by using the following methods: testing, portfolio, case 
method, monitoring and analysis of activities, project method, reflection. Each of the methods has 
its advantages and disadvantages. To achieve the goals and objectives of the educational process it is 
important to combine these methods. The effectiveness of the used methods depends on the teaching 
staff professionalism and their creative approach.
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для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудо-
вой, служебной деятельности, профессий)»1.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 апреля 2021 г. № 297 был утвержден 
новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  
(далее ФГОС ВО) – специалитет по специальности 44.05.01 Педагогика и психология деви-
антного поведения. В соответствии с данным нормативным правовым актом у обучающихся 
по данной специальности должны быть сформированы общепрофессиональные и универ-
сальные компетенции. Профессиональные компетенции определяются организацией само-
стоятельно на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, за исключением профессиональных компетенций, формируемых 
в рамках программ специалитета, указанных в п.1.5 ФГОС ВО. Отсылка на данную дефини-
цию нормативного правового акта свидетельствует о том, что при подготовке кадров в сфере 
внутренних дел перечень профессиональных компетенций определяется на основе квалифи-
кационных требований к специальной профессиональной подготовке выпускников, устанав-
ливаемых федеральным государственным органом, в ведении которого находится соответ-
ствующая организация.

Прежде чем перейти к подробному анализу компетенций и диагностике их сформирован-
ности, необходимо остановиться на профилактической деятельности по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества со стороны сотруд-
ников подразделений по делам несовершеннолетних (далее – ПДН).

Сегодня несовершеннолетние большую часть своего свободного времени проводят в гад-
жетах, компьютерах и т. д. Данная проблема не может не беспокоить, т. к. при нахождении 
в онлайн-среде несовершеннолетние могут столкнуться с негативной информацией, трав-
лей, вовлечением в деструктивные интернет-сообщества. Проблема вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные интернет-сообщества рассматривается многими авторами. 
Так, например, Н. В. Голубых и Н. В. Потанин отмечают, что «в настоящий период времени 
особую значимость приобретает проблема противодействия преступлениям в виртуаль-
ной среде. Особенно это касается преступлений, связанных с вовлечением в их совершение 
несовершеннолетних» (Голубых, Потанин, 2020). В свою очередь И. А. Кирянина считает, 
что «стремительное развитие информационных технологий в настоящее время влечет рост 
виртуально-организованной преступности, целью которой являются не только пропаганда 
и вербовка несовершеннолетних в экстремистские и террористические организации, вов-
лечение несовершеннолетних с сферу виртуальной порноиндустрии, но и формирование 
деструктивных интернет-сообществ (группы смерти, анорексивные группы, депрессивные 
группы и др.)» (Кирянина, 2018). Г. У. Солдатова, С. В. Чигарькова, А. А. Дренева, С. Н. Илю-
хина в своих трудах подчеркивают, что «интернет становится пространством не только все 
новых  возможностей, но и рисков, которые, как правило, связаны с различными видами 
деструктивного онлайн-поведения», при этом «высокие темпы цифровизации и особенно-
сти цифрового пространства, с одной стороны, недостаточный уровень цифровой грамот-
ности и позитивной цифровой культуры, а также возрастно-психологические особенности 
подростков и молодежи – с другой, делают их наиболее уязвимыми к опасностям и угрозам 
деструктивного поведения в Интернете»2.

1   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012).  
КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

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: учебно-методическое пособие. 
Когито-Центр. 
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Интернет-платформы в действительности могут нести негативные последствия для под-
растающего поколения. В силу своих психологических, возрастных и физиологических осо-
бенностей несовершеннолетние не всегда могут отличить полезную информацию из интерне-
та от негативной, которая может способствовать формированию деструктивного поведения 
и изменению мировоззрения в целом. Также не всегда несовершеннолетние могут распознать, 
что на них оказывают манипулятивные воздействия для вовлечения их в деструктивные ин-
тернет-сообщества.

Уход несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества может быть вызван раз-
ными причинами:

1)   поиск идентичности и своего собственного «Я». Обычно в деструктивных интернет- 
сообществах несовершеннолетние ищут одобрения, принятия и свое место в обществе;

2)   избегание проблем и непонимание со стороны родителей, одноклассников, друзей.  
Администраторы же деструктивных интернет-сообществ всегда понимают несовершеннолет-
них, придают им значимость;

3)   поиск поддержки и общения (в том случае, когда подростки чувствуют себя изолиро-
ванными от общества и никому не нужными);

4)   желание испытать новые ощущения или же поведение, вызванное азартными мотивами;
5)   воздействие окружения, когда кто-то из близких друзей несовершеннолетнего уже  

состоит в деструктивном интернет-сообществе и рассказывает «в красках» об этой группе;
6)   кризис семейных отношений;
7)   отсутствие альтернативных занятий (хобби);
8)   соответствие определенным стереотипам (идеалам) и т. д.
Основные полномочия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних нахо-

дятся в компетенции подразделений по делам несовершеннолетних, деятельность которых 
регламентирована следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон № 3 
«О полиции», приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции 
по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с этими документами 
профилактика вовлечения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества в пер-
вую очередь осуществляется сотрудниками ПДН.

Прежде чем перейти к рассмотрению диагностического инструментария в аспекте сфор-
мированности компетенций курсантов в данной деятельности, подчеркнем, что в рамках  
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя обучающиеся (будущие инспекто-
ры ПДН) проходят подготовку по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиант-
ного поведения, специализация – Психолого-педагогическое и правовое обеспечение работы 
правоохранительных органов с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, 
по очной форме обучения (поколение ФГОС 3++).

Возвращаясь к понятию «компетенция», отметим, что мы рассматриваем его как обозна-
чение образовательного результата, представляющего подготовку выпускника к реальной 
профессиональной деятельности, владение методами и средствами деятельности, обладание 
совокупностью знаний, умений и навыков, которые позволяют выполнять профессиональные 
задачи, а также способность обучающегося конструктивно использовать и применять сфор-
мированные у него знания и умения в конкретной ситуации для результативного решения 
профессиональных задач.

Освоение компетенций в рамках ФГОС 3++ предусмотрено в ходе изучения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик. В соответствии с учебными планами Московского универ-
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ситета МВД России имени В. Я. Кикотя УК, ОПК, ПК предусматривают освоение индикаторов 
«знания», «умения», «владения». Для профессиональной деятельности требуется компетент-
ный специалист, способный применять свои знания, умения, навыки, а также личностные 
качества, которые необходимы для продуктивного решения поставленных задач в будущей 
профессиональной деятельности.

В рамках диагностики сформированности компетенций курсантов по профилактике вовле-
чения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества можно использовать раз-
личные методы и подходы. 

Для начала обозначим основные ПК, которые должны быть сформированы у курсантов для 
осуществления вышеуказанной проблемы:

1)   ПК 1. Способен осуществлять профилактическую работу с несовершеннолетними, 
в том числе совершившими антиобщественное действие, административное правонарушение, 
общественно опасное деяние, преступление, а также родителями (иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних), злоупотребляющими алкогольной и (или) спиртосодер-
жащей продукцией, употребляющими наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, либо одурманивающие вещества, не исполняющими или ненадлежа-
щим образом исполняющими свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению не-
совершеннолетних либо допускающими жестокое обращение с ними, а также отрицательно 
влияющими на поведение несовершеннолетних.

2)   ПК 2. Способен проводить профилактические мероприятия по предупреждению совер-
шения террористических актов в образовательных организациях; предупреждению и пресече-
нию правонарушений и антиобщественных действий, в т. ч. экстремистской направленности, 
со стороны обучающихся в образовательных организациях либо в отношении них, а также 
с группами несовершеннолетних антиобщественной направленности.

3)   ПК 3. Способен осуществлять мероприятия по выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих совершению административных правонарушений, преступлений,  
совершаемых несовершеннолетними и (или) в отношении них.

4)   ПК 9. Способен осуществлять комплексный анализ материалов, размещенных в сред-
ствах массовой информации, сообщений государственных органов, общественных объеди-
нений, обращений граждан, а также других материалов, содержащих информацию, необхо-
димую для организации работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
осуществлять сбор и обобщение информационно-статистических материалов на образова-
тельные организации, расположенные на обслуживаемой территории.

5)   ПК 15. Способен решать задачи профессиональной служебной деятельности по проти-
водействию преступлениям и иным правонарушениям, в т. ч. совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

6)   ПК 30. Способен применять приемы диагностики личности по внешним признакам, ха-
рактерологическим и поведенческим особенностям, в т. ч. выявлять по внешним признакам 
лиц, вынашивающих преступные замыслы, планирующих совершение террористических ак-
тов и экстремистских действий.

Относительно необходимых знаний, умений и навыков, необходимых курсантам для про-
филактики вовлечения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества, отметим 
следующие: знать актуальные деструктивные интернет-сообщества и их основные характери-
стики, знать маркеры вовлеченности несовершеннолетних в сообщества данной направленно-
сти, знать процесс вовлечения несовершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества; 
уметь осуществлять мониторинг страниц несовершеннолетних в социальных сетях, а также 
сообществ и сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проводить 
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профилактические беседы с несовершеннолетними, их родителями (законными представите-
лями), проводить профилактические мероприятия в образовательных учреждениях; исполь-
зовать цифровые ресурсы в профессиональной деятельности; проводить мониторинг стра-
ниц, сообществ, сайтов; проведения профилактических мероприятий.

Диагностика сформированности компетенций курсантов по профилактике вовлечения не-
совершеннолетних в деструктивные интернет-сообщества может быть проведена с помощью 
следующих методов: тестирование, портфолио, кейс-метод, наблюдение и анализ деятель-
ности, метод проектов, рефлексия. Далее разберем подробнее вышеперечисленные методы 
и приведем разработанные примеры готовых заданий.

Тестирование – форма измерения знаний учащихся, основанная на применении педаго-
гических тестов. Данный метод выполняет три функции: диагностическую (выявление уров-
ня знаний, умений и навыков), обучающую (мотивирует обучающегося к активизации дея-
тельности при усвоении учебного материала), воспитательную (дисциплинирует, организует 
и направляет деятельность обучающихся, позволяет выявить пробелы в знаниях). Важно от-
метить, что при разработке тестирования по вышеуказанной проблеме преподавателю необ-
ходимо самому хорошо ориентироваться в теме, а также первоначально задать цель (для чего 
необходима разработка теста и какой именно должен быть получен результат), после чего чет-
ко сформулировать вопросы и варианты ответов на них. Также данный метод можно реали-
зовывать и с помощью интернет-платформ, например, «Google Формы», в которой препода-
ватель может не только создать тест, но и выбрать форму ответа на вопрос, а также получить 
статистику прохождения теста обучающимися. В рамках вышеуказанной проблемы перечень 
вопросов может быть следующим: в каком нормативно-правовом акте закреплены основные 
полномочия инспектора по делам несовершеннолетних? Входит ли в полномочия сотрудни-
ка ПДН информирование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – о выявлении страниц сай-
тов информационно-телекоммуникационных сети «Интернет», пропагандирующих суицид, 
а также противоправные действия, представляющие опасность для жизни и здоровья несовер-
шеннолетнего? Деструктивное поведение – это? На территории Российской Федерации кри-
минальная субкультура АУЕ («Арестантское уголовное единство»)* признана? К основным 
характеристикам идеологии криминальной субкультуры АУЕ* относятся? Скулшутинг (Ко-
лумбайн) – это? Движения, пропагандирующие аутодеструктивное поведение – это? «М.К.У» 
(«Маньяки. Культ убийства») – это? При обнаружении учащегося с признаками к готовяще-
муся «Скулшутингу» следует? Под юрисдикцию какой статьи КоАП РФ попадает следующее 
правонарушение «Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, постра-
давшем в результате противоправных действий»? К маркерам внешнего вида представителей 
криминальной субкультуры относятся? Алгоритм определения уровня вовлеченности лица 
в деструктивные сообщества включает в себя выявление? Информация, распространяемая 
в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет деструктивными сообществами, 
какими признаками характеризуется?

И при прохождении тестирования должны быть обязательно разработаны критерии оцени-
вания, например, за каждый правильный ответ на вопрос предусмотрено 2 балла. Для опреде-
ления уровня знаний и умений по профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструк-
тивные интернет-сообщества предусмотрены следующие нормативные границы:

28-30 баллов – высокий уровень знаний и умений по профилактике волочения подростков 
в деструктивные интернет-сообщества;

20-26 баллов – средний уровень знаний и умений по профилактике волочения подростков 
в деструктивные интернет-сообщества; 
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0-18 баллов – низкий уровень знаний и умений по профилактике вовлечения подростков 
в деструктивные интернет-сообщества.

Кейс-метод (от англ. case – случай, ситуация) – это метод активного проблемно-ситуаци-
онного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кей-
сов). Данный метод предусмотрен для решения сложных проблем, которые не имеют четкой 
структуры и предполагают применение обучающимися своих знаний, умений и навыков, сво-
его творческого потенциала и креативности. Кейс-метод позволяет демонстрировать теорию 
с точки зрения реальных событий. Ниже нами представлен примерный перечень кейс-задач.

Задача 1. К сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних обратилась мать не-
совершеннолетнего Z, которая пояснила, что ее сын последнее время находится в подавлен-
ном состоянии, у него поменялся режим сна, он мало ест, с друзьями перестал общаться. При 
разговоре с матерью несовершеннолетний Z отвечает, что у него все хорошо, просто он хо-
чет побыть один. Мать несовершеннолетнего Z с помощью фейковой страницы просмотрела 
страницу своего сына и увидела, что он публикует записи суицидального характера; записи, 
идеализирующие смерть. Все свои фотографии несовершеннолетний в социальной сети также 
удалил, а вместо них выложил грустные картинки.

1) Данное описание ситуации может свидетельствовать о том, что несовершеннолетний 
вовлечен в деструктивную группу. Какую именно группу? Охарактеризуйте ваш ответ, соглас-
но основным характеристикам деструктивных интернет-сообществ.

2) Опишите основные маркеры вовлеченности несовершеннолетних в деструктивные  
интернет-сообщества.

Задача 2. К сотруднику по делам несовершеннолетних обратился классный руководитель 
9 «Г» класса МБОУ СОШ № 101, которая пояснила, что несовершеннолетний N (15 лет) во время 
перемены показывал одноклассникам интернет-сообщество, на котором транслируются фраг-
менты насилия, убийства, пропаганда оружия и взрывчатых устройств. В свою очередь, класс-
ный руководитель позвонила родителям несовершеннолетнего N и попросила, чтобы родители 
узнали у своего сына, что за сайт он показывал одноклассникам, и прислали ей ссылку. Ссылку 
сайта родители прислали классному руководители и она ее предоставила сотруднику ПДН.

По каким маркерам Вы бы анализировали данное интернет-сообщество? Опишите, какие 
вы знаете деструктивные интернет-сообщества и их основные характеристики.

Обязаны ли вы привлечь несовершеннолетнего N к административной ответственности?
Задача 3. Сотрудник ПДН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

обнаружит сайт, пропагандирующий противоправные действия, представляющие опасность 
для жизни и здоровья несовершеннолетнего, на который подписаны несовершеннолетние, со-
стоящие у него на профилактическом учете.

Какие меры необходимо принять сотруднику ПДН в соответствии с приказом МВД России 
от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности под-
разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»?

По каким маркерам сотрудник ПДН мог определить, что данный сайт действительно пред-
ставляет опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних? Перечислите маркеры, по ко-
торым осуществляется мониторинг страниц несовершеннолетних в социальных сетях.

При оценке решения данных ситуационных задач преподавателем должны быть обязатель-
но разработаны критерии оценки выполнения. Критериями оценки могут быть следующие:

5 баллов (высокий уровень) – все задачи выполнены правильно;
4 балла (средний уровень) – верно выполнены две задачи;
3 балла (низкий уровень) – верно выполнена 1 задача;
0 баллов – ни одно из заданий не выполнено.
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Наблюдение и анализ деятельности – суть данного метода заключается в систематическом 
наблюдении за деятельностью обучающегося (группы) для анализа их действий, алгоритма ре-
шения заданий, коммуникации, полученных результатов и пр. 

Метод проектов – данный метод обучения предусмотрен с целью самостоятельного планиро-
вания, организации и выполнения проектной деятельности обучающихся. Обучающихся в рам-
ках данного метода самостоятельно ищут решение для практической задачи (проблемы).

Рефлексия – метод, позволяющий обучающимся осознать, проанализировать свой собственный 
опыт обучения, оценить сформированность своих навыков, произвести анализ своих ошибок. 

Важно подчеркнуть, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Важно 
использовать данные методы в совокупности для достижения поставленных целей и задач учеб-
ного процесса. При этом эффективность использованных методов зависит от профессионализ-
ма преподавательского состава и их творческого подхода.

Заключение
В заключении отметим, что в современных реалиях важно подготовить, в рамках получения 

высшего профессионального образования, компетентного специалиста, который сможет приме-
нять знания, умения и навыки при решении профессиональных задач. Важно на каждом этапе 
образовательного процесса производить диагностику полученных знаний, умений, навыков у обу- 
чающихся. Диагностика нацелена в первую очередь на помощь курсантам в получении ими более 
качественного образования. С помощью диагностики представляется возможность не только дать 
сиюминутный срез уровня сформированности тех или иных компетенций, но и выявить динамику 
и тенденции к их формированию, что позволит скорректировать педагогический процесс.

Также после реализации диагностики сформированности компетенций курсантов нами пред-
ложены следующие рекомендации для более эффективного достижения целей образовательного 
процесса: разработка индивидуальных траекторий обучающихся в образовательном процессе, 
создание интерактивных платформ, привлечение специалистов из разных областей, постоянный 
мониторинг.
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Введение. В статье поднимается проблема сквернословия в подростковой среде, актуаль-
ность которой обосновывается возрастающим количеством жалоб педагогов и родите-
лей на слишком активное использование подростками сквернословия в межличностном 
взаимодействии. Методы. Приводится анализ социально-психологической и педаго-
гической литературы по проблеме сквернословия в подростковом возрасте и результа-
ты эмпирического исследования, проведенного с целью выявления причин и факторов 
распространения сквернословия среди подростков и обоснования необходимости его 
профилактики в условиях сельской школы. В исследовании приняли участие 72 подрост-
ка в  возрасте 13–15 лет, обучающиеся в 7, 8  и  9-м классах сельских малокомплектных 
школ. В качестве диагностического материала были применены анкета «Скверносло-
вие в моей жизни»; опросник на выявление причин сквернословия; анализ документов; 
тест-опросник для определения уровня самооценки С. В. Ковалева; методика диагности-
ки межличностных и межгрупповых отношений «Социометрия» (Дж. Морено); методи-
ка диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера. Результаты. Выявлено, 
что использование ненормативной лексики представляет привычную форму личност-
ного самовыражения подростков, является одним из способов проявления взрослости 
и  возможности занимать более значимую позицию в референтной группе. Разработка 
комплексной программы профилактики сквернословия в межличностном взаимодей-
ствии подростков будет способствовать формированию у них негативного отношения  
к обсценной лексике.
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Abstract
Introduction. The article raises the issue of profanity in teenage community, the relevance of which 
is substantiated by the increasing number of complaints of teachers and parents about too active 
use of profanity by teenagers in interpersonal interaction. Methods. The author analyses the socio-
psychological and pedagogical literature on the problem of profanity in the teen age and the results 
of an empirical study conducted to identify the causes and factors of the spread of profanity among 
teenagers and to substantiate the necessity of its prevention in the conditions of rural schools. The 
study involved 72 adolescents aged 13-15 years studying in grades 7, 8, and 9 in rural low-complete 
schools. The diagnostic material included a questionnaire “Profanity in my life”; a questionnaire 
to identify the causes of profanity; document analysis; a test-questionnaire to determine the level 
of self-esteem by S. V. Kovalev; a method of diagnosing interpersonal and intergroup relations 
“Sociometry” (J.  Moreno); a method of diagnosing the assessment of self-control in communication 
by M. Snyder. Results. The author revealed that the use of profanity is a regular form of personal 
self-expression of teenagers, is one of the ways of manifestation of adulthood and the possibility 
to occupy a more significant position in the reference group. The development of a comprehensive 
programme for the prevention of profanity in interpersonal interaction between adolescents will 
contribute to the formation of their negative attitude to profanity.

Keywords
teenagers, profanity, self-esteem, social status, reference group, self-control, socio-pedagogical 
prevention
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Введение
Проблема чистоты речи сегодня стоит особенно остро, поскольку нецензурные выраже-

ния можно услышать в любом месте: на работе, в транспорте, в очереди, но что еще страшнее – 
в школе. Сквернословие является серьезной проблемой в межличностном взаимодействии 
подростков. Современные исследователи – как российские, так и зарубежные – подчер-
кивают сложность изучения объекта сквернословия в молодежной среде, особенно среди 
подростков. Ненормативная лексика становится  сегодня неотъемлемой частью разговор-
ной речи, хотя и является признаком отклоняющегося речевого поведения молодежи (Мо-
гутова, 2020). Молодые люди чувствуют себя неуютно без использования бранной лекси-
ки не только в реальном взаимодействии, но в онлайн-коммуникации, что актуализирует  
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задачу исследования причин и факторов формирования и распространения сквернословия  
(Liu, Zhang, Li, 2023).   

 Сквернословие не только негативно влияет на речь и поведение молодежи, но и может 
иметь серьезные последствия для их социального и психологического развития. К числу 
возможных последствий и рисков эпидемии сквернословия относятся, во-первых, приня-
тие ненормативной лексики в качестве поведенческой и вербальной нормы; во-вторых, по-
нимание мата как выражения субкультурного экстремизма и, в-третьих, демонстрирова-
ние ненормативной лексики как индикатора нетерпимости, агрессии и насилия в обществе  
(Лаврикова, 2023). 

Подростковый возраст является наиболее сложным для ребенка, т. к. происходит смена ве-
дущего вида деятельности с учебного процесса на межличностное общение, рушатся старые 
модели поведения, которые были приемлемы в детстве, но еще не сформированы новые, отно-
сящие их к категории взрослых. В этом возрасте происходит наиболее сильное влияние извне, 
в особенности от референтной группы сверстников. Подростки создают себе некоего кумира, 
чье поведение для них становится эталоном. Использование скверных слов для подростков 
является одним из способов проявления взрослости, независимости, что позволяет занимать 
им более значимую позицию в референтной группе. Однако некоторые используют брань для 
выражения эмоций, чаще всего негативных.

В свое время к проблеме сквернословия в подростковой и молодежной среде обращались 
классики отечественной педагогики. А. С. Макаренко считал, что сквернословие является про-
явлением негативных социальных процессов и может привести к деградации личности. Он 
выступал за создание в коллективах здоровой атмосферы, в которой сквернословие будет осу-
ждаться и не допускаться (Макаренко, 1988). В. А. Сухомлинский подчеркивал важность фор-
мирования у подростков нравственных ценностей и уважения к окружающим. Он полагал, что 
профилактика сквернословия должна осуществляться в процессе воспитания и образования, 
а также путем создания позитивного примера со стороны взрослых (Сухомлинский, 1990).

В социально-психологической и педагогической литературе проблема сквернословия рас-
сматривается с точки зрения его влияния на развитие личности, формирования нравственных 
качеств, коммуникативных навыков и социальных отношений. По мнению И. В. Мешковой, 
уже с середины 1990-х годов внимание исследователей было обращено на возрастающее рас-
пространение ненормативной лексики, особенно в молодежной среде (Мешкова, 2021), при 
этом, как подчеркивает А. В. Ермакова, ненормативную лексику, или, проще говоря, мат, мож-
но слышать буквально везде (Ермакова, 2001). Рассматривая возможные последствия приня-
тия обществом сквернословия в столь широких масштабах, ряд ученых открыто высказывают 
свое отношение к вопросу о чистоте речевой культуры как важнейшем маркере национальной 
коммуникации, подчеркивая факт одновременного развития языка и сознания (Тымчук, 2024; 
Coulardeau, 2018).

Современные исследователи продолжают развивать идеи классиков психологии и педаго-
гики, изучая особенности сквернословия в подростковом возрасте, выявляя причины и ме-
ханизмы появления нецензурной лексики. При этом ученые склоняются к версии о том, что 
такого рода слова выполняют эмоционально-оценочную и даже защитную функцию от агрес-
сивно настроенных сверстников в школе (Салимулин, Григоренко, Брызгалова, 2023). В стрем-
лении завоевать статус и получить признание среди сверстников подростки часто прибегают 
к нестандартным моделям поведения, включая сквернословие. Ненормативная лексика вос-
принимается как часть «взрослой жизни», символ принадлежности к группе, проявление не-
зависимости. Таким образом, сквернословие представляет собой актуальную психолого-педа-
гогическую проблему, требующую внимания и изучения.
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Сквернословие перестало быть проблемой исключительно дезадаптированных и педагоги-
чески запущенных учащихся. Сегодня «вирус сквернословия» распространился повсеместно, 
затрагивая также семьи с высоким социальным статусом. Даже люди с высоким уровнем обра-
зования, дохода и социального положения, работающие в сферах, требующих особой комму-
никативной культуры, считают допустимым употреблять нецензурную лексику. Удручающей 
тенденцией стало беспричинное сквернословие, употребление нецензурных слов для связки, 
как данность, не требующая никакого оправдания. Эксперты характеризуют ситуацию как 
«бранную пандемию», подчеркивая масштабы проблемы, выходящие за пределы традицион-
ного понимания коррекционно-педагогической работы.

По утверждению Д. А. Дубровиной, существуют различные взгляды на определение причин 
сквернословия в подростковом возрасте (Дубровина, 2015). По мнению Н. В. Жигинас и др., 
сквернословие следует рассматривать как проявление отклоняющегося поведения, направ-
ленного на унижение и оскорбление личности, с целью нанести вред самооценке другого чело-
века (Жигинас, Аксенов, 2005; Якимова, 2011). Считается, что сквернословие является прояв-
лением асоциального поведения и может свидетельствовать о дезадаптации, неблагополучии 
личности (Одинцова, 2016; Семенюк, 2001). Есть мнение, что сквернословие представляет со-
бой способ выражения эмоций, чаще всего отрицательных, а иногда и положительных, либо 
сквернословие следует рассматривать как деструктивную психологическую защиту (Жельвис, 
2001; Щербинина, 2010) и даже как неотъемлемую часть лексикона (Власян, 2014).  

В связи с этим следует обратиться к проблеме сквернословия подростков в условиях сель-
ской школы. Сельская среда - это особый мир. Сельские районы характеризуются однообра-
зием жизни, стабильными социальными нормами и гораздо меньшей социальной дифферен-
цированностью и мобильностью, чем городская среда. Ограниченное количество моделей 
поведения и недостаточное развитие коммуникаций приводят к замедленному культурному 
развитию, бедности языка и низкому уровню культуры (Гурьянова, 2002). Сегодняшняя сель-
ская молодежь считает, что многие традиционные ценности и моральные нормы устарели, 
мир изменился и значительно отличается от того, что было раньше. В селе гораздо ярче про-
сматривается социальное расслоение людей (в т. ч. молодёжи). Более того, сельская школа – 
это центр образования, культуры и жизни села. Можно с уверенностью сказать, что именно 
в школе происходит становление и развитие личности ребенка.

  Многие специалисты в области психологии и педагогики пытаются не только выяснить 
причину происхождения ненормативной лексики, но и рассмотреть существующие спосо-
бы борьбы с ней (Сыкеева, Молотков, 2022). При этом ученые выражают уверенность в не-
обходимости незамедлительного воспрепятствования распространению бранной пандемии 
всеми доступными средствами, подчеркивая роль раннего вмешательства в личностное раз-
витие подростков и сохранность их психического здоровья (Haqberdiyeva, Rakhmatzhonov,  
Khushvakov, 2023).

Актуальным является вопрос поиска эффективных методов профилактики сквернословия, 
разработки коррекционных и профилактических программ и организации деятельности по 
предупреждению и преодолению пагубной привычки сквернословия (Захарова, Панина, 2024).

В результате анализа научно-методической литературы можно выделить основные проти-
воречия, которые доказывают необходимость изучения проблемы подросткового сквернос-
ловия. Во-первых, противоречие между потребностью общества в культурно развитой и гар-
моничной личности и недостаточностью эмпирических данных о психологических причинах 
сквернословия в подростковой среде. Во-вторых, противоречие между необходимостью про-
филактики сквернословия подростков с учетом их психологических особенностей и недоста-
точной разработанностью теоретических и методических основ психолого-педагогических 
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профилактических программ. В-третьих, противоречие между необходимостью эффективной 
психолого-педагогической профилактики сквернословия и недостаточной разработанностью 
ее программно-содержательного обеспечения в образовательных учреждениях для ее прове-
дения.

Таким образом, целью нашего исследования явилось выявление причин и особенностей 
сквернословия подростков в условиях сельской школы и определение содержания комплекс-
ной программы профилактики сквернословия в межличностном взаимодействии подростков.

В качестве гипотезы исследования выдвинуты следующие предположения:
– использование ненормативной лексики представляет форму личностного самовыраже-

ния подростков, проявляющуюся во взаимосвязи с такими личностными характеристиками, 
как самооценка, статусная позиция в группе сверстников и самоконтроль в общении;

– внешними факторами сквернословия подростков выступают социальный статус семьи 
и уровень образования родителей;

– профилактика сквернословия подростков будет результативна при реализации комплекс-
ной профилактической программы с учащимися, родителями и учителями.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач исследова-
ния: 1) обобщить и систематизировать подходы к изучению проблемы сквернословия в под-
ростковом возрасте; 2) теоретически обосновать и эмпирическим путем изучить причины 
сквернословия в подростковом возрасте в межличностном взаимодействии; 3) рассмотреть 
возможность профилактики сквернословия в межличностном взаимодействии подростков 
в условиях сельской школы.

Описание исследования
Эмпирическое исследование проводилась на базе трех образовательных учреждений Ве-

невского района Тульской области. Все школы находятся на территории сельских округов. 
В исследовании приняло участие 72 подростка в возрасте 13–15 лет, обучающихся в 7, 8 и 9-м 
классах. Объем выборки и возрастной разброс обусловлен спецификой сельской малоком-
плектной школы. В выборку вошли все обучающиеся указанных классов – и мальчики, и де-
вочки, т. к. проведенный анализ литературы позволил сделать вывод о том, что в подростко-
вом возрасте случаи сквернословия одинаково характерны для подростков обоих полов.

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа. Первый этап – предварительный – 
предполагал формирование эмпирической группы на основе анкетирования обучающихся  
(n = 72) с использованием анкеты «Сквернословие в моей жизни». Второй этап – диагностиче-
ский – направлен на изучение возрастно-психологических особенностей и причин сквернос-
ловия подростков, обучающихся в сельской школе. На данном этапе использовались методика 
изучения уровня самооценки С. В. Ковалева; социометрическая методика определения ста-
тусной позиции испытуемых в коллективе сверстников (Дж. Морено); методика диагностики 
оценки самоконтроля в общении М. Снайдера; опросник на выявление причин сквернословия 
среди подростков и отношения к нему; анализ документов (личных дел и социальных паспор-
тов обучающихся) для установления возможных причин и факторов сквернословия в семей-
ном окружении. Третий этап – проектировочный – предполагал разработку программы про-
филактики сквернословия в межличностном взаимодействии подростков.

На предварительном этапе исследования было проведено анкетирование обучающихся на 
всей выборке (n = 72) с использованием анкеты «Сквернословие в моей жизни»1. На вопрос 
«Почему люди сквернословят?» 53 % респондентов ответили, что это привычка, 24 % опрошен-

1   https://psy.1sept.ru/view_article.php?id=200802004)
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ных полагают, что это зависит от круга общения, 23 % подростков уверены, что так выражают 
эмоции. При этом 42 % испытуемых употребляют в своей речи нецензурные слова, еще 17 % 
опрошенных заявили, что употребляют скверные слова «про себя» и только 41 % подростков 
ответили отрицательно. Большинство опрошенных (58 %) считают, что сквернословие – это 
плохо, но 42 % подростков даже не задумываются об этом. 76 % подростков признались, что 
родители запрещают им использовать в речи нецензурные и скверные слова, остальные 24 % 
уверены, что родители не знают о сквернословии своих детей. По поводу целесообразности 
борьбы со сквернословием 48 % испытуемых полагают, что она необходима, но большая часть 
опрошенных (52 %) считает, что это не принесет особых плодов.

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод, что, несмотря на за-
прет родителей и осуждение сквернословия обществом, подростки продолжают использо-
вать нецензурную лексику в своей речи, однако делают это тайно, в своем кругу общения. 
Более половины опрошенных признались, что сквернословие для них – привычка, что говорит 
о  необходимости развития самоконтроля и формирования культурных языковых навыков. 
Значительная часть опрошенных связывает сквернословие с кругом общения, что подчерки-
вает важность социального контекста и положительных ролевых моделей. Часть опрошен-
ных сквернословят, чтобы выразить эмоции, что указывает на недостаток эмоционального 
интеллекта и умения конструктивно общаться. Опрошенные отличаются в своем отношении 
к сквернословию. Часть осознает его негативное влияние, другие не задумываются о нем. Не-
которые признаются, что сквернословят «про себя», что указывает на глубоко укоренившую-
ся привычку, с которой необходимо работать. Испытуемые разделились в своих взглядах на 
целесообразность борьбы со сквернословием. Часть считает ее необходимой, другие уверены 
в ее бесполезности.

По результатам анкетирования была сформирована эмпирическая группа сквернословя-
щих подростков в количестве 32 человек, в которую вошли и девочки, и мальчики с 7 по 9 класс.

Анализ результатов методики изучения уровня самооценки С. В. Ковалева позволил уста-
новить степень выраженности данного параметра в исследуемой группе (рисунок 1).

Полученные данные свидетельствуют о том, что в группе присутствуют подростки с разным 
уровнем самооценки вне зависимости от возраста. Причем в одном классе также находятся дети 
с разным уровнем самооценки и полярными типами. Одни не уверены в себе и самокритичны, 
другие, наоборот, абсолютно уверены в себе и своем превосходстве. Тем не менее, чаще всего в ис-
следуемой группе встречались школьники с низкой самооценкой (50 % эмпирической выборки).

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням самооценки (в %)

Fig. 1. Distribution of respondents by self-esteem levels (in %)
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Для получения данных о занимаемой статусной позиции испытуемых в коллективе свер-
стников была применена методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 
«Социометрия» (Дж. Морено). Полученное распределение испытуемых по занимаемым пози-
циям в коллективе приведено на рисунке 2.

Несмотря на то, что подростки исследуемой группы допускают сквернословие в общении, 
большинство из них (47 %) занимают позицию предпочитаемых, а 32 % являются лидера-
ми-звездами и лишь 21 % являются пренебрегаемыми. Таким образом, по данной методике 
можно констатировать, что позиция в группе у сквернословящего подростка может являться 
практически любой – от лидера до пренебрегаемого. Наглядное распределение испытуемых по 
статусным позициям представлено на социограмме (рисунок 3).

Рис. 2. Распределение испытуемых по занимаемым позициям в коллективе (в %)

Рис. 3. Социограмма – характеристика занимаемых позиций в группе испытуемых подростков

Fig. 2. Distribution of respondents by their positions in the team (in %)

Fig. 3. Sociogram - characterisation of the positions occupied in the group of teenagers tested
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Рис. 4.  Характеристика семей испытуемых подростков (в %)

Fig. 4.  Characteristics of the families of the tested teenagers (in %)

Анализируя занимаемые позиции, можно заключить, что среди сквернословящих маль-
чиков-подростков большинство составляют учащиеся 8-х классов, практически равномерно 
представленных в статусах лидеров, предпочитаемых и пренебрегаемых. Мальчики-подрост-
ки – учащиеся 9-х классов, прибегающие к сквернословию, представлены в статусах лидеров 
и предпочитаемых. Следует обратить внимание на тот факт, что в число сквернословящих под-
ростков, обучающихся в 7-х классах, наряду с мальчиками вошли и девочки. Ключевая особен-
ность сельской школы – малокомплектность, то есть взаимодействие учащихся происходит 
не только в своем классе, но и со всей школой в целом. Подростки находятся на виду друг 
у друга, перенимают манеру общения друг друга, выбирают себе кумира среди старших уча-
щихся. Можно предположить, что девочки-семиклассницы, стремясь понравиться мальчикам 
из старших классов, подражают им в манере поведения и общения и даже используют ненор-
мативную лексику, чтобы выглядеть старше. 

Данные об особенностях самоконтроля подростков в общении были получены при помощи 
методики диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера. В результате выявле-
но, что низкий уровень самоконтроля свойственен 37 % респондентов. Они характеризуются 
довольно устойчивым поведением и в силу своей прямолинейности являются «неудобными» 
в общении. Более того, они даже не стремятся менять свой стиль и характер общения. Это под-
ростки, которые уверены, что сквернословие «возвышает» их в глазах сверстников.

Следующим шагом стало изучение причин употребления сквернословия среди подростков 
и отношения к нему. Анализ данных позволил сделать вывод, что большинство респондентов 
(34 %) употребляют сквернословие с целью признания в группе сверстников; желание выглядеть 
взрослым представляется причиной сквернословия для 27 % подростков; еще 17 % просто счи-
тают достоинством использовать сквернословие в своей речи. Из общей выборки 14% не смогли 
объяснить причину и лишь 8 % целенаправленно используют сквернословие, чтобы оскорбить 
или унизить другого. При этом, отвечая на вопрос об отношении к сквернословию, 57 % подрост-
ков высказались негативно, затруднились ответить 14 % и 29 % дали положительный ответ.

Далее был осуществлен анализ документов (личные дела учащихся, социальный паспорт 
классов, школы) с целью сбора информации, необходимой для выявления возможных причин 
и факторов сквернословия в семейном окружении.
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По итогам анализа социальных паспортов сквернословящих детей можно сделать выводы, 
что учащиеся из многодетных семей (24 %) чаще являются старшими детьми. Это может го-
ворить о большей ответственности и самостоятельности, но также о возможном недостатке 
внимания и ресурсов со стороны родителей. Из эмпирической выборки 11 % учащихся про-
живают в неполных семьях. Это может свидетельствовать о возможных психологических 
и материальных трудностях, с которыми сталкиваются данные семьи. Из числа испытуемых 
15 % учащихся являются единственными детьми, что может проявляться в большем внима-
нии со стороны родителей, но в то же время говорить о возможном недостатке социального 
опыта взаимодействия с другими детьми.

Среди родителей учащихся представлены разные уровни образования, от начального до 
высшего. Это может влиять на возможности родителей обеспечить качественное воспитание 
и образование своих детей. Родители работают в разных сферах и занимают должностные по-
зиции от простых рабочих профессий до предпринимательства. Это указывает на разнообра-
зие социального опыта, с которым сталкиваются дети в своих семьях. Данные анкетирования 
подтверждают разнообразие семейных условий, в которых растут подростки, что актуализи-
рует необходимость учитывать индивидуальные особенности каждой семьи при организации 
профилактической работы. Место работы и образование родителей могут влиять на возмож-
ности родителей воспитывать и обучать детей. 

Данные, полученные на диагностическом этапе, послужили основой для разработки про-
граммы профилактики сквернословия в межличностном взаимодействии подростков. Со-
циально-педагогическая профилактика – это комплексная система профилактических меро-
приятий, направленных на устранение внешних причин, факторов и условий, приводящих 
к отклонениям в поведении детей и подростков, и направленных на создание оптимальной 
социальной ситуации развития, способствующей осуществлению различных видов актив-
ности. Профилактика сквернословия предполагает такую систему мероприятий, которые 
ориентированы на снижение опасности деградации речевого поведения обучающихся и воз-
можности образовательной организации в предотвращении распространения ненорматив-
ной лексики в межличностном взаимодействии (Башманова, 2010;  Буровихина, 2017). Вы-
полнение данной задачи в первую очередь возлагаются на педагога-психолога и социального 
педагога школы. 

В работе социального педагога применяются профилактические меры, позволяющие спра-
виться с уже возникшими проблемами и предотвратить появление новых. Занимаясь про-
филактикой, социальный педагог может направить свою деятельность на референтный ми-
кросоциум школьников (учителей, родителей, группу сверстников), изменяя характер их 
отношений и влияния на детей. Социальный педагог также может повлиять на представление 
обучающихся об окружающих. Наконец, он может помочь изменить отношение ребенка к со-
циуму (содействие, противодействие, бездействие). Профилактика является одним из основ-
ных и перспективных направлений деятельности социального педагога.

Нами была разработана программа профилактики сквернословия в межличностном вза-
имодействии подростков, которая может быть использована в работе педагогов-психоло-
гов и  социальных педагогов для проведения групповой и индивидуальной работы с обу-
чающимися, учителями и родителями. Программа согласуется с целевыми ориентирами 
Федеральной программы воспитания по «развитию личности, созданию условий для самоо-
пределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства». Предлагаемая нами программа представлена двумя разделами: це-
левым и содержательным.

Куликова Т. И. / Kulikova T. I.

2024; 4 (4), 586–598



594 595 

Целевой раздел включает описание целей, задач программы и целевой аудитории. Цель 
программы: профилактика сквернословия в межличностном взаимодействии подростков; 
формирование негативного отношения к нецензурной лексике; расширение словарного запа-
са; развитие навыков конструктивного общения и сотрудничества в небольших группах. 

Задачи программы: 1) повысить уровень культуры речи у обучающихся; 2) сформировать 
знания о последствиях употребления обсценной лексики, а также негативное отношение к ней; 
3) мотивировать снижение использования сквернословия в лексиконе подростков; 4) привлечь 
сквернословящих подростков к участию в профилактических мероприятиях; 5) сформировать 
у родителей понимание значимости их роли в воспитании чистоты речи детей; 6) способство-
вать просвещению педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся 
о проблеме сквернословия.

Целевая аудитория: подростки в возрасте 13–15 лет, педагоги школы, родители (законные 
представители) обучающихся. Структурно программа представлена тремя блоками: «Учащие- 
ся», «Родители», «Учителя».

Содержательный раздел включает основные и дополнительные характеристики образова-
тельной среды, контингента обучающихся и их семей и виды, формы и содержание профилак-
тической работы. Видами и формами работы с обучающимися являются: информационно-про-
светительская (беседы, классные часы), демонстрационно-дискуссионная (кинолекторий), 
внеурочное взаимодействие (спортивные игры, коллективные творческие дела). 

Информационно-просветительская работа является наиболее привычным и распростра-
ненным направлением профилактики, включающим лекции, беседы, классные часы, правовой 
диалог. Цель информационно-просветительской профилактики – воздействие на когнитив-
ные процессы подростков и повышение способности к принятию конструктивных решений.

Демонстрационно-дискуссионная работа в предлагаемой программе профилактики пред-
ставлена организацией кинолектория. Важной составляющей здесь является дискуссия по 
итогам просмотра кинофильмов. Основной задачей является обсуждение содержания фильма 
и выявление причинно-следственных связей отклоняющихся форм поведения героев фильма.

Внеурочное взаимодействие (спортивные игры, коллективные творческие дела) ориенти-
ровано на формирование у подростков уважительного отношения к себе и своим сверстникам 
(одноклассникам); приобретение и закрепление навыков неагрессивного межличностного 
взаимодействия; развитие личностной ответственности за свое поведение; проявление соци-
альной активности и определение своего положения в коллективе сверстников.

Для родителей основным видом работы является информационно-просветительская. 
Она проводится в форме родительских собраний, на которых будет доведена информация 
о масштабах проблемы сквернословия подростков в обществе, в т. ч. в конкретном обра-
зовательном учреждении, о том, как важна роль родителей в преодолении сквернословия. 
Речь пойдет о том, как предотвратить распространение этого явления, правильно реагиро-
вать на мат из уст детей, насколько важно влияние творчества и спорта на формирование 
здоровой личности подростка, а главное, как справиться со своими эмоциями при общении 
с подростками.

Для учителей также основным видом работы является информационно-просветительская – 
сообщения на педагогических советах о результатах исследования, знакомство с планом про-
ведения классных часов и итогами реализации программы профилактики сквернословия 
в межличностном взаимодействии подростков. Педагоги узнают о том, как реагировать на 
сквернословие в стенах школы, и получат возможность поделиться личным опытом в успеш-
ном применении полученных знаний на семинаре-практикуме. Будет также  организован со-
вместный просмотр фильма с подростками (демонстрационно-дискуссионная форма).
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Заключение
В ходе проведенного исследования описаны основные подходы отечественных и зарубеж-

ных ученых к изучению проблемы сквернословия в подростковой среде; эмпирическим пу-
тем выявлены причины и особенности использования ненормативной лексики подростками 
в межличностном взаимодействии. Установлено, что использование сквернословия в меж-
личностном взаимодействии подростков может являться маркером «взрослости» и внутри-
групповой принадлежности, либо представлять собой способ выражения как отрицательных, 
так и положительных эмоций и даже выполнять функцию деструктивной психологической 
защиты. Объединяющим выводом различных точек зрения исследователей данной проблемы 
является утверждение, что сквернословие – это проявление асоциального поведения, свиде-
тельствующее о дезадаптации, неблагополучии личности.

Результаты проведенного исследования акцентируют внимание на необходимости поиска 
эффективных методов профилактики сквернословия, разработки коррекционных и профи-
лактических программ по предупреждению и преодолению сквернословия не только в услови-
ях сельской школы, но и искоренению скверны из лексики подростковой субкультуры.
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Введение. В статье всесторонне и последовательно рассмотрены существующие и появляю-
щиеся девиации в подростковой среде, непосредственно или опосредованно связанные с об-
учением в общеобразовательных организациях. В ходе подготовки научной статьи изучены 
и проанализированы соответствующие нормы зарубежного законодательства, нормотвор-
ческие инициативы и правоприменительная практика в отдельных субъектах Российской 
Федерации. Дана подробная характеристика каждому из таких отклонений, определены их 
детерминанты, раскрыта специфика и сущность данных асоциальных и антисоциальных ак-
тивностей, разработаны предложения по пресечению девиантного поведения школьников, 
минимизации последствий от травли, издевательств и оскорблений. Цель исследования – ана-
лиз научных взглядов на проблемы подростковой агрессии и жестокости в образовательной 
среде, осуществления превенции школьной травли, привлечения к ответственности буллеров, 
их родителей и педагогов за асоциальное и антисоциальное поведение. Методология, мето-
ды и методики. Методологической основой проведенного исследования стали философские, 
современные общие и специальные методы научного познания. Их применение обусловлено 
системным подходом, который позволил изучить проблемы последовательно и всесторонне, 
а также разработать авторские предложения в этой сфере. Результаты проведенного изыска-
ния свидетельствуют об актуальности, своевременности, значимости и прикладном характере 
результатов проведенного исследования, касающихся исследования проявлений и превенции 
школьной травли, возникновения данного явления, устранения причин и условий, которые 
способствуют его развитию. Научная новизна статьи обусловлена комплексным и всесторон-
ним анализом мультидисциплинарных научных исследований различных аспектов подрост-
ковой агрессии и жестокости в современных условиях, реальных и потенциальных угроз от 
школьной травли и издевательств. Практическая значимость. Представленные результаты 
могут использоваться в учебном процессе образовательных организаций высшего образо-
вания (юридические, психологические и педагогические специальности), научно-исследова-
тельской деятельности при изучении данного феномена и сопутствующих девиаций, а также 
в практической деятельности школьных педагогов, воспитателей, психологов и правоохрани-
телей в области предупреждения различных девиаций в подростковой и молодежной среде.

Аннотация

© Буткевич С. А., 2024

2024; 4 (4), 599–610Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

600 601 

Ключевые слова
педагогические работники, подростковая агрессия, профилактическая деятельность, превен-
ция девиаций, профилактика отклонений, традиционные ценности, физическое и психиче-
ское насилие, школьная травля

Для цитирования: Буткевич, С. А. (2024). Школьная травля: особенности генезиса, проявле-
ний и превенции девиаций межличностных общений. Российский девиантологический жур-
нал, 4 (4), 599–610. doi: 10.35750/2713-0622-2024-4-599-610.

Original paper

School bullying: characteristics of genesis, 
manifestations and prevention of deviations 
of interpersonal relations
Sergey A. Butkevich
Crimea branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
(Simferopol, Russia)
sbutkevich@mvd.ru
ORCID: 0000-0001-8122-2964

Abstract
Introduction. The article discusses the existing and emerging deviations in the adolescent environ-
ment directly or indirectly related to schooling. In the course of scientific research, we systematised 
and analysed the relevant norms of foreign legislation, rule-making initiatives and law enforcement 
practice in some subjects of the Russian Federation. The author gives thorough analysis of each of these 
deviations, classifies their determinants, reveals the nature and characteristics of asocial and antisocial 
behaviour and offers recommendations to curb deviant behaviour of schoolchildren and reduce the 
consequences of bullying and abuse. The study aims to systematise and analyse scientific approaches 
of the problems of adolescent aggression and cruelty in a school setting; to implement prevention 
of school bullying; to bring bullies, their parents and teachers to account for asocial and antisocial 
behaviour. Methodology, methods and techniques. The methodological basis of the research was 
philosophical, contemporary general and special methods of scientific knowledge. Their application 
is based on the system approach, which enabled to study the problems gradually and thoroughly, as 
well as to develop the author’s recommendations in this area. The results of the research demonstrate 
the relevance, urgency, significance and applied nature of the research related to the study of the man-
ifestation and prevention of school bullying, the formation of this phenomenon, and the elimination 
of causes and circumstances that help its development. Scientific novelty is determined by a full and 
integral analysis of multidisciplinary scientific research of various aspects of adolescent aggression 
and cruelty in a contemporary society, real and potential threats from school bullying and abuse. 
Practical significance. The findings may be used in the educational process of higher educational 
establishments (in the field of law, psychology and pedagogy), in a scientific research while studying 
the phenomenon and related deviations, as well as in the practical work of school teachers, educators, 
psychologists and law enforcers to prevent various deviations among adolescents and young people.
Keywords
educators, adolescent aggression, preventive activity, prevention of deviations, prevention of aberra-
tions, traditional values, physical and mental violence, school bullying
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Исторический экскурс в эпохи и этапы развития цивилизации свидетельствует о том, что 
насилие является неотъемлемой составляющей общественного бытия и коллективного созна-
ния. Несмотря на эволюцию форм, методов, приемов, способов совершения насильственных 
действий и их инструментария, невозможно назвать какой-либо исторический период, госу-
дарство или социум, в которых бы оно не применялось в том или ином формате.

В XXI в. турбулентность научно-исследовательского интереса и фокус внимания право-
охранителей к травле (буллингу) как одной из форм отклонений в поведенческих паттернах 
и нарративах обусловлены в первую очередь геометрическим ростом проявлений неосознан-
ной, неконтролируемой агрессии или неоправданной жестокости детьми и подростками. Тем 
не менее научные исследования явлений травли, издевательств и насилия среди малолетних 
и несовершеннолетних не только разновекторны, мультидисциплинарны и многогранны, но 
и противоречивы. Это подтверждает полифонию подходов к их пониманию, неоднозначность 
толкования и, соответственно, сумбурность превентивных действий и контрмер.

Именно с травлей в общеобразовательных организациях зачастую непосредственно связа-
ны нарушения идентичности, формирование и развитие чувств безвыходности, безнадежно-
сти и одиночества, рецидивы феноменов «колумбайн», «скулшутинг», суицидальных, экстре-
мистских проявлений (Губченко, 2022) и их модусов (Коноплева, 2017). При этом негативные 
последствия от травли, издевательств, унижений и оскорблений часто носят пролонгирован-
ный травмирующий характер и могут проявляться в более зрелом возрасте. Это подтвержда-
ют и факты массовых убийств, совершаемых «стрелками» в школах даже после завершения 
обучения. Безусловно, педагогические работники не должны быть единственными на фрон-
тире или становиться авангардом в вопросах превенции школьных девиаций. Уверены, что на 
маркеры реальных и лакмусы потенциальных угроз в этой сфере, существующие девиации, их 
детерминанты и последствия должны адекватно, адаптивно и гибко реагировать (предвидеть, 
предупреждать, купировать, сублимировать, устранять) семья, образовательные организации 
и органы правопорядка, консолидируя свои усилия, гармонично и согласованно взаимодопол-
няя друг друга (Сафонов, 2017).

Традиционно считается, что конфликты среди несовершеннолетних, в т. ч. в образователь-
ных организациях и (или) с одноклассниками, сверстниками, закономерно возникают в про-
цессе борьбы подростков за авторитет, власть, лидерство, внимание и влияние в определенной 
социальной группе. Вместе с тем общественная опасность крайних форм травли обусловле-
на рядом причин и условий, в т. ч. распространенностью и будничностью данного феномена 
в исследуемой среде, наличием причинно-следственной связи с насильственным поведением, 
несовершенством психолого-педагогических инструментов, бессистемным взаимодействием 
семьи со школой, противоречивостью механизмов правоохранительного контроля и юриди-
ческой ответственности за девиации в данной области (Цындря, 2022). К тому же во избежание 
репутационных рисков и имиджевых потерь наличие проблем травли часто замалчивается 
руководством и педагогическими коллективами образовательных организаций. Они не всегда 
замечаются, распознаются или же вообще игнорируются и скрываются ввиду нежелания либо 
неспособности реагировать на них и ликвидировать их последствия.

Не секрет, что иногда педагоги сами вовлечены в инициирование процесса непосред-
ственной или опосредованной травли как удобной формы коллективного дисциплинарного 
воздействия на «аутсайдеров», изгоев, нерадивых и недисциплинированных обучающихся.  
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Это могут быть: обсуждение при коллективе (классе) каких-либо недостатков школьника, его 
внешнего вида, личных качеств, поведения, успеваемости, родителей; игнорирование физиче-
ских потребностей ребенка; повышенный тон, насмешливые интонации, нецензурная брань; 
предвзятое отношение, в т. ч. необъективное выставление оценок; неэтичные замечания, не-
корректные реплики, сарказм; армейский принцип «воспитание коллективом». Но если такие 
события и лица получают общественный резонанс, то социум, администрации школ, про-
фильные министерства, надзорные ведомства, судебные инстанции и правозащитные орга-
низации всегда выбирают сторону детей, глубоко не погружаясь в причины, суть проблемы 
и конфликтной ситуации. В то же время родители виновных или пострадавших детей чаще 
всего идут самым простым путем, переводя их в другие образовательные организации или 
обеспечивая их социальную изоляцию (например, перевод на семейное образование, установ-
ление ограничений на использование гаджетов, запрет прогулок). В синергии это приводит 
к еще большей популяризации школьной травли и появлению новых вариаций агрессивного, 
жестокого и противоправного поведения ее участников.

Другими словами, для школьной травли, как правило, характерно умышленное (осознан-
ное), систематическое, продолжительное (повторяемое) и последовательное агрессивное или 
жестокое поведение индивида или микроколлектива по отношению к определенному лицу 
или группе лиц в целях унижения, доминирования, физического или психологического само-
утверждения, в т. ч. с использованием информационно-телекоммуникационных средств. Она 
может включать широкий спектр поведенческих действий, преимущественно маскируемых 
или скрытых от окружающих (латентных) – физическое нападение, преследование, запуги-
вание, вымогательство, террор, насильственное изъятие чего-либо, принуждение что-то сде-
лать, повреждение и другие действия с имуществом, вербальные издевательства, социальная 
изоляция жертв. Несомненно, школьная травля приводит к негативным последствиям и па-
губно влияет на всех участников образовательного процесса. В то же время систематичность, 
повторяемость и продолжительность школьной травли  мы считаем не обязательными, имма-
нентными признаками, а скорее обстоятельствами, отягчающими ответственность, поскольку 
даже однократные и непродолжительные действия агрессора иногда могут причинить жертве 
более тяжкий физический и (или) психический вред, чем многократные подтрунивания либо 
насмешки, осуществляемые при поддержке либо попустительстве (молчаливом согласии) ча-
сти или всего коллектива. Подростку самому трудно признать, что он стал объектом травли, 
поскольку обычно его ждет не квалифицированная помощь специалиста(-ов) и сочувствие, 
а в лучшем случае ритуальное общение со школьным психологом (в худшем случае – «ябед 
никто не любит»), формальное анкетирование обучающихся, дежурная беседа с классом под 
лозунгом «в конфликте всегда виноваты обе стороны».

Полагаем, что травля становится следствием формирования асоциальной (антисоциаль-
ной) направленности личности подростка, выступая в качестве преморбидного фона, по-
скольку жертву, которая младше, слабее или уязвимее, постоянно унижают, а запугивания, 
издевательства и экзекуции формируют камуфлируемые чувства ненависти, агрессии, враж-
дебности, желания мести и уничтожения обидчика. У самого абьюзера вследствие система-
тического, сознательного унижения жертвы, применения физического и (или) психического 
насилия по отношению к ней формируются устойчивые чувства безнаказанности, вседозво-
ленности, всевластия, легитимности совершаемых насильственных действий и унижений. 
Одновременно с этим культивированию школьной травли благоприятствуют: ненадлежащее 
семейное воспитание (Пестов, Савочкина, Габдуллин, 2023) или его отсутствие (Душкин, Гон-
чарова, 2021); гипер- либо гипоопека родителей или заменяющих их лиц; неблагоприятный 
микроклимат и напряженная психологическая атмосфера в общеобразовательной органи-

Буткевич С. А./ Butkevich S. A. 

2024; 4 (4), 599–610



602 603 

зации; вредные привычки, неправильный образ жизни и ограниченный круг общения, про-
тиворечия становления характера и первичная социализация школьника; формализм в осу-
ществлении воспитательной работы в образовательной организации; слабые эмоциональные 
ресурсы и недостаточные профессиональные компетенции педагога, с перекладыванием от-
ветственности за воспитание ребенка на институт семьи, улицу, спортивные секции, кружки, 
общество и др. В последнем случае речь идет о «делегировании» педагогом своих задач и обя-
занностей по воспитательной работе неопределенному кругу лиц («даже стул воспитывает 
ученика», «воспитание атмосферой»), своеобразном аутсорсинге.

Как правило, объектами школьных издевательств и травли становятся виктимные лич-
ности, каким-либо образом отличающиеся от основной массы, – внешним видом, гендером, 
физическими признаками, поведением, привычками, социальным статусом и уровнем дохо-
дов родителей, принадлежностью к другим культурным, этнонациональным, религиозным 
группам, дети мигрантов или переселенцев, новички и т. д. Этому также благоприятству-
ют такие деликтогенные факторы, как кибераддикция (Никитина, 2022), маргинальность  
(в т. ч. форсированная интересом к уголовной субкультуре), дифференциация и неравенство 
членов социальной группы, социальная виктимность, недостатки в организации воспитания 
и правового просвещения. Очевидно, что главным отличием травли от конфликтов, проти-
воречий и споров является то, что в последних стороны равны, а при травле жертва всегда 
слабее и уязвимее, ей сложнее себя защитить в виртуальном пространстве или физическом 
мире (дисбаланс сил).

Часто в поведении современных подростков проявляются эмоциональная неустойчивость, 
ценностно-смысловая неопределенность, стыдливость, агрессивность, напряженность, подо-
зрительность, негативизм, конфронтационное отношение к окружающим (фронда «оппози-
ционностью», бунтарство), склонность к крайним оценкам и суждениям, фобии и тревоги, 
преимущественное времяпрепровождение в киберпространстве и, как следствие, отсутствие 
навыков коммуникации офлайн. В то же время самооценка агрессоров, преследователей, ор-
ганизаторов (зачинщиков, инициаторов) травли всегда высокая, у них ярко выражены само-
уверенность, стремления к доминированию и успеху, они имеют более высокий социальный 
статус и стремятся занять еще более высокое положение, заработать дешевый авторитет, 
относясь к травле либо как к шутке, развлечению, игре, шалости, не чувствуя вины, стыда 
и эмпатии, либо с осознанным желанием причинить боль, напугать или держать жертву в со-
стоянии стресса и длительного дискомфорта. Именно поэтому таким девиантам необходимы 
демонстрация своей активности и третьи лица – свидетели (наблюдатели) либо документиро-
вание (фото-, видео-, аудиофиксация) с последующим распространением этих действий с по-
мощью социальных медиа. Поэтому неединичны предложения о том, что к ответственности 
за причастность к данной противоправной деятельности целесообразно привлекать и свиде-
телей травли при условии, что они не вмешивались и  (или) не оказывали помощь жертве. 
Также в качестве наказаний предлагается привлечение виновных детей и их родителей к во-
лонтерским мероприятиям (назначение «курса исправления»), блокирование в социальных 
сетях страниц подростков, причастных к кибербуллингу, и реализация других репрессивных 
мер с запущенным маховиком ювенальной юстиции.

Мы категорически против деиндивидуализации наказания и трансмиссии ответствен-
ности, поскольку вместо виновных в травле подростков в таких случаях наказание понесут 
родители или педагоги, т. е. ребенок де-факто не почувствует себя виновным и наказанным. 
К тому же если в издевательствах участвовал весь класс (активно или пассивно), это также на 
порядок усложнит работу правоохранителей, но без увеличения КПД и повышения эффек-
тивности осуществляемой превенции. В дополнение ко всему агрессия родителей (как часть 
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последующего «воспитательного» процесса) (Токарчук, 2022) по отношению к детям-абьюзе-
рам будет проецироваться на жертвах последних в школе, а советы пострадавшим сводиться 
к «дай ему сдачи!», «поступи с ним [обидчиком] также». В свою очередь педагогический состав 
еще с большим рвением будет заниматься укрывательством подобных фактов, а реализация 
воспитательной функции права будет полностью нивелирована. Вот почему инициативы по 
введению института ответственности родителей или лиц, их заменяющих, педагогического 
и руководящего состава образовательных организаций за девиации подростков в этой сфере, 
ужесточение репрессивных мер и выбор в пользу реактивного подхода к данной проблеме 
не принесут ожидаемых результатов, а сделают ее глубоко латентной и прогрессирующей.

С другой стороны, объектом травли может быть и учитель (в том числе классный руково-
дитель), подвергающийся издевательствам в целях провокации на ответную эмоциональную 
реакцию, спонтанные поступки, ненормативную лексику. Чаще всего это связано с патологи-
ческим желанием детей зафиксировать подобный контент на камеры мобильных телефонов 
и немедленно выложить его на видеохостингах или в социальных медиа, заработав одноднев-
ную мнимую популярность в виде «лайков», репостов и комментариев («хайпануть»).

Объективная сторона таких действий школьников может включать саботаж или воспре-
пятствование деятельности педагогических работников, оскорбительное общение, дискреди-
тацию морально-деловых качеств и профессиональной компетенции педагога, демонстратив-
ное игнорирование учителя как такового и его требований, физическое насилие или угрозу 
его применения, попытки компрометации. Указанные девиации могут быть связаны как со 
спецификой деятельности образовательных институций, личными качествами обучающихся, 
так и формальным или отсутствующим авторитетом, несформированной резильентностью, 
утратой субъектности самими педагогическими работниками. В таком случае реализация лю-
бой государственной стратегии, региональной программы или плана работы общеобразова-
тельной организации по предупреждению школьной травли и развитию взаимоуважения сре-
ди обучающихся будут просто симулякрами, формальностями, очередными отписками для 
вышестоящих инстанций, проверяющих и контролирующих органов, не имея в реальности 
ничего общего с превенцией девиантного и антисоциального поведения подростков.

В контексте данного исследования подчеркнем недопустимость смещения акцентов с воспи-
тания на обучение, не оставляя без внимания внеурочную (внеклассную) деятельность. При-
ходится констатировать, что сегодня для педагогического состава на первый план директивно 
выходят имидж школы, конкурсы профессионального мастерства, гранты, научно-предста-
вительские и отчетные мероприятия, применение инновационных технологий и новаторских 
педагогических методик в обучении, улучшения учебно-материальной базы, взаимодействие 
с родительскими комитетами и бюрократические моменты. Поэтому второстепенными ожи-
даемо становятся формирование и поддержание здорового психологического климата в кол-
лективе, воспитание и привитие детям культуры поведения в общественных местах, чувства 
такта, взаимоуважения, мирного сосуществования, дружбы, товарищества, патриотизма, гу-
манизма, традиционных для Российского государства духовно-нравственных ценностей, про-
паганда правовых знаний (Котляр, 2022).

Далее рассмотрим нормативное правовое регулирование исследуемых и смежных вопросов 
и законодательные инициативы в этой сфере, в т. ч. на постсоветском пространстве и регио-
нальном уровне.

Согласно казахскому закону «О правах ребенка в Республике Казахстан» под травлей или 
буллингом понимаются систематические (два и более раза) действия унизительного характера, 
преследование и (или) запугивание, в т. ч. направленные на принуждение к совершению или 
отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично 
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или с использованием массмедиа и (или) сетей телекоммуникаций, и (или) онлайн-платформ 
(кибербуллинг)1. Соответствующие изменения в законодательстве (с 15 апреля 2024 г.) косну-
лись полномочий центральных и местных исполнительных органов по вопросам защиты прав 
ребенка в государстве (в части разработки и утверждения программ помощи несовершенно-
летним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершенно-
летним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности), требований, 
предъявляемых к деятельности органов управления образованием городов республиканского 
и областного значения, столицы и районов (обеспечение реализации мероприятий по про-
филактике травли ребенка), и дополнения перечня прав ребенка на жизнь, личную свободу, 
неприкосновенность достоинства и частной жизни.

Еще дальше пошли узбекские парламентарии, которые в законопроекте «О защите детей 
от всех форм насилия» инициировали расширение общепринятых форм насилия над детьми 
(физическое, психологическое, сексуальное) следующими:

а) буллинг – использование группой детей или одним ребенком оскорбительных прозвищ 
в отношении другого ребенка или детей, в частности, в отношении жертвы насилия, огра-
ничение (бойкот) любого общения с ним, отнятие и (или) причинение вреда его имуществу, 
массовое обсуждение присущих ему физических, психологических или интеллектуальных 
особенностей, унижение чести и достоинства либо причинение вреда здоровью и жизни,  
в т. ч. и продолжительное психологическое и (или) физическое агрессивное поведение в соци-
альных сетях и интернете;

б) эксплуатация – принуждение путем применения физического или психического воздей-
ствия к совершению (несовершению) действия, принуждение ребенка к любой форме труда, 
в т. ч. торговле людьми, сексуальной эксплуатации, вступлению в брак или продолжению про-
живания в браке, антиобщественному поведению и попрошайничеству, получению религи-
озного воспитания и определению ребенком религиозной позиции, принуждение его к труду 
в любой форме, представляющей опасность для здоровья, безопасности, нравственности, ум-
ственного и физического развития, в т. ч. препятствующей образованию ребенка;

в) отсутствие заботы – неудовлетворение родителями (лицами, их заменяющими) физи-
ческих, материальных и (или) психологических потребностей находящегося на попечении 
ребенка, несмотря на имеющиеся возможности, наличие необходимых знаний и навыков, 
а также возможностей соответствующих служб (медицинских, образовательных, социальных 
и пр.), приводящее к серьезным нарушениям здоровья, физического, умственного, духовного 
и нравственного развития ребенка2.

Также планировалось ввести новые институты – выдача органами внутренних дел охран-
ного ордера для детей-жертв насилия (на срок от 30 дней до года), создание круглосуточного 
телефона доверия для оказания им бесплатной помощи; право детей обращаться напрямую 
или через законного представителя в суд с требованиями о возмещении материального ущер-
ба и компенсации морального вреда; запреты для родителей и педагогов на насильственные 
методы воспитания детей и их физические наказания; защита детей от оказывающей вредное 
воздействие информации.

В законе Республики Таджикистан «Об ответственности за обучение и воспитание ребен-
ка» воспитание определяется как целенаправленный процесс воспитания ребенка родителя-
ми (лицами, их заменяющими), образовательным учреждением, обществом и его подготовка  

1   Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 г. № 345-II «О правах ребенка в Республике Казахстан» (2002). 
Казахстанская правда, в ред. от 20 августа 2024 г., 174.

2   Проект закона «О защите детей от всех форм насилия» прошел первое чтение. Главное (2024). Газета.uz. 
URL: https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/27/protecting-children-from-violence/
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к самостоятельной жизни3. Схожие законы есть и в отдельных субъектах Российской Федера-
ции (например, в Республике Дагестан). В свою очередь в Единой концепции духовно-нрав-
ственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики обращает-
ся внимание на воспитание детей и на дошкольном этапе. Подчеркивается, что именно в семье 
формируется и развивается личность человека, происходит овладение ими социальными ро-
лями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе, закладываются ос-
новы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний 
мир и индивидуальные качества личности. Соответственно семья должна способствовать не 
только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулировать его соци-
альную и творческую активность, раскрывать его индивидуальность. Основными принципа-
ми семейного воспитания закреплены: гуманность и милосердие к ребенку; вовлечение детей 
в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; открытость и доверительность 
отношений с детьми; последовательность и согласованность родителей в своих требованиях; 
оказание помощи ребенку, готовность отвечать на его вопросы; социальная направленность 
(погружение в реальные проблемы жизни) и др.4

Однако обратной стороной медали видится контрпродуктивная активность государствен-
ных и общественных деятелей, музыкальной, теле- и киноиндустрии, лидеров общественно-
го мнения, известных блогеров и т. п., которые не несут никакой юридической и моральной 
ответственности за формирование асоциального, нигилистического, маргинального и агрес-
сивного общества в результате потребления создаваемых ими информационных продуктов. 
К  примеру, несмотря на маркировку возрастным ограничением «18+», российский крими-
нальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023 г., режиссер Ж. Крыжовников), по-
вествующий о жизни молодежных группировок в г. Казани конца 1980-х годов, посмотрели 
в т. ч. и школьники. А заявление главы Чечни Р. Кадырова 10 октября 2024 г. об объявлении 
кровной мести трем членам Совета Федерации и Государственной Думы («древний и краси-
вый обычай») мгновенно растиражировали все интернет-ресурсы. Подобные «решения» воз-
никающих конфликтов, безусловно, будут экстраполироваться подростками и для «урегули-
рования» проблем и противоречий в школьной среде, при коммуницировании и проведении 
досуга. Благодаря этому в подростковой и молодежной среде с помощью массмедиа, социаль-
ных сетей и мессенджеров могут беспрепятственно популяризироваться различные девиации, 
активно продвигаться анормальные нарративы, с обесцениванием традиционных смыслов, 
прививаемых ориентиров, наставлений и советов родителей и учителей, а также их подменой 
на вредные и чуждые нашему обществу и государству «нормальности». Далее формируется 
новая, альтернативная смысловая система, в которой неолиберальные ценности и культурное 
расчеловечивание становятся безальтернативными нормами поведения, стандартами мышле-
ния, обыкновениями и данностями.

В сентябре 2024 г. на различных интернет-ресурсах появилась информация о том, что 
Министерство просвещения РФ хочет исключить из школьной программы слова «гендер»,  
«толерантность», «домашнее насилие» и т. д. в целях приведения образовательных программ 
к «национальному воспитательному идеалу». В частности, слова «домашнее насилие и бул-
линг» предлагается заменить формулировкой «психологическое насилие, систематическое 
унижение чести и достоинства, издевательства, преследование». Словосочетание «гендерные  

3   Закон Республики Таджикистан от 20 июня 2024 г. № 2049 «Об ответственности за обучение и воспитание 
ребенка» (2024). База данных ЦБПИ «ADLIA». URL: https://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=148567

4   Указ Главы Чеченской Республики от 5 октября 2021 г. № 177 «Об утверждении Единой Концепции  
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» (2021). Вести 
Республики, 77 (3370).
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особенности» будет заменено словом «пол», а «толерантность» – «взаимоуважением».  
Конечно же, исключение тех или иных формулировок из школьных курсов, нормативных ак-
тов или общения (например, англицизмов) не имеет ничего общего с решением проблемы,  
в т. ч. касающейся школьной травли.

Схожая по сути законотворческая инициатива касается ограничений или запретов публи-
каций в массмедиа и на интернет-площадках подробностей насильственных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Так, по мнению ее инициаторов (депутаты Государ-
ственной Думы, руководство Следственного комитета РФ), новостные сообщения о таких 
происшествиях не должны раскрывать какую-либо личную информацию, персональные дан-
ные и характеристики подозреваемых и обвиняемых, упоминания об орудиях преступления, 
комментарии свидетелей, родных и близких жертв или самого злоумышленника. Как считает 
вице-спикер Государственной Думы Б.  Чернышев, «выгодоприобретатель от подробностей  
таких преступлений только один – владельцы информационных ресурсов, которые наращи-
вают посещаемость за счет препарирования трагедий детей на глазах у миллионов читате-
лей», к тому же может наблюдаться волновой, каскадный характер совершаемых общественно 
опасных деяний (к примеру, синдром Вертера). Что же касается крайних форм агрессивного 
и жестокого поведения подростков, то в большинстве случаев без огласки или общественного 
резонанса достичь справедливости жертвам школьной травли бывает невозможно. Как уже 
говорилось выше, школьные администрации почти всегда стараются замолчать и спустить 
на тормозах любые конфликты. Как следствие, дети могут годами подвергаться травле, изде-
вательствам, побоям, вымогательствам, другим формам противоправного психического (ин-
формационного) и физического воздействия.

Таким образом, предложения по совершенствованию нормотворчества (в первую очередь 
установления ответственности за такие правонарушения) в этой сфере зачастую носят по-
пулистский и демагогичный характер, оторваны от актуальной правоприменительной и пра-
воохранительной деятельности, поэтому, на наш взгляд, нецелесообразно останавливаться 
на них всех подробно. К примеру, одна из недавних рекомендаций Национального антитер-
рористического комитета родителям и педагогам – обращать внимание на детей, у которых 
менее ста друзей в социальных сетях, поскольку это может указывать на их опасность и инте-
рес к массовым убийствам, вовлеченность в деятельность групп деструктивного и агрессив-
ного спектра. Получается, что речь о ребенке-интроверте или создании им нескольких стра-
ниц в одной социальной сети для различных целей (общение; прослушивание или просмотр 
контента; знакомства; «официальная» для родителей или дистанционного обучения и т. п.) 
идти не может. Уверены, что более логичным и оправданным будет формирование в школь-
ных коллективах нетерпимого отношения к травле, а эффективность превенции ее детерми-
нант и проявлений будет достигаться только благодаря комплексности, сочетанию различных 
форм работы (мониторинг, диагностика, индивидуальные профилактические, корректирую-
щие и воспитательные беседы, интерактивные лекции, тематические занятия, выставки, пла-
каты, тренинги, экскурсии, соревнования, концерты, прикладное творчество), всеохватности 
(привлекаются все обучающиеся, родители, педагоги, психологи, воспитатели) и целостности 
планируемых и проводимых мероприятий, развитию стойкого коллективного иммунитета 
к данным девиациям.

Поскольку девиации, которые можно отнести к школьной травле, уже содержатся в отдель-
ных статьях Кодекса об административных правонарушениях, Уголовного кодекса и Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (например, оскорбление, хулиганство, клевета, побои; 
компенсация морального вреда и т. п.), нет необходимости выделять это отклонение в от-
дельный деликт. Аналогичного подхода законодатель придерживался и по правонарушениям  
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экстремистской направленности и террористического характера (Чудина-Шмидт, 2022),  
в т. ч. не выделяя совершенные с помощью информационно-телекоммуникационных техноло-
гий (например, кибертерроризм). Вместо пенализации дополнительных девиаций лучше пере-
осмыслить организацию и содержание воспитательной, просветительской, мониторинговой 
и аналитической работы в образовательных организациях, постоянно улучшая взаимоотно-
шения среди участников образовательного процесса. Это касается и недопущения чрезмер-
ной заорганизованности и зарегулированности деятельности по превенции девиаций в меж-
личностном общении (см. закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного  
насилия»).

На основании проведенного исследования к основным проблемам превенции школьной 
травли нами отнесены: деликатность проблемы и, как следствие, ее замалчивание или отрица-
ние; подход к травле как к проблеме двух или нескольких участников, а не всего коллектива; 
чувство беспомощности у детей в контексте равнодушия и безразличия взрослых; невозмож-
ность составления унифицированных алгоритмов действий по превенции и пресечению диф-
ференцированных вариаций школьной травли; несформированность ценностных ориентиров 
и морально-нравственных качеств у подростков; недооценка роли классного руководителя, 
педагога как лидера коллектива; отсутствие навыков бесшовного, бесконфликтного, систем-
ного и комплексного решения таких проблем. С учетом изложенного полагаем, что данный 
вопрос должен решаться не в правовом поле, а прежде всего на уровне психолого-педагогиче-
ской работы с обучающимися как в групповой, так и индивидуальной формах, как с агрессо-
рами и их пособниками, так и свидетелями и жертвами, родителями и педагогами, с участием 
воспитателей и психологов, юристов и правоохранителей.

По нашему мнению, травля является агрессивным поведением, крайне нежелательным 
для любого коллектива, организации и сферы деятельности, и если в подростковом возрасте 
такие девиации своевременно не пресекать, то в дальнейшем асоциальная (антисоциальная) 
активность может трансформироваться в общественно опасные деяния. Поэтому педагогиче-
ский коллектив во взаимодействии с родителями (лицами, их заменяющими), правоохрани-
тельными органами и институтами гражданского общества в рамках воспитательной работы 
должен выявлять, идентифицировать, локализовывать, устранять и не допускать в дальней-
шем причин и условий, способствующих появлению и развитию данных явлений как в стенах 
школы, так и за ее пределами. Иначе говоря, приоритетной задачей уполномоченных субъек-
тов и привлекаемых акторов должно стать обеспечение формирования и функционирования 
безопасной и комфортной образовательной среды для всех ее участников, осуществляемое на 
общественном, школьном, классном и индивидуальном уровнях.
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Введение. В настоящее время основания деструктивного социально-политического взаимо-
действия среди населения обновляются и становятся все более диверсифицированными. Это 
обусловлено распространением новых угроз латентного характера для социальной безопас-
ности, что соответствующим образом влияет на сознание и поведение людей. Формируется 
устойчивый запрос на информированность и включенность в событийную повестку для по-
нимания собственного поведения в нестандартных жизненных ситуациях и стратегическо-
го планирования социализационной траектории. В реальном секторе взаимодействия круг 
субъектов, транслирующих значимые данные, как правило, ограничен, в то время как сетевые 
сообщества – это особое пространство для коммуникации, функционального делегирования 
определенных зон ответственности, т. к. практически все управленческие административные 
организации имеют официальные сообщества, в которых есть возможность «напрямую» уз-
нать достоверную информацию от первых лиц и / или обратиться к власти для решения во-
просов как личного характера, так и социально значимых. Однако для понимания специфики 
социально-политической коммуникации особый исследовательский интерес вызывает нефор-
мальное взаимодействие в востребованных жителями регионов сообществах. Целью статьи 
является анализ оснований и компонентов деструктивного социально-политического взаимо-
действия населения в сетевых сообществах сибирских регионов. Методы. Исследование про-
ведено на основании анализа комментариев в популярных сетевых сообществах сибирских 
регионов Кемеровской области – Кузбасса и Томской области. Всего было проанализировано 
32 226 комментариев пользователей. Результаты. По результатам проведенного исследования 
были определены основания, которые стимулируют онлайн-активность населения деструк-
тивной направленности.
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Abstract
Introduction. At present, the bases of destructive socio-political interaction among the population are being 
updated and are becoming more diversified. This is due to the spread of new threats of latent nature to social 
security, which appropriately affects the consciousness and behaviour of people. There is a steady demand 
for awareness and inclusion in the event agenda to understand their own behaviour in non-standard life 
situations and strategic planning of socialisation trajectory. In the real sector of interaction, the circle of 
subjects transmitting significant data is usually limited, while network communities are a special space for 
communication, functional delegation of certain areas of responsibility, as practically all managerial admin-
istrative organisations have official communities, where it is possible to ‘directly’ learn reliable information 
from top officials and / or appeal to the authorities to solve issues of both personal and socially significant 
nature However, to understand the specifics of socio-political communication, informal interaction in the 
communities demanded by the residents of the regions is of particular research interest. The aim of the article 
is to analyse the bases and components of destructive socio-political interaction of the population in network 
communities of Siberian regions.  Methods. The study was based on the analysis of comments in popular 
online communities in the Siberian regions of the Kemerovo Region - Kuzbass and Tomsk Region. A total 
of 32,226 user comments were analysed. Results. According to the results of the research, the reasons that 
stimulate online activity of the population of destructive orientation were identified.
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Введение 
Деструктивное поведение предполагает, что поступки или действия не соответствуют ин-

ституционально установленным ожиданиям и групповой норме. В современном обществе 
население демонстрирует подобные практики в силу возрастных особенностей, отсутствия 
устоявшихся жизненных ценностных ориентаций, готовности к социальной мобильности, 
включенности в сетевые и цифровые сообщества, которые оказывают существенное влияние 
на социализацию и персонализацию личности. Перед жителями различных регионов возни-
кают различные мобилизационные вызовы и ограничения, которые провоцируют проявление 
гражданской позиции, сопряженное с помогающим поведением либо наоборот, подталкивают 
к практикам изоляции и «ухода» от реальной ситуации в предлагаемые форматы «метавселен-
ных», различных теневых сообществ, играизацию и пр. В таких условиях отклонения в пове-
денческих нормах могут носить конструктивный характер либо граничить с делинквентными 
проявлениями. Девиация может рассматриваться как деструктивная, когда представляет со-
бой угрозу устойчивому общественному развитию, так и конструктивная, когда становится 
одним из основополагающих ресурсов данного процесса. Конструктивная девиация возни-
кает как отклонение от нормативного поведения, которое может обеспечивать социальную 
стабильность, улучшение качества жизни населения, диагностику мобилизационного потен-
циала населения, в то время как деструктивная девиация влияет на распространение анти-
социальных форматов взаимодействия, которые могут представлять угрозу как для личной 
безопасности, так и общественной.

В современных социологических исследованиях анализ сетевого социально-политического 
взаимодействия и его цифровых следов является актуальной проблемой для изучения, и это 
обусловлено различными аспектами. С точки зрения социологии безопасности такая поста-
новка вопроса содействует выявлению триггеров социальной напряженности, определению 
взаимосвязи и влияния определенных сетевых сообществ на сознание групп пользователей. 
Психологический подход, рассматривая волевую и мотивационную составляющую поведения 
личности, помогает сконструировать портрет пользователей и ключевые аспекты общения 
в Сети. Кроме того, учитывая востребованность, доступность и меру социальной адаптации 
населения, подобное взаимодействие может развиваться в непредсказуемых формах и типах, 
поэтому следует диагностировать возможные инновационные эффекты, в т. ч. и побочно-
го характера. Классический сетевой анализ позволяет определять социальные взаимосвязи, 
способствует проверке исследовательских гипотез о корреляции определенных параметров, 
прогнозировать возможные варианты развития коммуникативных связей с учетом террито-
риальной специфики. 

В условиях актуальной социально-политической повестки, виртуализации коммуника-
ции власти и населения, расширения возможностей социальной активности население мо-
жет включаться в различные сетевые сообщества. На данный процесс одновременно влияют 
множество факторов: политическая идеология, социокультурные основания жизни, процес-
сы социальной дифференциации, стремительные процессы развития коммуникаций и ско-
рость распространения информации, а также социальная политика. Одновременно на соци-
ально-политическое взаимодействие оказывает воздействие и гражданская идентичность, 
которая представляет собой комплексный показатель, отражающий солидаризацию насе-
ления с  властью, отношение к общественно-значимым изменениям, доверие к социальным  
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и политическим институтам. При этом динамичное развитие сетевого пространства противо-
речивым образом влияет на процессы самоотождествления личности с гражданскими сооб-
ществами. С одной стороны, открытость и доступность в сетевом пространстве информации, 
коммуникации с представителями власти смягчают состояние социальной напряженности 
и влияют на развитие диалогового социально-политического взаимодействия. С другой сторо-
ны, наблюдается вариативность социально-психологической идентичности, поверхностность 
в политическом сознании пользователей, когда активность ограничивается слактивизмом, де-
структивными проявлениями и неготовностью к альтруистическим поступкам в ситуациях, 
когда востребованы практики конструктивной активности.

Социально-политическое взаимодействие населения характеризуется различными осно-
ваниями возникновения, интенсивностью, субъектностью и способами регулирования. Кро-
ме классического различения по уровням территориального развития (федеральное, регио-
нальное, местное, организационное), оно отличается по субъектам участия: жители, органы 
власти, общественные движения, политические партии, общественные объединения, неком-
мерческие организации, лидеры общественного мнения и т. п. Такое взаимодействие может 
реализовываться в различных комбинациях. Инициативное обращение к органам власти по 
схеме участия «житель – представитель власти» в дальнейшем может развиваться в рамках 
данного же проблемного поля с привлечением участников другого уровня. Современные со-
циально-политические условия влияют на организацию и адаптацию нового пространства 
для коммуникации. Сетевые сообщества в настоящее время являются полем активных дис-
куссий, транслятором мнений, отношений, суждений об определенных событиях, изменени-
ях, принятых нововведениях. 

Социально-политическое взаимодействие может быть конструктивным и деструктивным. 
В первом случае оно направлено на созидательную активность, трансляцию помогающего 
поведения, проектирование инициатив, которые направлены на реализацию социально зна-
чимых целей. Деструктивное социально-политическое взаимодействие необходимо отличать 
от агрессивного поведения, хотя в исследовательской литературе можно встретить точку зре-
ния, согласно которой в соотношении данных понятий нет четкого понимания (Антипова, 
Ларионова, Орлова, 2020, c. 129–131). Агрессия представляет собой двустороннее социальное 
действие, целью которого является наступление негативных социально-психологических, фи-
зических, материальных последствий в отношении определенного лица (или группы лиц) при 
условии, что было сопротивление данной негативной форме в отношении виновника (агрес-
сора). Подобная активность может развиваться как в конструктивном, так и деструктивном 
ключе. Деструктивное взаимодействие возникает на основании отрицания сложившегося 
внешнего уклада жизни и стремления к его структурным изменениям (Хайдеггер, 2003, c. 102), 
которые значимо влияют на организацию жизненного и / или социального пространства лич-
ности, социальной группы (и других объединений), общества в целом.

Деструктивность в понимании Э. Фромма является результатом социокультурного и тех-
нического развития общества, которое проявляется как разрыв между экзистенциальными 
потребностями личности и социальными условиями ее жизнедеятельности (Фромм, 1973, 
c. 23). Вполне возможно, что агрессивное поведение в конструктивном ключе будет не спо-
собствовать антиобщественной активности, а влиять на положительные инициативы и со-
ответствующие преобразования. Также с психологической точки зрения деструктивные со-
циальные проявления анализируются как свойство личности, а именно, как многоуровневая 
система функциональных связей, которая проявляется в произвольной активности (Злока-
зов, 2013, с. 40). Внешние социально-политические изменения в период постмодерна сами 
продуцируют полярные форматы таких проявлений. Например, в настоящее время можно  
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наблюдать социальную дифференциацию населения на включенных в общественную практи-
ку и исключенных из нее (Гилинский, 2022, с. 8). Но несмотря на то, что воздействие внешней 
социальной среды ощутимо влияет на распространение деструктивных социально-политиче-
ских взаимодействий, ключевым все-таки является первичная социализация личности и про-
цессе воспитания, которое в случае отклонений проявляется в формировании категорий «асо-
циальности», «просоциальности» и «диссоциативности» (Аксютина, 2023, с. 301).

Деструктивное социально-политическое взаимодействие характеризуется следующими 
чертами: 

– отклонение от норм (медицинских, социально-психологических, организации жизненно-
го пространства отдельного социального объединения);

– является последствием социальной дезадаптации, то есть рассогласованности между тре-
бованиями внешней социальной среды и ожиданиями личности-нарушителя;

– наличие устойчивых когнитивных искажений личности-транслятора деструктивных цен-
ностных ориентаций, которые воплощаются в стремлении реализовать определенные струк-
турные преобразования, основанные на функциональных изменениях, в т. ч. в пространстве 
«искусственной социальности» (Шмерлина, 2024, с. 9);

– доминирование эмоционального, а не рационального восприятия происходящих в бли-
жайшем окружении или обществе событий;

– замена общепризнанного ценностно-рационального социального регулирования на лич-
ностно ориентированное;

– может сопровождаться мотивами оборонительной и злокачественной агрессии, ассер-
тивности.

Исследование сетевого социально-политического взаимодействия с точки зрения социо-
логического анализа необходимо рассматривать с учетом определенных социальных, психо-
логических и территориальных противоречий (Резаев, Трегубова, 2019, с. 39). Рассматривая 
«жизнь» сообществ, можно заметить, что количественная составляющая не является пока-
зателем заинтересованности и включенности в ту информацию, которая в них транслирует-
ся. Теоретические основания данного подхода, описывающего жизненные начала социальных 
и политических отношений в обществе, базируются на продолжительных исследованиях рос-
сийских социологов, в частности, на работах Л. Л. Шпак (Шпак, 2007) и Ж. Т. Тощенко (Тощен-
ко, 2016). Так, многие формально административные сетевые площадки объединяют большое 
количество пользователей, однако они часто не выстраивают непосредственный диалог, со-
храняя иллюзорную картину институционального благополучия. При этом одновременно со-
общества творческие, соседские и др. могут стать основой для интенсивной коммуникации 
и динамичного выстраивания паритетных взаимодействий в решении интересующих вопро-
сов. Поэтому сетевые сообщества требуют качественного анализа с точки зрения содержания, 
интенсивности и пересечения в коммуникации участников. Одним из новых концептуальных 
подходов к анализу сетевой коммуникации и взаимодействия в области развития «умных» го-
родов (Василенко, Захарова, 2023, с. 101). Интерпретация «умного» города в таком подходе до-
стигается не только за счет органичного внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий в городскую инфраструктуру, адаптации сложных систем искусственного интеллекта 
для решения социальных проблем, но и посредством участия местных сообществ в управле-
нии развитием пространств. Население «умных» городов, по мнению авторов, должны обла-
дать качествами проактивного участия, выдвижения и реализации общественных инициатив, 
создания систем управления и контроля развития городов, в т. ч. при помощи формирова-
ния обратной связи. Подобная активность достигается за счет «smart-коммуникации», в ка-
честве которой предполагаются кратковременные сетевые социальные контакты, не имеющие  
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другой значимости, ценности для коммуникантов, кроме конструирования социальных от-
ношений на основе взаимовыгодного доверия. Такие коммуникации, обладающие свойством 
реципрокности, служат показателем социальных отношений, возникающих в структуре сете-
вого пространства городов (Смирнова, 2024). При этом сами социальные образования стали 
сложноуправляемыми, т. к. процесс контроля и регулирования носит скрытый либо ситуа-
тивный характер. Кроме того, происходит развитие «многослойности» коммуникации, при 
этом одновременно в процессе взаимодействия может обновляться лидер мнения и источник 
достоверной информации. 

Коммуникацию в сетевых сообществах можно анализировать с точки зрения теории «ис-
пользования и удовлетворения» (U&G). Согласно ей, пользователи активно выбирают и вклю-
чаются в сообщества в соответствии с их конкретными потребностями (Eginli & Tas, 2018). 
Данная теория сосредоточена на пяти фундаментальных предположениях:

1) коммуникативное поведение является целенаправленным и мотивированным;
2) люди находятся в активной позиции выбора альтернатив, выбирая способ коммуникации; 
3) люди могут определить свои мотивы и способы их удовлетворения;
4) средства массовой коммуникации, в т. ч. социальные сети, ориентированы на обеспече-

ние непрерывной коммуникации, ее стиля и тональности;
5) на людей влияют социальные (образование, статус, социальные связи и т. д.) и психоло-

гические факторы при выборе альтернатив коммуникации.
Исследовательский подход в изучении сетевых сообществ и коммуникаций в пользователь-

ской среде опирается на принципы предложенные Б. Латуром (Latour, 2011), а в российских 
прикладных исследованиях принципы кластерно-зернового построения и картирования по-
лучили развитие в исследованиях и публикациях Г. В. Градосельской (Градосельская, Щеглова, 
Карпов, 2019). Для понимания и анализа контекста сетевой среды, взаимодействия и комму-
никации социальных акторов в ее рамках, а также ресурсов, доступных для участников се-
тевого взаимодействия, исследователи подчеркивают значимость использования цифрового 
социологического воображения (Кранзеева, Головацкий, Орлова, 2021), которое рекоменду-
ется не только в качестве специализированного поисково-исследовательского инструмента, 
но и как средство для разработки инновационных решений, отвечающих общественным по-
требностям. Коммуникация в сообществах сибирских регионов имеет особую ресурсную ха-
рактеристику. «Ресурсность» понимается не только как обеспеченность определенными сред-
ствами, условиями, но и как зависимость от них в различных аспектах: жизнеобеспечения, 
ритма и качества жизни (Курбатова и др., 2019). В таком понимании ресурсы могут задавать 
повестку социально-политического взаимодействия (в т. ч. и деструктивного профиля), ре-
гулировать интерес к определенным проблемам, влиять на создание тех сообществ, которые 
будут транслировать необходимую информацию (Смирнов, 2023). Изучение комментариев 
и постов, согласно современным исследованиям, предоставляет ряд преимуществ: агрегиро-
ванные данные позволяют анализировать большой массив данных, которые с помощью тра-
диционных методов охватить достаточно проблематично (Зотов, Василенко, 2023); цифровая 
репрезентация позволяет обогащать теоретико-методологическую базу и разрабатывать но-
вые рабочие гипотезы (Карагулян, Батырева, 2024); раскрывает возможности для наблюдения 
за труднодоступными, закрытыми и маленькими группами через социальные медиа (Богда-
нов, Смирнов, 2021).

Таким образом, изучение деструктивного социально-политического взаимодействия в сете-
вых сообществах помогает диагностировать ключевые структурные элементы (участники, по-
вестка, мотивы и др.), а также определить тональность и результативность подобной комму-
никации, которая зачастую отражает оценку институциональной деятельности на территории. 

Нятина Н. В. / Nyatina N. V.

2024; 4 (4), 611–622



616 617 

Описание исследования
Исследовательский интерес демонстрирует практическую полифункциональную на-

правленность изучения сетевых коммуникаций во всем практическом многообразии по-
вседневной жизни сибирских регионов. Данное методологическое объединение предлагает 
рассмотреть возможности социологического метода и инструментов интеллектуального 
сетевого анализа. Для изучения оснований и компонентов деструктивного социально-по-
литического взаимодействия населения были проанализированы комментарии пользова-
телей популярных сетевых сообществ в Кемеровской области – Кузбассе и Томской обла-
сти в сети «ВКонтакте». Внешняя политика сформировала новые акценты в использовании 
и развитии потенциала данных территорий (Стратегия социально-экономического разви-
тия Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 г., 2020; Стратегия социально-эко-
номического развития Томской области на период до 2030 года, 2021). Так, кроме активного 
оборота природных ресурсов, предусматривается интенсивное развитие туристического 
сектора, что означает формирование нового облика регионального развития, преобразо-
вание социальной инфраструктуры, изменение в направлениях миграционного потока, 
повышение экологичной генерации природных ресурсов и применение инновационных 
технологий. Ресурсная зависимость территории формирует комплекс неотъемлемых ха-
рактеристик, например, влияет на производственную структуру социально-экономических 
отношений, выстраивание системы институциональной поддержки населения, а также на 
подготовку кадров в регионе. Коммуникативная активность пользователей сетевых сооб-
ществ в ожидаемых параметрах должна отражать общую направленность и тональность 
регионального развития. К числу рейтинговых сообществ Томской области относятся: «Ре-
гион-70 | Томск» (число подписчиков: 353 052), «Loqiemean» (число подписчиков: 225238), 
«Я из Томска» (число подписчиков: 186 010), «Интересный Томск» (число подписчиков:  
150 350), «Подслушано Томск» (число подписчиков: 143 378); для Кемеровской области – 
Кузбасса: «Инцидент Кузбасс» (число подписчиков: 310 074), «Регион-42 Кемерово» (число 
подписчиков: 299 722), «BODY CREATION – Фитнес и Бодибилдинг, ЗОЖ» (число подпис-
чиков: 256 959), «Под пыльным небом» (число подписчиков: 242 649), «Работа в Кемерово» 
(число подписчиков: 226 761). К числу антирейтинга в укрупненных региональных группах 
относятся сообщества дошкольных и школьных образовательных организаций, спортив-
ных и  медицинских учреждений, развлекательных (знакомства, КВН) объединений. При 
характеристике сообщений, которые не вызывают обратной реакции и отклика пользова-
телей в сетевых сообществах, в данных регионах можно отметить разноплановость и от-
сутствие четко заданной направленности и тональности высказываний. Одновременно 
в одной линии по низкой частотности обратной связи размещаются комментарии об эколо-
гической повестке, работе общественного транспорта, ценообразованию и качеству оказы-
ваемых медицинских и социальных услуг. 

В ходе исследования всего был проанализирован 2991 комментарий пользователей сете-
вых сообществ Кузбасса и 29 235 – Томской области (период сбора комментариев: с 4 декабря 
2023 г. по 15 марта 2024 г.). Парсинг данных был реализован с помощью открытого сервиса 
vk.barkov.net, который активно используется для сбора данных в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники» с 2014 года. В структуре деструктивного социально-политического 
взаимодействия необходимо выделять три компонента: познавательный (анализ ситуации, 
связанный с обоснованием мотива активности), эмоциональный (доминирование определен-
ной репульсивной (отталкивающей) и аппульсивной (привлекательной) эмоции) и волевой 
(решимость на реализацию определенной идеи). Анализ социально-политического взаимо-
действия осуществлялся по следующей схеме:
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– участники взаимодействия;
– основания взаимодействия;
– познавательный компонент взаимодействия;
– эмоциональный компонент взаимодействия (с акцентом на аппульсивность и репульсив-

ность);
– волевой компонент взаимодействия.
Исходя из собранных первичных данных распределение пользователей, которые часто 

оставляют комментарии, характеризуется тем, что и женщины, и мужчины достаточно актив-
но высказывают свое мнение в сообществах (см. таблицу 1). Такая особенность сохраняется 
для всех популярных сетевых сообществ. Исключение составляет сообщество, которое тема-
тически и содержательно относится к моде и красоте – «VASK STORE_Томская область».

К топ-5 основаниям социально-политического взаимодействия деструктивной направлен-
ности в сетевых сообществах относятся:

 – экологическая повестка («Такого грязного города я не помню, правда. Кто-то скажет, что 
так бывает каждую весну, нет – не каждую. Под лужами обычно был асфальт, ну согласитесь. 
Сейчас под ними – ямы, в которые проваливается не нога, а автомобили!!!!!..», «Черный список 
Томска», опубликовано 29 марта 2023 года, 305 лайков к комментарию; «Но давайте сначала 
начнём с мусора, который оставляют люди…», «Черный список Томска», опубликовано 3 апре-
ля 2023 года, 211 лайков к комментарию);

– качество общественного транспорта («Меня тоже удивляют “подарки” в виде списанных мо-
сковских трамваев. Это что за унижение? Почему регионы должны “донашивать за Москвой?», 
«Черный список Томска», опубликовано 27 апреля 2023 года, 180 лайков к комментарию);

– оценка деятельности политических институтов на региональном уровне («Вообще нет 
власти нормальной… Город за последние лет 10 перестал быть для жизни...?», «Черный список 
Томска», опубликовано 5 апреля 2023 года, 167 лайков к комментарию);

– коммуникация жителей в городском пространстве («Бесполезно сюда это писать. Когда 
кто-то делает что-то аморальное, здесь в комментах только это и восхваляют то детством, то 

Таблица 1. Частота комментирования пользователей в популярных сетевых сообществ по полу (чел.)

Table 1. Frequency of users’ comments in popular online communities by gender

Сообщества Кузбасса
пол

Сообщества Томска
пол

женский мужской женский мужской

«Типичный Кемерово» 779 1378 «Черный список  
Томска» 7 046 7 295

«Все нормально, это  
Кемерово» 321 480 «VASK STORE_ 

Томская область» 9 001 4 735

«Под пыльным небом_
Кузбасс» 7 14 «РАМУЗЫКА_ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ» 246 147

«BODY CREATION - 
Фитнес и Бодибилдинг, 
ЗОЖ_Кузбасс»

0 8 «Подслушано Томск» 104 106

«Развлекательный канал 
Warpath» 0 4 «Loqiemean_Томск» 93 462

Всего: 2 991 1 107 1884 Всего: 29 235 16 490 12 745
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молодостью, то праздником, то не сдержались... Поэтому люди у нас так и останутся таки-
ми какие есть. В плохом смысле», «Черный список Томска», опубликовано 10 июля 2023 года, 
112 лайков к комментарию; «Мда... Жестокие люди живут у нас в городе. Из 100 % коммента-
риев 95 % сплошной негатив, сарказм, недовольство и прочая грязь…», «Типичный Кемеро-
во», опубликовано 6 декабря 2023 года, 45 лайков к комментарию; «Читаю комменты, люди 
соревнуются в едкости замечаний и выискивании негатива», «Типичный Кемерово», опубли-
ковано 30 ноября 2023 года, 14 лайков к комментарию);

– воспитание детей и контроль за их досуговой деятельностью («А мы чем лучше были? 
Гаражи, заброшенная стройка, чердаки... Если так боятся за детей, то закройте их в комнате, 
включите им компьютер и приносите им туда еду…», «Типичный Кемерово», опубликовано 
1 декабря 2023 года, 30 лайков к комментарию; «Мать, кстати, реально пить бросит теперь, лет 
на 10», «Все нормально, это Кемерово», опубликовано 7 декабря 2023 года, 14 лайков к ком-
ментарию).

Познавательный компонент социально-политического взаимодействия характеризуется ак-
тивным уточнением среди пользователей условий, которые влияют на наступление ситуации. 
Данные комментарии имеются в отношении поиска решений наиболее социально значимых 
проблем: экологической обстановки в регионе, работы общественного транспорта, устройства 
в детский сад, качества образовательного процесса. Эмоциональный компонент деструктив-
ного социально-политического взаимодействия отличается репульсивной составляющей при 
оценке тональности сообщений данной направленности. Семантически подобные коммента-
рии характеризуются наличием негативно экспрессивно окрашенных слов и выражений, кото-
рые задают резкость в оценке. Волевая составляющая взаимодействия в сетевых сообществах 
описывается в параметрах отсутствия целеустремленности, настойчивости, решительности 
и инициативности, т. к. пользователи высказывают свое недовольство, но данная критика не 
относится к числу рациональной, проактивной и основывающейся на самоорганизации. 

Заключение
Сетевые сообщества в настоящее время являются востребованным источником получения 

информации о событиях, которые происходят в региональном и городском пространстве. Кро-
ме доступа к актуальным данным, подобная включенность является полем для взаимодействия 
населения по тем проблемам, которые вызывают заинтересованность, и как результат – опреде-
ленную реакцию. Проанализировав комментарии и реакции пользователей сетевых сообществ 
регионов, отметим следующую специфику: деструктивное социально-политическое взаимодей-
ствие основывается на оценке населением своего качества жизни и соучастием в решении при-
оритетных и значимых проблем со стороны политических институтов и самих жителей. Взаи-
модействие в форме сотрудничества как форма гражданской самоорганизации не встречается 
в изучаемой выборке комментариев. Чаще наблюдается слактивизм («диванная активность»), 
когда в сообществах высказывается отношение к определенным событиям, что свидетельствует 
о низком деятельностном потенциале пользователей популярных сетевых объединений. 

Сетевые сообщества и взаимодействие в них привлекают внимание исследователей на 
протяжении нескольких десятилетий. Их изучение позволяет понимать повестку социаль-
но-политической коммуникации, отношение к социальным изменениям и преобразованиям, 
а также наиболее рейтинговые и антирейтинговые темы, которые волнуют или не привлекают 
внимание населения. Однако необходимо учитывать динамичность и «текучесть» современ-
ности, когда повестка взаимодействия формируется стихийно и ситуативно, и то, что напол-
няет жизнь и деятельность населения в регионе сегодня, может существенным образом реак-
тивно измениться.
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Семья и личность подобны двуликому Янусу в жизни человека. История знает периоды патри-
архальной семьи, и периоды освобождения от семейных уз. Они всегда сопровождались идеоло-
гией, оправдывающей такие мodusvivendi. Семья, подобно государству, нужна человеку, чтобы 
создать условия для развития, защитить, обеспечить коммуникацию с внешним миром. Сегодня 
семья нуждается в поддержке. Причины и средства такой необходимости – основные вопро-
сы  статьи.  Дана характеристика функций современной семьи, уточняется сущность понятия 
«личность безопасного типа», «семья безопасного типа» и  рассматриваются условия их фор-
мирования. Средства защиты разнообразны, и среди них привычными являются средства вос-
питания и меры принуждения. Между этими регуляторами воздействия на семью всегда была 
связь, которая то ослабевает, то укрепляется. Пренебрежение правовыми нормами и упование 
на воспитание (психологию поведения в семье) или наоборот, приводит к девиантному поведе-
нию, поэтому необходима система мер. Формы государственного принуждения различны, но 
типичной является право, в том числе уголовное. Для сдерживания негативного воздействия на 
семью в статье  предлагается пакет мер, в том числе: 1) психолого-педагогическое формирова-
ние  «семьи безопасного типа», 2) уголовно-правовые в качестве дополнения Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) несколькими статьями: статьи 1231 УК РФ «Понуждение 
к искусственному прерыванию беременности»; статьи 1491 УК РФ «Дискредитация семьи и се-
мейных ценностей»; статьи 1561 УК РФ «Принуждение к заключению брака или к расторжению 
брака». А также включение в действующие статьи дополнительных квалифицирующих призна-
ков в следующих главах уголовного кодекса: главы 16–20, 25 УК РФ.
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Abstract
Family and personality are like a two-faced Janus in human life. History knows periods  
of patriarchal family, and periods of liberation from family ties. They have always been accom-
panied by an ideology justifying such modus vivendi. The family, like the state, is necessary for 
a person to create conditions for development, to protect, to provide communication with the 
outside world. Today, the family needs support. The reasons and means of such necessity are 
the main issues of the article. The article characterises the functions of modern family, clarifies 
the essence of the notion of “safe-type personality”, “safe-type family” and considers the con-
ditions of their formation. The means of protection are diverse, and among them the means 
of education and coercive measures are habitual. There has always been a connection between 
these regulators of impact on the family, which weakens and strengthens now and then. Neglect 
of legal norms and reliance on education (psychology of behavior in the family) or vice versa 
lead to deviant behavior, therefore a system of measures is needed. The forms of state coercion 
vary, but typicalislaw, including criminal law. To curb the negative impact on the family, the 
article proposes a set of measures, including: 1) psychological and pedagogical formation of  
a “safe-type family”, 2) criminal-legal, as the addition of several articles to the Criminal Code 
of the Russian Federation: Article 1231 of the Criminal Code of the Russian Federation “Co-
ercion to artificial termination of pregnancy”; Article 1491 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation “Discrediting the family and family values”; Article 1561 of the Criminal Code  
of the Russian Federation “Coercion to enter into or dissolve the marriage”; as well as the inclu-
sion of additional qualifying characteristics in the current articles in the following chapters of 
the Criminal Code of the Russian Federation: chapters 16–20, 25 of the Criminal Code of the 
Russian Federation.
Keywords
family, personality, safe-type personality, safe-type family, family upbringing styles, family  
values, legal means of family protection
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Введение
Семью, где рождается, растет и воспитывается человек, принято считать очагом мира, до-

бра и любви для нового родившегося члена общества. Однако развитие современных от-
ношений между членами семьи, в т. ч. между родителями и детьми на современном этапе  
требует серьезного пересмотра устоявшихся десятилетиями стереотипов. Все чаще приходит-
ся с грустью констатировать, что современная семья начинает ассоциироваться с ареной оже-
сточенных споров, взаимных угроз, обвинений, обособленности друг от друга и очевидного 
одиночества в кругу близких. Кто-то заявит, что деликатность на предмет невмешательства 
в отношения внутрисемейные никто не отменял, а стало быть, и среду, в которую погружается 
родившийся ребенок, также необходимо признать неприкосновенной для обсуждения внешни-
ми лицами, если условия, в которых проживает ребенок, не угрожают его физической целост-
ности. Но именно такое «деликатное невмешательство» часто сильно отражается на формиру-
ющейся личности ребенка, проявляясь в дальнейшем в его характере и судьбе в целом. Ведь 
именно семья является главным социальным фактором, влияющим на становление личности.

Каждой отдельной семье как субъекту в рамках общественных отношений присущи харак-
терные признаки. Во-первых, потому, что семья рассматривается как социальный институт, 
нормальное функционирование которого стабилизирует общество. И если мы наблюдаем 
процесс разрушения института семьи, прежде всего на психологическом уровне, приходит-
ся констатировать, что данное общество переживает глубокий кризис. Безусловно, существу-
ют и другие социальные институты, где предполагается развитие человека как личности: до-
школьные, школьные учреждения, разного рода объединения дополнительного образования 
для ребенка, и тем не менее именно в семье человек находится или должен находится в макси-
мально комфортных условиях с психической и психологической точек зрения. 

Во-вторых, семья как ячейка общества играет немаловажную роль в экономике страны. 
В  этом случае будет уместным подчеркнуть, что семья на основании статуса обособленной 
ячейки общества, занимаясь организацией домашнего хозяйства, также тем самым поддер-
живает стабильность и благополучие своей страны. Исходя из этого можно утверждать, что 
уровень развития семьи, ее благосостояние или домашнее хозяйство являются структурным 
элементом экономики и именно по этой причине многие государства стараются стимулиро-
вать и поддерживать жизнеспособность семей. В этом контексте можно обратиться к истории 
нашей страны. С древних времен на территории Руси семейный уклад всегда был ориентиро-
ван на развитие собственного хозяйства, часть прибыли которого отдавалась в пользу обще-
ства, что и формировало устойчивую экономическую систему государства. 

Предметом данной статьи является понятие более широкое, чем личность ребенка, а имен-
но, личность безопасного типа. Каковы необходимые условия для ее формирования? Сам тер-
мин «личность безопасного типа» появился в науке относительно недавно – в конце XX сто-
летия, но данное понятие уже прочно вошло в арсенал науки о человеке. Проведенный анализ 
различных точек зрения позволил сделать следующий вывод: «личность безопасного типа – 
человек, ориентированный на созидание, знающий основы защиты себя и других и способный при-
менять знания на практике». Однако если еще более углубиться в суть понятия, мы увидим, что 
в современных публикациях, касающихся безопасного стиля поведения, на смену концепции 
«реагировать и выправлять» пришла новая – «предвидеть и предупреждать». В связи с этим наи-
более точной характеристикой личности безопасного типа будет готовность к предупреждению 
опасных ситуаций разного рода. Такая личность безопасна как для себя, так и для окружающих, 
она в случае необходимости способна защитить себя, социум, природу от внешних угроз. 

Проблема осмысления исторического содержания понятия «личность безопасного типа» 
является на современном этапе развития общества центральной во многих общественных 
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научных областях. По мнению ряда ученых (А. Ф. Абзалов, Н. С. Костоусов, А. Ф. Шамич), 
личность безопасного типа представляет собой «своеобразное соотношение человеческих 
особенностей в гармоничном сочетании личностного, индивидуального и общественного», 
в результате чего в ней возникают новые качественные образования, которые, по мнению 
психологов, социологов, педагогов, формируют сущность рассматриваемого вида личности 
(Мальцев, В. В., Мальцев, А. Ф., 2008). Разработанная К. К. Платоновым концепция структуры 
личности предполагает наличие таких подструктур, как направленность личности, опыт, пси-
хические процессы, биологические особенности. Концепция К. К. Платонова в свою очередь 
выступает основой для определения содержания личности безопасного типа. Наибольшую 
значимость в рассматриваемой категории имеют знания, интересы, установки, ценностные 
ориентации и идеалы, которые по мере взросления и социализации человека и образуют мо-
дель личности безопасного типа. (Мальцев, В. В., Мальцев, А. Ф., 2008). В модели личности 
безопасного типа принципиально важны такие компоненты, как ядро личностной индивиду-
альности (личная безопасность) и социально-типическое ядро (общественная и националь-
ная безопасность). Каковы же принципиальные отличия личности от личности безопасного 
типа? Ответ очевиден и логичен: личность безопасного типа способна определять безопас-
ность, риски безопасности, предвидеть опасность, правильно оценивать ситуацию, ее харак-
тер и последствия опасности, реально оценивать свои возможности в преодолении опасности 
и стратегию поведения. 

Описание исследования
В педагогике существует единое мнение, что качества безопасной личности нужно начинать 

развивать уже в дошкольном возрасте. Это будет своего рода подготовительная ступень, т. к. 
именно в период младшего школьного возраста ребенку предстоит пройти первую проверку 
на личностную жизнестойкость. Отличительная особенность дошкольного детства от школь-
ного заключается в том, что дошкольник еще находится под опекой родителей практически 
полностью, тогда как младший школьник постепенно утрачивает постоянную обратную связь 
с родителями, в результате чего усложняется период его социализации. 

Ввиду заявленного выше тезиса об облике современной семьи можно утверждать, что она 
далеко не идеальна по ряду признаков и не всегда готова обеспечить своему ребенку необхо-
димые условия для качественного прохождения стадий формирования личности безопасного 
типа. Поэтому в нашем рассуждении будет уместным вопрос и о «семье безопасного типа».

На что именно в отношении современной семьи стоит обратить внимание, чтобы опреде-
литься с первопричинами существующей проблемы? Прежде всего проанализируем функции, 
которые выполняет или должна выполнять семья применимо к личности растущего в этой 
семье ребенка. Стоит отметить, что особенности исторических этапов развития общества вы-
ступают предпосылкой того, какие функции будут ведущими. В таблице 1 представлены функ-
ции современной семьи. 

Если проанализировать уклад современной семьи, становится понятно, что фелицитологи-
ческая функция выходит на первый план. Эта функция существовала и ранее, но именно на 
современном этапе, когда причиной для создания семьи молодожены из предложенных вари-
антов выделяют желание быть счастливыми, она становится предпосылкой прочных супруже-
ских отношений по сравнению с семьями прошлых лет, где ведущими выступали репродук-
тивная и экономическая функции (Макаров, Давлитова, 2019). 

Однако, характеризуя современную семью, следует отметить, что цифровая эпоха заметно 
трансформирует семью как социальный институт, перераспределяя семейные роли. Как след-
ствие, появляются альтернативные формы брака, которые на государственном и церковном 
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уровнях не получают официального статуса семьи. В связи с этим можно вспомнить слова 
Святейшего Патриарха Кирилла о том, что общество состоит не из личностей, а из семей, и что 
семью не случайно называют ячейкой общества. Поэтому на смену антропоцентризму зако-
номерно должен прийти семьецентризм (Чуприна, 2015), который предполагает, что в системе 
традиционных ценностей именно семье и семейным отношениям должно принадлежать цен-
тральное место. 

Таблица 2 отчетливо констатирует факт снижения престижа классической семьи. Это, без-
условно, отражается не только на демографической проблеме страны, но и естественным об-
разом в контексте рассматриваемого нами вопроса препятствует гармоничному формирова-
нию ребенка как личности безопасного типа. 

Таблица 1. Характеристика функций семьи

Table 1. Characteristics of family functions

Функции семьи Характеристика
Социализация личности, передача 
культурного наследия новым 
поколениям (Мацковский, 1989) 

Семья дает первичную социализацию индивиду, ребенку, учит его жить 
среди людей.

Социальная и эмоциональная 
защита членов семьи  
(Вишневский, 2014)

В ситуации, угрожающей жизни и здоровью, человек зовет на помощь 
самого родного и близкого человека – мать. В семье человек ощущает 
ценность своей жизни, находит бескорыстную самоотдачу, готовность 
к самопожертвованию во имя жизни близких людей.

Экономическая и хозяйственно-
бытовая1 (Харчев, 1995)

Заключается в материальной поддержке несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи и в ведении домашнего хозяйства, 
уходе за детьми и престарелыми членами семьи.

Социально-статусная 
(А. Г. Харчев, Т. А. Куликова, 
М. С. Мацковский).

Связана с предоставлением определенного социального статуса членам 
семьи и воспроизводством социальной структуры.

Воспитательная 
(А. Г. Харчев, Т. А. Куликова, 
М. С. Мацковский, Н. А. Тырнова).

Первичная социализация детей. Семья прививает ребенку основы 
определенных идейно-политических взглядов, мировоззренческих 
установок, он осваивает нравственные нормы, у него вырабатываются 
образцы поведения, шлифуются индивидуальные нравственно-
психологические черты и особенности.

Рекреативная, восстановительная 
(Т. А. Куликова).

Это оказание психологической поддержки членам семьи, восстановление 
и укрепление физических, эмоциональных и духовных сил человека 
после трудового рабочего дня.

Досуговая 
(А. Г. Харчев, Т. А. Куликова, 
М. С. Мацковский).

Осуществляет организацию рационального досуга и контроль в данной 
сфере, взаимообогащение интересов, удовлетворяет потребности 
индивида в проведении свободного времени.

Фелицитологическая
(Аргайл, 2003, стр. 125–134) 

Означает создание условий для счастья, гармонии, взаимопонимания 
каждого члена семьи. Выполнять эту функцию может только дружная, 
благополучная, культурная, полноценная семья.

Репродуктивная. 
(Римашевская, 1997) 

Состоит в воспроизводстве жизни, т. е. в рождении детей, продолжении 
человеческого рода.

 1   Куликова, Т. А. (1999). Семейная педагогика и дошкольное воспитание: учебник для студентов средних  
и высших педагогических учебных заведений. Академия.
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Таблица 2. Формы современных альтернативных семей

Table 2. Forms of modern alternative families

Альтернативная форма брака Характеристики семьи
Годвин-брак 
(визитный брак, гостевой брак) Раздельное проживание супругов, отсутствие общего быта.

Конкубинат 
(аналогия римского брака)

Союз разнополых людей, где мужчина открыто обеспечивает 
незамужнюю женщину и общего ребенка. Как правило, мужчина состоит 
в официальном браке с другой женщиной, общее хозяйство и детей. 

Открытый брак Союз супругов, признающих право на независимость и свободу каждого, 
что также касается их половой жизни.

Пробный брак

Совместное проживание без официальной регистрации*

*Большая часть населения России строит отношения именно в таком 
браке, решаясь законно оформить отношения только после рождения 
ребенка. 

Таким образом, семья как основной социальный институт, осуществляющий воспроиз-
водство населения, не всегда способна обеспечить родившемуся ребенку ту среду, в которой  
он будет развиваться как личность. Вместе с тем также невозможно утверждать, что в подоб-
ных альтернативных семьях ребенок будет способен увидеть отчетливо облик своей семьи. 
Хорошо еще, если он будет понимать, что у него есть родители, которые его любят. Но кто они 
друг другу: влюбленные, муж и жена или просто делят общий угол – в этом ему разобраться 
будет сложнее. Поэтому актуальным представляется вопрос, возможно ли вообще успешное 
формирование личности безопасного типа, и семьи безопасного типа, или в современных ус-
ловиях, когда семья не всегда соответствует критериям классической модели, создававшейся 
не одно десятилетие, это только иллюзия? 

Теперь взглянем на проблему защиты семьи с позиции права. В настоящий момент об-
щественное сознание в России переживает критический момент. Этому способствуют два 
фактора. Во-первых, идеология космополитизма (в современной трактовке глобализма), 
приносящая семью в жертву мировоззрению «мирового гражданства», с его интересами 
всего че ловечества, за которые принимаются интересы государства-гегемона, интере сы 
отдельной нации и государства. И, во-вторых, миграционная политика, больше похожая 
на интервенцию, особенно на региональном уровне. Она ведет к культурной экспансии, 
когда мигранты не пытаются адаптироваться к местным правилам и порядкам, а вместо 
этого навязывают русским свои правила. Проявлением такой экспансии, например, стал 
шариатский патруль, когда какой-нибудь нацмен начинает приставать к русским девуш-
кам из-за слишком коротких юбок или устраивает скандал в школах, требуя отказаться от 
праздника Нового года в классе, поскольку «поклоняться дереву – это грех». Влияние этих 
двух факторов выражается в размывании традиционных духовно-нравственных ценно-
стей, составляющих основу общественного сознания. Потому не случайны слова Патри-
арха всея Руси о том, что «если иная вера, иная культура будут так распространяться, что 
в какой-то момент они сравняются или, не дай бог, станут доминировать, то мы потеряем 
страну, мы потеряем свою идентичность». В результате фактически создается ситуация, 
когда защита традиционных духовных ценностей становится одновременно защитой на-
циональной безопасности. 
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Нельзя не отметить влияния на жизнь человека и его социальных ценностей эпохи Воз-
рождения или Ренессанса, послуживших толчком к духовному, нравственному и обществен-
ному обновлению. Но наряду с этим культура Возрождения с присущим ей антропоцентриз-
мом поставила во главу общественных ценностей человека, вознеся на пьедестал сначала 
свободу воли, и затем общечеловеческие ценности. С этого момента философия либерализма 
начинает постепенно доминировать, на внутреннем контуре разрушая историческую тради-
цию, а на внешнем приводя к глобализации, претендующей на то, чтобы сделать всех счастли-
выми. Но возможно ли человека (или страну) осчастливить против воли, вопреки имеющейся 
культуре и складывавшимся веками цивилизационным ценностям, возможно ли бесконечно 
не замечать пороки либерализма, поставившего индивидуалистические «хотелки» личности 
превыше всего. Люди стали уставать от навязанного культа либеральной идеологии, извра-
щающей абсолютно все и продвигающей в качестве общественных идеалов аморальные и без-
нравственные нормы.

Сегодня либерализм укоренил в общественном сознании идею первенства личности с ее 
индивидуальной свободой, называя ее квинтэссенцией общества. Он стал трендом совре-
менного западного образа жизни с его ценностями, далекими от духовной сущности чело-
века. Можно согласиться с мнением экспертов, в частности, экс-главы МИД Австрии Карин 
Кнайсль2, которая отмечает, что закрепление в европейских культурных кругах этого тренда 
с трансгендерами, представителями ЛГБТ-сообществ3 привело к «раздуванию шумного урод-
ства». У Европы больше нет общей морали – сегодня это звучит почти как приговор. Есте-
ственной реакцией на западный уклад становится выдвижение на первый план в системе тра-
диционных ценностей не личности, а именно семьи. 

В отличие от моральных традиций, правовые нормы отличаются большей четкостью фор-
мализации и большей подвижностью. Между этими регуляторами поведения людей издавна 
установилась связь, основанная на взаимодействии, поддержке и защите. Поэтому пренебре-
жение правовыми нормами и упование на традиции и наоборот не всегда давало положитель-
ные результаты. Вот почему воспитание в семье, с одной стороны, и ответственность, с другой, 
были и остаются главными факторами установления равновесия между членами семьи, лич-
ностью и обществом, способствуя тем самым гармонизации отношений между ними.

Исторически сложилось, что делами семейных отношений в России, включая причинение 
вреда интересам семьи, занималась церковь. За нарушение обетов полагались епитимьи или 
мог последовать развод. Традиции, казалось, считались сильнее законов. Наказать за проступ-
ки разрешал и Домострой, нормы которого доминировали в прошлом повсеместно. Это был 
сборник наставлений о семейной жизни, которые сложились под влиянием Византии и пред-
ставляли собой идеальную модель отношений между обществом и семьей. В искусстве того 
времени можно найти поучительные примеры, как исполнялись такие наставления. Напри-
мер, Максим Горький описал в 1891 году факт из семейной жизни, имевший место в деревне 
Кандыбовке: муж запрягал в телегу свою жену, совершившую супружескую измену. 

До ХIХ века в уголовном законодательстве России нормы об ответственности за пося-
гательства на интересы семьи отличались казуистичностью. Они приобрели привычную 
в нашем понимании форму в Уложении о наказаниях 1845 г., в котором был предусмотрен 

2   Карин Кнайсль – эксперт-аналитик, руководит Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам 
России (G.O.R.K.I.) в Санкт-Петербургском государственном университете. В настоящий момент профессор цен-
тра G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России»).

 3   Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения, деятельность которых 
признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного Суда  
Российской Федерации от 30.11.2023 в ответ на иск Министерства юстиции Российской Федерации.
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раздел «О преступлениях против прав семейных». Этот раздел состоял из нескольких глав, 
например: «О преступлениях против союза брачного», «О злоупотреблениях родительской 
власти и  преступлениях детей против родителей». В них, в частности, была предусмотрена  
ответственность за вступление в брак между родственниками (кровосмешение). В Уголовном 
Уложении 1903 г. произошли некоторые изменения в отношении этой группы преступлений. 
Например, была исключена ответственность за кровосмешение, но зато введена ответствен-
ность за нарушение правил регистрации актов гражданского состояния (несообщение лицом 
сведений о рождении или смерти члена семьи).

В ХХ веке в первых советских уголовных кодексах уменьшилось количество самостоятель-
ных статей, предусматривающих ответственность за преступления против семьи. Причины 
этого связаны с отделением церкви от государства и снижением роли религии в этих вопросах, 
в частности, произошла отмена церковного обряда брака. Отрицательную роль сыграло и так 
называемое раскрепощение сексуальной морали. Дети становились объектом государственного 
патронажа, поэтому посягательства в сфере семьи рассматривались по общим нормам. Так, в УК 
РСФСР (1960 г.) эти преступления назывались в духе того времени «Преступления, составляю-
щие пережитки местных обычаев», и таких в уголовном кодексе было пять. Например, уплата 
и принятие выкупа за невесту, принуждение женщины к вступлению в брак, двоеженство или 
многоженство. В современном Уголовном кодексе (1996 г.) подобных преступлений стало в два 
раза больше, и они называются преступлениями против семьи и несовершеннолетних. 

Доля преступлений против семьи и несовершеннолетних в общей структуре преступно-
сти невелика, что обусловлено незначительным уровнем криминализации поведения в этой 
сфере, т. к. в УК РФ за эти преступления предусмотрена уголовная ответственность только 
в десяти случаях. Исследования показывают, что количество посягательств на семью и детей, 
семейные ценности, значительно больше. (Бурлаков, Плоткина, 2023). Причины этого в высо-
кой латентности этих преступлений и их разнообразии. Они, во-первых, кроются в нежелании 
потерпевших «выносить сор из избы». Во-вторых, связаны с неполной регистрацией правона-
рушений в этой сфере. В-третьих, способствует латентности и изменение уголовно-правовой 
оценки насилия в сфере семейных отношений, в частности, нанесения побоев, которые теперь 
подпадают под состав с административной преюдицией ст. 1161 УК РФ и влекут уголовную 
ответственность лишь для лица, ранее подвергнутого административному наказанию за ана-
логичное деяние. В-четвертых, причины латентности связаны с особенностями официального 
учета преступлений против семьи, ведь сведения о ней получают, исходя из числа совершен-
ных преступлений, предусмотренных только в главе 20 УК РФ, хотя посягательства на семей-
ные ценности предусмотрены и в других главах УК РФ. В частности, к ним можно отнести 
некоторые преступления против общественной нравственности (вовлечение несовершенно-
летнего в занятие проституцией; изготовление и распространение порнографии), преступле-
ния против жизни и здоровья (семейное насилие). 

Таким образом, все более ощущается, что профилактика посягательства против семьи ну-
ждается в активизации, начиная от совершенствования методов психологической работы до 
правильного выстраивания правовой основы (Харламов, 2014). Есть мнение, что принятие 
специального закона о противодействии семейному насилию может существенно повысить 
эффективность такой профилактики, но есть и противоположная точка зрения4 (Бурлаков, 
2020). В отношении субъектов профилактики предлагаются меры, например, по расширению 
компетенции комиссии по делам несовершеннолетних; по устранению проблем у подразде-
лений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних ОВД, которые занимаются 
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неблагополучными семьями. Это и некомплект, и отсутствие специальной подготовки, и чрез-
мерная нагрузка. Повышению эффективности защиты семьи могут содействовать админи-
стративное и уголовное законодательство (Зобов, 2017).

Заключение
Проблема защиты семейных ценностей актуализировалась в связи Указом Президента РФ 

от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»5 (Елисеева, 2022; 
Хужина, 2023). Разнообразие этих ценностей и их защиты становится предметом специальных 
исследований (Кашкина, 2024). Отмечается, что нужен и самостоятельный вектор в уголовной 
политике (Андреев, 2011, с. 72). В контексте такой политики по защите семьи можно предло-
жить следующее.

1. В последнее время идет дискуссия по вопросу запрещения абортов. В трех регионах 
России приняты нормы, запрещающие «склонение к абортам». Впервые в стране такой за-
кон приняли в Мордовии, затем – в Тверской и Тамбовской областях. Законодательное собра-
ние Тверской области при принятии такого закона отметило, что данный закон направлен на 
повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных 
женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материн-
ству и детству. В Мордовии под «склонением к абортам» понимают «понуждение беременной  
к искусственному прерыванию беременности с помощью уговоров, предложений, а также под-
купа, обмана и выдвижения иных требований». Сторонники запрета на аборты отмечают, что 
такие действия являются угрозой для семьи, и предлагают такую практику распространить на 
всю Россию (вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова). Но есть и противники такой практики, 
в частности, врачи-специалисты, которые считают, что между уговорами и информированием 
существует очень тонкая грань. 

Никто не станет спорить, что аборт является опасным медицинским вмешательством. Пре-
рывание беременности предусмотрено в качестве признака преступления в ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и считается тяжким преступлением. По-
этому подстрекательство к аборту можно и нужно признать общественно опасным деянием. 
В УК РФ есть несколько статей, предусматривающих наказание за склонение к общественно 
опасным действиям. Этот перечень длинный. К таким действиям относятся, например: скло-
нение к самоубийству, понуждение к действиям сексуального характера, склонение несовер-
шеннолетнего к совершению действий, опасных для его жизни, принуждение к совершению 
сделки или отказу от ее совершения, склонение к употреблению наркотиков, принуждение 
к занятию проституцией и некоторые другие. Если сравнить перечисленные деяния по степе-
ни опасности с принуждением к аборту, то станет ясно, что в этом перечне на первых местах 
окажется принуждение к аборту. 

Поэтому предлагается дополнить уголовный кодекс новой статьей 1231 УК РФ «Понуждение 
к искусственному прерыванию беременности» и изложить в следующей редакции: часть 1 – 
«Понуждение к искусственному прерыванию беременности путем шантажа, угрозы уничто-
жения, повреждения или изъятия имущества либо с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшей». Часть 2 – те же действия с применением насилия.

2. В настоящее время принят закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от де-
торождения (о запрете «пропаганды чайлдфри»). Запрет распространяется на информацию, 
которая размещается в интернете, средствах массовой информации, кино, рекламе, а также 
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демонстрируется в присутствии несовершеннолетних6. Полагаем, что пропаганда осознанно-
го отказа от деторождения является частным случаем более общего воздействия на семью, 
и назовем такое воздействие дискредитацией семьи.

Поэтому в целях предупреждения такого воздействия предлагается дополнить УК РФ но-
вой статьей 1491 УК РФ «Дискредитация семьи и семейных ценностей», а ее диспозицию изло-
жить следующим образом: «Пропаганда, либо иные публичные действия, дискредитирующие 
семью и семейные ценности, совершенные неоднократно (либо лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичные действия)». К дискредитации могли бы относить-
ся и действия, выраженные в призывах, популяризирующих бездетность; бисексуальные от-
ношения; усыновление в однополых семьях; а также неуважение к материнству и отцовству,  
содержащиеся в публичных выступлениях, в печатной продукции, в кино и театральных по-
становках и др. 

3. В первой части статьи мы постарались обосновать, что крепкая семья основана на ста-
бильном браке (Кашкина, 2024). Поэтому предлагается дополнить УК РФ новой статьей 
1561 УК РФ «Принуждение к заключению брака или к расторжению брака». 

Часть 1 статьи предлагается изложить следующим образом: «Принуждение к браку или 
разводу путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества либо 
с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей». 

Часть 2 предлагается изложить следующим образом: «если принуждение совершено с при-
менением насилия или угрозы насилия, а равно сопряжено с похищением потерпевшего  
(потерпевшей)». 

Часть 3 предлагается изложить следующим образом: «действия, предусмотренные частями 
1 и 2, если это повлекло тяжкие последствия».

В дополнение к сказанному можно предложить для сдерживания негативного воздействия 
на семью и ряд квалифицирующих признаков для некоторых статей в следующих главах уго-
ловного кодекса: главы 16–20, 25 УК РФ. 

Вышеизложенные предложения, вероятно, приведут к расширению криминализации опас-
ного поведения в семейной сфере. Но если такое опасное поведение оставить вне поля право-
вой ответственности, а профилактика его пока малоэффективна, то они не покажутся чрез-
мерными, т. к. являются вынужденной мерой. Иногда приходится действовать как в ситуации 
крайней необходимости. А такая ситуация наступила. 
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Аннотация
Правовые основы для противодействия, предупреждения, выявления и расследования кор-
рупционных преступлений являются одним из главных приоритетов для профессиональных 
организаций и их сотрудничества как на национальном, так и на международном уровнях. 
В коррупционных преступлениях часто замешаны высокопоставленные государственные  
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Криминологические исследования девиантного поведения

§ 1.1 Classification and categories of public positions

Who is a public official?
In the United Nations Convention against Corruption, the term “Public Official” is used instead of 

the term “official” for corruption crime and is defined as follows: 
1. Any person holding a legislative, executive, administrative, or judicial office of a State Party, 

whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid irrespective 
of that person’s seniority;

2. Any other person who performs a public function, including for a public agency or public 
enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied 
in the pertinent area of law of that State Party;

3. Any other person defined as a “public official” in the domestic law of a State Party. 
It demonstrates that the United Nations Convention employs the term "public official" when 

addressing corruption-related crimes and provides a broad, inclusive definition.
The spirit and core idea of this definition is that, firstly, any official or individual, regardless of their 

role or affiliation, who "performs public functions" or "provides services to the public" on behalf of the 
state may be vulnerable to bribery or corruption. Consequently, all such individuals become subject 
to bribery or corruption crime.

The Convention, however, emphasizes that the key criteria “public functions” and “public services” 
are defined by each member state through its own domestic laws.

Secondly, the Convention underscores that all categories of officials and employees are subjects, 
whether they are appointed or elected, permanent or temporary, paid or unpaid (including volunteers), 
and regardless of seniority or rank (Gereltuya et al., 2022).

A public official is defined in Article 3.1.4 of the Law on "Regulation of Public and Private Interests 
and Prevention of Conflict of Interest in Public Service" as specified in Article 4.1 of the same law1. 
Article 4.1 clarifies that the "public official" referenced in Article 4 of the Anti-Corruption Law applies 
to enforcement under this legislation.2

1   Law on regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service (2012). State 
information. UB, 7.

2   Law on regulation of public and private interests and prevention of conflict of interest in public service (2012). State 
information. UB, 8.

чиновники и влиятельные лица, принимающие политические решения, так называемые «бе-
лые воротнички». Хотя эти преступления кажутся совершаемыми исключительно между дву-
мя лицами или сторонами – дающим и получающим взятку или преимущество, они наносят 
существенный вред интересам и экономике страны из-за незаконных постановлений и ре-
шений, принимаемых этими уполномоченными должностными лицами в своих личных ин-
тересах и выгодах. Последствия коррупционной преступности отличаются от других видов 
преступлений тем, что она затрагивает всех членов общества, независимо от их социального 
класса, и поэтому классифицируется как тяжкое преступление или фелония. 
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Article 4 of the Anti-Corruption Law:
Article 4. A person subject to the law enforcement:
4.1. The following persons are subject to this law:
4.1.1. Persons who hold executive or managerial positions in the political, administrative, or special 

office of the state;
4.1.2. Persons who hold executive or managerial positions in the public service office, or the chief 

or senior accountant at such place
4.1.3. Managers or authorized employees of legal entities in which the state or the local administration 

has full or partial equity interest;
4.1.4. Chairman, members, director-in-chief of the National Council of Public Radio and Television;
4.1.5. Managers and executive officers of non-governmental organizations, temporarily or 

permanently performing particular state functions in compliance with legislation;
4.1.6. Candidates for President of Mongolia, Parliament or all levels of Citizens' Representative 

Khural;
4.1.7. Chairman and representatives from all levels of Citizens' Representative Khural; 
4.1.8. Officials specified in the list approved by the competent authority;
4.1.9. The competent official and member of the  supervisory board of Future Heritage Fund 

Corporation stipulated in provision 4.1.7 of the Law on Future Heritage Fund.3 
Also, Article 10 of the "Civil Service Law" specifies the classification and categories of civil service 

positions as political officials, public administrative officials, special state service officials, and public 
service officials.

According to Article 3.1.1 of the Law on the Civil Service of Mongolia, “Civil service” refers to 
activities, structure, and arrangements for the implementation of the state’s goals and functions within 
the scope of the Constitution of Mongolia and other laws and regulations, developing state policies 
and provision of mandatory government services to the public;

The United Nations Convention Against Corruption defines “Public Official” as follows:
A person who is permanently or temporarily appointed or elected to the legislative, executive, 

administrative, or judicial bodies of the participating countries, paid or unpaid, regardless of their 
rank;

Political appointment civil service positions shall include the following positions held by those 
elected under conditions, procedures, and criteria established by the Constitution of Mongolia and 
other laws, appointed as a result of such elections; and those who are recruited for positions to support 
them during their term in office4: 

– The President of Mongolia;
– The Chairman of the State Great Khural (Parliament) of Mongolia;
– The Prime Minister of Mongolia;
– The Deputy Chairman and member of the State Great Hural of Mongolia;
– Member of the Government of Mongolia;
– The Chief of the President’s Office of Mongolia;
– The Chief of the Cabinet Secretariat and vice minister;
– Advisor to the President of Mongolia, advisor to the Chairman of the State
– Great Hural of Mongolia, and advisor to the Prime Minister;
– Governors at all levels, Deputy Governors of Aimag, the capital city, soum and district, General 

Manager of Ulaanbaatar;

3   Law on anti-corruption (2006). State information. UB, 35.
4   Civil service law, Article 11.1.
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– Positions of full-time advisor, assistant, or  media officer rendering service for a political 
appointment civil servant during his/her term in office; 

– Positions in secretariats serving parties and coalitions in the State Great Hural;
– Other positions specified in laws.
– Positions of chairman of Citizens’ Representative Hurals of Aimag, the capital city, soum, and 

district, and  manager of town and village may be equated to political appointment civil service 
positions.

– Advisors, assistants, and media officers who are recruited solely to assist a politically appointed 
civil servant during their term in office shall be directly supervised by them however shall remain 
subordinate to the respective state bodies as civil servants.

Public administration positions shall include the following positions performing functions 
to provide professional advice for developing public policies, and  provide public administration 
management and organizational support for the implementation of such policies:5

– Chairman, members, managerial and executive positions of the secretariat of the Civil Service 
Council;

– Managerial and executive positions of secretariats of the State Great Hural, the President’s Office, 
the Government, the Constitutional Court, the Court Administration and the Prosecutor’s Office;

– Managerial and executive positions of secretariats of the Financial Regulatory Commission, the 
National Statistics Committee, the General Election Commission, and the National Human Rights 
Commission;

– Managerial and executive positions of the secretariat of the National Security Council;
– State Secretary of a ministry, managerial and executive positions of ministries;
– Managerial and executive positions of government agencies, unless otherwise provided by laws;
– Secretary of Citizens’ Representatives’ Hurals of aimag, the capital city, soum, district; managerial 

and executive positions of the Governor’s Office and Secretariat of Citizens’ Representative Hural of 
aimag, the capital city, soum, district; 

– Managerial and executive positions of local public administration organizations under the 
Governor’s Office of Aimag and the capital city, financed from the state budget, unless otherwise 
provided in laws; 

– Managerial and executive positions of the secretariat of Mayor’s office of town and village;
Special state service shall include the following positions to perform special state functions related 

to ensuring national security and public safety, maintaining social order and the core principle of the 
rule of law under procedures set out by the Constitution of Mongolia and other laws6: 

– Judges of the Constitutional Court, judges of all levels of courts and prosecutors;
– Secretary of the National Security Council;
– President, first deputy governor, and deputy governor of the Central Bank of Mongolia; 

chairman and members of the Financial Regulatory Commission; chairman and vice chairman of 
the National Statistics Committee; chairman and secretary of the General Election Commission; 
chairman and members of the National Human Rights Commission; the member in charge of the 
preliminary prevention of torture; chairmen and members of the Judicial General Council and Judicial 
Disciplinary Committee; managerial and executive positions of the national and local audit offices and 
the Independent Authority against Corruption. 

– Managerial positions in armed forces, border and internal troops, emergency, intelligence, police, 
court decision enforcement, and forensic science institutions;

5   Civil service law, 12.1 of Article 12.
6   Civil service law, Section 13.1 of Article 13
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– Diplomatic service positions;
– Officers, sergeants and bailiffs, customs inspectors, forensic experts and specialists of armed 

forces, border and internal troops, emergency, intelligence, police, case filing, investigation, court 
decision enforcement bodies;

Public service positions shall include the following positions to perform functions related to 
delivering equitable, quality, and accessible public services, and to assist in the normal functioning of 
state bodies, employment conditions of which shall be based on labor contract7:

– Support positions to assist in the normal operation of state bodies;
– Managers, directors, principals, and other managerial, executive and support positions of public 

service organizations such as education, science, health, culture, arts and sports, financed from the 
state budget;

– Managerial, executive, and support positions of public service organizations under a ministry or 
agency, financed from the state budget.  

The aforementioned public official, vested with full authority, issues decrees, orders, decisions, and 
resolutions within the scope of the mandate, positioning him/her as a special subject with substantial 
authority and influence. This special subject is characterized by advanced education, extensive 
professional experience, and a high level of legal and economic expertise. They possess strong and 
consistent communication skills, a broad network of contacts, and a recognized position within 
society. Known publicly and within their field, they are financially established and often hold or have 
held political and public elected positions, with considerable experience and influence, particularly 
within law enforcement agencies (Bumnanjid & Myagmartseren, 2011).

Official duties and authority refer to the combination of power and primary functions conferred 
by law upon elected and appointed officials.

Abuse of official position refers to the misuse of one's duties, position, or authority by either 
neglecting required actions, undertaking prohibited actions, or leveraging official power contrary to 
the public interest to serve personal interests. 

Deliberate failure to perform official duties and authority refers to an intentional neglect of 
official responsibilities for personal gain, despite knowing and having the full capacity and opportunity 
to fulfill these duties within the scope of one's mandate.

Personal interest refers to both material and non-material benefits that a public official may be 
influenced by in the exercise of their official power or related parties.8 A conflict of interest facilitates 
conditions for corruption by enabling the misuse of one’s position to perform official duties in favor of 
acquaintances, friends, or associates, even in the absence of direct personal gain.

Creating an advantage for oneself or others refers to the actions of individuals specified in Article 
4, Section 4.1 of the Anti-Corruption Law, who misuse their official authority to obtain material or 
non-material benefits for themselves, or for another individual, or legal entity.9

Material and non-material benefits encompass unlawfully obtained cash, property with monetary 
value, preferential loans, tender rights, complimentary trips or outings, preferential job or school 
admissions, ownership of shares, as well as the income, wages, and bonuses earned by dual employment 
of jobs and positions prohibited by the Law on Civil Service (Article 15 Section 15.1.6) and Law on 
Regulation of Public and Private Interests and Prevention of Conflicts of Interest in Public Service. 
In addition to the remuneration received by an official for fulfilling their official duties, other income 

7   Civil service law, Section 14.1 of Article 14
8   Law on Regulation of Public and Private Interests and Prevention of Conflict of Interest in Public Service. Section 3.1.2, 

Article 3.
9   Law on anti-corruption, Section 3.1.4, Article 3 
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sources—such as bonuses from permitted work, office positions, contracts, and business activities not 
prohibited by this law or other regulations10—shall not be considered as creating undue material or 
non-material benefits for the official or others.

Abuse of power is a form of position misuse in which a public official exceeds their official 
duties and authority for personal gain, thereby creating an advantage for themselves or others. This 
can occur, for example, when an official arbitrarily and unilaterally resolves issues that should be 
addressed through collective procedures, or when authority is exercised in the absence of the special 
circumstances required by law, involving activities that are prohibited and should not be undertaken.

Per public servant, official power or influence does not directly apply to the duties and authorities 
defined by laws and regulations; yet, it encompasses the ability to affect the actions of other officials 
through their higher position and common privileges that surpass standard responsibilities (Battseren 
& Amarbat, 2017).

If a public official abuses their official duties, powers, or official status, resulting in significant 
damage to public rights and interests, they shall be criminally liable under Article 22.1, Part 2 of the 
Criminal Code.

Extensive damage refers to financial losses equivalent to fifty units or more, as specified in Article 
2.3, Section 2 of the Criminal Code, as well as any damage exceeding this threshold.

If a person of political influence commits the crime specified in Article 22.1, Sections 1 and 2 of 
the Criminal Code, criminal liability will be applied in accordance with Section 3 of this Article. 
As the country experiences social and economic growth, corruption crime has been anticipated to 
rise annually, with perpetrators employing increasingly sophisticated and organized methods. This 
crime is committed not only within Mongolia but also across the border and extends to neighboring 
and third countries. Consequently, investigating and addressing corruption requires a high level of 
legal, financial, and economic expertise, along with significant experience and extensive international 
cooperation, both formal and informal. Additionally, practical examples and experiences demonstrate 
that investigating corruption involves a wide scope and demands substantial time, resources, and 
effort.

The financial impact of this crime on society significantly outweighs that of other criminal activities, 
making it crucial to trace the flow of illicit funds and identify their ultimate ownership. Key objectives 
include determining the origins of the illegally obtained money, tracking its recipients, understanding 
where it was stored, and analyzing how it was utilized. These elements serve as the primary evidence 
for building a strong case.

Strengthening the financial trace related to cash flows is crucial for presenting facts, events, and 
circumstances logically and sequentially. Additionally, it helps identify the activities of co-participants 
in the crime, as well as their motives and methods. 

Corruption is recognized as a fundamental economic crime, particularly in the context of money 
laundering. Therefore, it is crucial to conduct investigations promptly to identify illegal monetary 
gains, and movable and immovable assets acquired through criminal activities. Effective confiscation 
of these assets must be carried out without compromising their quality or value. This approach 
significantly reduces the risk of circulation, conversion, and laundering of illicitly obtained funds and 
properties, which is vital for establishing the case.

In addition to the traditional methods of taking statements, conducting searches, inspections, and 
seizures, authorized detectives investigating corruption crimes should utilize Internet resources and 
modern technological advancements, as well as electronic tools, to verify banking and accounting 
documents. They should also conduct financial reporting and investigations to trace money flows 

10   Law on Regulation of Public and Private Interests and Prevention of Conflict of Interest in Public Service, Section 22.1, 
Article 22 
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from illegal sources and identify their ultimate owners. Moreover, it is essential to employ a broader 
range of investigative techniques and to study the cooperation and best practices of other countries to 
continuously enhance the methods.

According to Criminal Law of Mongolia /2015/, the following 12 components are considered as 
corruption crimes:

1. The abuse of authority or of official position /22.1/
2. The abuse of authority committed by an official of international organizations and foreign State 

organization /22.3/
3. Public official receiving a bribe  /22.4./
4. Giving a bribe /22.5/
5. Bribing of an official of a foreign government institution, or international organization /22.6/
6. Illegal spending of the state resourced property /22.7/
7. Spending of the budget funds contrary to their designation /22.8/ 
8. Spending of non-budget funds contrary to their designation /22.9/
9. Enrich in an unjustified way /22.10/
10. Arbitrariness /22.11/
11. Abuse of power of a legal entity /22.12/
12. Offenses such as bribery apply. 

In the realm of methodological theory for investigating corruption crimes, it is crucial to enhance 
the qualifications and capabilities of detectives assigned to these investigations. This enhancement 
should align with the legal functions of the investigating authorities and the specific characteristics 
of the crimes under their jurisdiction, particularly in cases of abuse of power. In other words, the 
effectiveness of the organization's crime-fighting efforts will directly depend on the  professional 
experience and performance of its detectives.

The Law of Criminal Procedure enacted in Mongolia in 2002 established a framework in which 
both investigators and registrars were tasked with conducting investigations. However, significant 
changes were introduced with the implementation of the Criminal Procedure Law of 2017 . This 
revised legislation transferred the responsibility for both case registration and investigation to the 
investigators.

 The authorized investigation agencies are empowered to combat abuse of official positions and 
corruption crimes that are often complex and clandestine in nature, based on their specific mandates. 
Authorized investigators are permitted to carry out various types of operations, including independent 
executive actions, a combination of overt and undercover investigations, as well as formation of joint 
working groups with other authorized organizations.

Similar to trends observed in other world countries, the incidence of "abuse of official positions 
and corruption crimes" has risen in Mongolia year by year, and the methods employed in these crimes 
have grown increasingly sophisticated and are now being committed across borders.

As the methods of these crimes become more sophisticated and the incidences of such offenses 
continue to rise, every officer responsible for detecting, preventing, and investigating such crimes is 
required to possess a strong knowledge and understanding of this field.

The detectives and investigators of corruption crimes are mandatory to possess the following skills 
in addition to the basic criteria defined by the related laws. It includes:

1. Ability to apply law.
2. Basic knowledge of finance and accounting.
3. Knowledge of foreign languages.
4. Skills of teamwork.
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5. Tactics and methods of information collection/interrogation.
6. Tactics and methods of inspection and search.
7. Knowledge of computers, technology, and IT.
8. Knowledge and experience of other and undercover investigative procedures prescribed by law.
When investigating abuse of official positions and corruption crimes, it is essential for detectives 

and investigators to have a strong understanding of finance and accounting, along with relevant 
investigative experience. This requirement arises from the broad scope of these crimes, which often 
involve complex schemes. Additionally, those under investigation are often highly educated and 
knowledgeable about concealing their actions, frequently committing these offenses with clear intent.

Tactics and methods of interrogation and information collection
Before conducting an interrogation or collecting a statement, it is crucial to conduct thorough 

research on the individual involved. This preliminary phase involves gathering and assessing relevant 
facts about the person, providing investigators with valuable insights into their background and 
potential motivations. By evaluating this information, investigators can shape the direction of their 
inquiry more effectively, tailoring their approach to the specific circumstances of the case. This 
strategic groundwork is essential for enhancing the effectiveness of the interrogation and obtaining 
reliable information.

When establishing the sequence of individuals who need to testify, it is advisable to start with 
someone who possesses no personal stake in the matter, is well-informed about the case, and can 
provide truthful and unbiased testimony. This initial witness can serve as a crucial reference point, 
helping to clarify key issues and guiding the investigation’s focus. 

Carefully preparing questions for the informant or interrogatee in advance is a vital activity that 
significantly enhances the effectiveness of the interrogation process. Well-formulated questions enable 
detectives to efficiently elicit relevant information and recall causally related events and situations and 
they create a logical flow in the conversation, allowing investigators to better understand the context 
and establish a clear chain of evidence. 

It is essential to focus on developing a strategy for gathering information about the individuals who 
will give a statement. This involves establishing a psychological rapport with them, as well as obtaining 
insights into the circumstances relevant to the case.

The information about the individual who will provide information or insights can be gathered 
through evidence collected as a result of immediate action, as well as during the process of taking 
statements, interviewing other individuals, and retrieving relevant documents.

When planning to take statements from witnesses, victims, and accused persons, it is necessary to 
ensure safety, determine the place where the statements will be taken, and prepare questions in advance.

Depending on their psychological characteristics and personalities, the witnesses may explain what 
they saw, heard, and knew differently.

Therefore, before questioning the witnesses, it is crucial to inform them that their testimony holds 
significant importance to the case and that providing false testimony may result in criminal liability. 
Additionally, it is essential to monitor for any signs of interference or coercion that may affect the 
witness's statements.

The victim often possesses more specific and detailed information about the circumstances 
surrounding the case than anyone else. In many instances, they know of events that occurred both 
before and after the crime. Additionally, the victim’s testimony regarding their relationships with the 
alleged perpetrators is crucial for understanding the dynamics involved. 

Furthermore, the victim's reactions and perceptions of the crime, as well as their assessment of the 
accused's actions, can significantly influence the outcome of the case.
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Individuals involved in corruption crimes often come to their testimony well-prepared. Since 
detectives are in a position to sound of the facts surrounding the case, they can take steps to mitigate the 
situation. To accomplish this, detectives may begin by asking the witnesses about their backgrounds, 
including their interests, education, professions, previous work experience, social connections, and 
personal activities. By gradually shifting from general inquiries to specific questions about the crime, 
the process of obtaining testimony can be structured to move progressively from broader topics to 
more targeted, carefully crafted questions. This approach helps to uncover the truth while minimizing 
the likelihood of coordinated responses influenced by prior preparation.

The key to obtaining high-quality and effective statements lies in the detective's thorough preparation 
and familiarity with the evidence in the case file. It is essential for the detective to understand every 
action taken, as well as the timing and manner in which to utilize the existing evidence. Additionally, 
planning appropriate follow-up actions is crucial to the investigative process.

When interviewing a witness, victim, or suspect, the detective should aim to create a relaxed 
atmosphere through a conversational approach. This involves removing any physical and psychological 
barriers to communication, calming the individual being interviewed, and reassuring them that there 
is no need to conceal information. 

Tactics and methods of inspection and search
To determine and clarify the circumstances surrounding a crime and other pertinent details of 

the case, it is essential to conduct thorough inspections of individuals, objects, documents, vehicles, 
baggage, animals, and the location where the incident occurred. If there are reasonable grounds 
to suspect that physical documents or written evidence related to the case, or items or individuals 
connected to the investigation, are present, searches may be conducted at residences and other 
specified locations, as well as on the person, with the appropriate authorization from the prosecutor.

Before carrying out any inspections or searches, careful planning is crucial. This includes 
a comprehensive evaluation of the area to be searched and an assessment of potential risks. 

In situations where the individual being searched displays armed resistance or threatens self-harm 
upon entry into a residence, it is critical to prioritize safety. Measures should be taken to ensure the 
safety of all parties involved, which may include efforts to calm the individual, manage their mindset, 
and limit their ability to resist. Additionally, it may be necessary to seize any weapons and implement 
strategies to facilitate a safe and effective operation.

Once inside the premises, the detective should clearly introduce themselves, present their 
identification, and explain the purpose of the search. The detective should read the search warrant 
aloud and ensure that it is signed by the individual being searched. Security personnel should be 
stationed near the outer door, and the identities of all individuals present in the premises should be 
verified to maintain order and safety during the search process.

Request that the owner of the property where the search is being conducted voluntarily produce 
the item of interest. If the item is presented and deemed satisfactory by the detective, the item can 
be collected without conducting a full search. However, it is important to note that, in many cases, 
suspects and their accomplices may comply with requests while attempting to conceal other evidence 
or prohibited items. 

In such situations, the detective should meticulously evaluate the circumstances, considering the 
specific items, information, documents, and cash that are crucial to the investigation. This assessment 
will aid in determining whether to conclude the operation or continue further investigations.

To maintain the integrity of the operation and prevent the destruction of any sought-after items, 
all individuals present should be gathered in a designated area. They should be informed that 
communication among them will be restricted, including prohibitions on phone calls or leaving the 
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area, until the search is complete. This approach helps ensure a structured and effective search process.
During the search, it is advisable to inquire about the purpose of individuals entering from outside, 

verify their identification, and take appropriate measures to temporarily restrain them until the search 
is complete. However, personnel who are on official duty will not be detained; instead, their movements 
will be monitored while maintaining the confidentiality of the search process.

The following tactical guidelines will be implemented during the search:
1. Sequential Search: Conduct a systematic search, moving methodically from one area to another.
2. Targeted Searches: Identify and prioritize specific key locations or items for focused examination.
3. Team Coordination: When a team of 2-3 detectives is assigned to search a large location, they 

should approach from opposite sides, converging toward a central point to ensure thorough coverage.
4. Parallel Searching: Deploy multiple teams to conduct simultaneous searches in different areas, 

maximizing efficiency.
5. Clockwise Search: In smaller residences or offices, execute the search in a clockwise direction to 

maintain order and ensure no areas are overlooked.
6. Simultaneous Searches: Several detectives may conduct searches concurrently in different 

sections of the premises to streamline the process.
During the investigation, it is essential for the detective to seize written evidence, as well as 

electronic devices such as computers, hard drives, flash drives, mobile phones, tablets, and laptops. The 
investigator should request the owner to provide passwords for these devices to facilitate access to the 
contained information. The data stored on these electronic devices is critical for the investigation, so 
meticulous documentation should be maintained regarding the information seized and the methods 
used to do so.

To prevent any unauthorized alterations to the data—particularly by third parties via the Internet—
it is advisable to place the devices in flight mode as soon as they are confiscated. Additionally, it is 
important to be aware that the individual under investigation may have undisclosed "black accounts" 
stored on laptops, hard drives, iCloud, and flash drives, as well as "cold wallets." These cold wallets 
are similar to flash drives and can store electronic cryptocurrency immobilized for illicit purposes 
or bribes. Special attention should be given to reviewing the login credentials for any hot wallets and 
deciphering any encrypted or coded text. Immediate seizure of this information is crucial for further 
examination. 

Key characteristics of investigating abuse of authority and corruption crimes, essential issues 
for investigators for evidence gathering and circumstances subject to proving:

Abuse of authority and corruption crimes in our country arise from a multitude of factors, including 
widespread poverty and unemployment, socioeconomic inequality, desire for quick financial gain and 
business management, violations of human rights and civil service ethics, economic crisis, privatization, 
and corporate ownership, banking, and financial crisis, various irregularities in practices, the slow 
market and monetary circulation, deterioration of solvency within the internal business activities, and 
the debt-credit chains.  

According to Article 16.2 of the Law on Criminal Procedure of Mongolia, circumstances subject to 
proving in the course of inquiry, investigation and adjudication are defined as follows: 

 1. The circumstance in which the crime is committed (time, place, mode, and other circumstances 
stated in the Criminal Code);

2. The person committed the crime;
3. The motives, goal, and form of guilt of the crime;
4. Aggravating or mitigating factors of the sentence of accusing crime stated in the Criminal Code;
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5. The character and the size of the damage caused by the crime;
6. Reason and cause of the crime.
To comply with the provisions of the aforementioned law, a detective must meticulously plan and 

organize the investigation from the outset. Conducting an investigation entails the following steps:
1. Develop a comprehensive plan in advance.
2. Ensure seamless communication and collaboration among all members involved in the 

investigation to facilitate efficiency and clarity.
3. Provide investigation procedure with professional management.
4. Clearly define the duties and responsibilities of each member of the investigative team. 
5. Hold routine meetings with the working group to evaluate the investigation progress, discuss 

findings, and set new goals as necessary. 
6. Create a conducive environment for the frequent exchange of information among participants, 
7. Take into account all active criminal cases to ensure an equitable distribution of workload among 

team members when planning the investigation. 
8. Ensure that all essential equipment and technology are available and operational throughout the 

investigation process. 
9. Address critical issues such as maintaining the confidentiality of investigative information and 

implementing measures to prevent any potential destruction of evidence.
When investigating a crime, the detective must conduct thorough research on the individual or 

legal entity under investigation as the first step.
Following this, the detective should clearly define the scope of the case, including the collection and 

consolidation of evidence, as well as estimates for time and manpower needed for urgent operations.
Developing a comprehensive investigation plan is crucial for efficiently gathering and consolidating 

evidence that is vital to resolving the case promptly. 
Due to the often concealed nature of evidence related to abuse of authority and corruption crimes, 

evaluating the collected evidence requires a high level of expertise. Therefore, it is advisable to engage 
an expert in the process of collecting and assessing relevant evidence to strengthen the investigation.

Additionally, some of the written evidence collected during the investigation of abuse of authority 
and corruption crimes may initially appear insignificant. However, as the investigation progresses, 
this evidence can later be recognized as crucial to resolving the case. Therefore, the detective needs to 
ensure that all evidence is preserved intact until the case is conclusively solved.

During the processes of searching, collecting, and confiscating evidence, valuable items may 
inadvertently be overlooked or left behind. To mitigate this risk, the detective should consider sealing 
certain objects for a specified period, taking into account the current circumstances and the routine 
activities of the legal entity involved. Investigating economic crimes often requires more time than 
other types of cases; thus, it is imperative to prioritize the preservation of evidence and maintain 
confidentiality throughout the investigative process.

Investigations are categorized as follows:
1. Investigations Requiring Prosecutorial Permission:
    a. Investigations conducted with authorization from the prosecutor;
     b. Urgent investigations conducted without prior approval from the prosecutor in cases requiring 

immediate action; 
Investigations conducted with authorization from the prosecutor:

– Conducting undercover examinations;
– Executing searches;
– Seizing objects and documents;
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– Controlling, restricting, and monitoring the movement of capital;
– Monitoring by regulating access to communication networks;
– Obtaining the content of information transmitted via communication networks from relevant 

organizations;
– Collecting information from relevant organizations, such as the users and owners of 

communication networks, their locations, connection times, devices, and access; 
– Gathering additional non-content-related information from relevant organizations;
– Instructing relevant authorities to restrict access to communication networks; 
– Taking biological samples from individuals for analysis;
– Exhuming and analyzing buried bodies; 
– Acquiring pertinent documents and information;
– Engaging in controlled deliveries; 
– Engaging in controlled procurement;
– Conducting secret investigative tests;
– Implementing covert observation;
– Carrying out covert identifications. 

2. Independent Investigative Actions by the Investigator:
– Conducting checks and examinations;
– Performing physical examinations;
– Inspecting crime scenes;
– Inspecting corpses;
– Executing detection tests;
– Searching an individual's body without prosecutorial authorization according to legal 

provisions;
– Conducting searches;
– Taking statements;
– Conducting in-person, face-to-face interviews with witnesses and documenting their 

statements; 
– Establishing on-site evaluations;
– Identifying and recognizing; 
– Conducting routine observations;
– Undertaking testing and analytical procedures;
– Collecting patterns and samples for examination.

Fig. 1. Algorithm of actions
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Under the "Criminal Procedure Law," detectives perform several essential procedures to establish 
proof of a crime, which include:

1. Taking statements.
2. Conducting inspections, searches, and confiscations.
3. Appointing experts for analysis.
4. Carrying out undercover investigations.
5. Seizing information and documents with the prosecutor’s consent.
The detection of abuse of authority and corruption crimes often results from the diligent and 

innovative efforts of law enforcement officers. This process requires extensive documentation that 
may take days, months, or even years and demands considerable financial and time investments. 
Successfully uncovering and substantiating a case requires a high level of skill and experience.

The following information must be included in the Detective request of authorization to the 
Prosecutor:

1. Name of the detective submitting the request.
2. Type of Operation. 
3. Purpose and justification of the operation.
4. The names of individuals, legal entities, organizations, and any relevant objects implicated in the 

operation.
5. Details of location, the address where the operation will take place, access, and transfer including 

the residence and property locations involved.
6. Duration of Operation.
7. Justification for night operations must be provided if the operation is scheduled to occur at night. 
A detective may conduct an investigation without obtaining prior permission from the prosecutor 

in the following circumstances:
1. If there is a significant risk of harm to human life, health, or property if the operation does not 

proceed.
2. If there exists a genuine threat of destruction, transportation, concealment, or loss of traces and 

physical evidence related to the case if the operation is not conducted.
To determine the validity of these conditions, the prosecutor shall summon the investigator involved 

to provide a statement and to gather any necessary supplementary materials from the detective.
Following the assessment of the situation, the prosecutor will make one of the following 

determinations:
1. Validation of Investigation: The investigation is deemed valid and acceptable.
2. Invalidation of Investigation and any evidence gathered
 Any confiscated items and documents will be returned to their rightful owners in the event of 

invalidation or annulment. 
In future investigations related to abuse of authority and corruption crimes, it is essential to consider 

the following issues and remain vigilant in this regard:

A. Concepts of Investigation Planning:
Corruption crimes are inherently complex and require comprehensive investigation efforts. 

Consequently, effective investigations must be grounded in careful planning and organization.
The investigation plan encompasses a broad range of creative and systematic activities that guide 

the process from inception to conclusion. 
It involves establishing clear objectives, developing appropriate methods and tactics to achieve those 

objectives, and determining the best strategies for implementation at each stage of the investigation 
and criminal proceedings.
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Additionally, the investigative action plan facilitates case management by balancing workloads and 
serves as a fundamental requirement for optimizing operational efficiency while ensuring compliance 
with legal standards.

B. Requirements for the Investigation Plan:
During the investigation process, it is essential to address key questions regarding the operational 

approach: What actions must be taken, and how should these actions be executed to uncover the 
truth? The "Criminal Procedure Law" should serve as a structured guide, and investigators must also 
rely on their analytical reasoning to inform their decisions.

The investigation plan should encompass the following components:
1. Collection and analysis of initial information and materials pertaining to the crime. /This includes 

assessing the collected evidence critically and aligning it with personal insights and professional 
judgment/

2. Define the objectives of the investigation and establish the scope of the issues to be addressed.
3. Identify the most effective means for resolving the issues.

The First Stage: Collection and Analysis of Initial Information
This phase involves the systematic collection and analysis of initial information and materials related 

to the crime, and it is essential for forming hypotheses about potential suspects, the circumstances 
surrounding the crime, and the physical evidence at hand. It is methodologically critical to approach 
this stage as a cohesive and integrated activity. By synthesizing the collected facts, investigators can 
develop informed suspicions and a clearer understanding of the case, laying a strong foundation for 
subsequent investigative efforts.

When collecting facts and information for the purpose of developing an effective investigation 
plan, the following factors should be carefully evaluated:

1. Determine which of the gathered facts and pieces of information can be utilized as evidence in 
the case.

2. Assess which aspects of the crime can be substantiated through physical evidence.
3. Establish which elements of the crime can be conclusively investigated based on the available 

evidence.
4. Consider how already known evidence can be leveraged to uncover new information or evidence 

relevant to the investigation.
5. Decide when and how to address any contested facts to facilitate a clear resolution in the 

investigative process.

The Second Stage: Defining Objectives and Scope of the Investigation
In this stage of the investigation plan, it is crucial to clearly define the objectives and delineate the 

scope of the issues that must be addressed to conduct a comprehensive investigation of the criminal 
case. The investigation plan should be designed to encompass all relevant aspects necessary for a 
thorough resolution of the case.

A scope that is too broad may dilute the focus on the specific nature of the crime, leading to prolonged 
investigation timelines. Conversely, a scope that is too narrow may restrict the ability to establish a case 
beyond a reasonable doubt, potentially overlooking important evidence. Therefore, when determining 
the scope of the problem to be solved, it is imperative to plan with careful consideration of the case's 
specifics and its temporal and spatial context. This meticulous approach enhances the likelihood of 
achieving better outcomes in the investigation.
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The Third Stage: Identifying and Testing Solutions
In the third phase of the investigation, it is essential to identify and thoroughly test potential 

solutions. During this stage, the detective must strategically plan operations by formulating effective 
methods and tactics for execution, as well as selecting the most suitable approach for implementation.

The development of the investigation work plan can be systematically organized as specific 
investigation operations /such as search, examination, testing, and identification/, comprehensive 
criminal investigation plans /such as sample and daily plans/, and potential investigation of multiple 
criminal cases /such as crimes of different or similar nature are investigated tailored to the specifics 
of the case at hand and techniques suitable for tracking/. For example, the investigation plan can be 
organized according to the following criteria:

For instance, it can be planned according to: 
1. Actions focused on investigating and defining the nature of the crime.
2. Specific suspicions or leads that require further exploration. 
3. Events or incidents related to the case. 
4. According to the nature and composition of the crime itself.
5. Determinations of culpability or guilt, etc.
In many instances, presumptive planning is employed when a crime has occurred, but the 

perpetrator has not yet been identified, or when an event has taken place that necessitates determining 
whether it constitutes a crime.

Event-based planning is utilized when a crime consists of multiple events, each exhibiting 
characteristics of a distinct criminal act.

Criminal feature-based planning applies when several offenses fall under a single crime category, 
requiring a comprehensive approach to understanding the different elements involved.

Culpability-based planning is implemented when multiple individuals are accused of committing 
a crime as part of a group, focusing on establishing the specific guiltiness of each person's actions.

An investigation action plan not only organizes activities in a logical sequence but also enhances 
outcomes and fosters conditions for the swift resolution of cases. A detective must possess a strong 
command of scientific cognitive methods, effectively analyze and evaluate evidence, anticipate 
individuals' actions in various scenarios, and strategically plan their approach while selecting the most 
effective method.

Principles for Investigation Planning:
An effective investigation plan must be clear, legally compliant, and tailored to the specific nuances 

of the case. It is insufficient to merely outline general objectives; the plan should be concise, precise, 
and address specific issues directly. Additionally, it must delineate responsibilities and establish a 
timeline for completion. A key aspect of the planning principle is the detailed specification of each 
detective's role during a task force investigation, particularly in cases that are complex and involve 
multiple actions or contacts. This clarity ensures accountability and enhances the overall effectiveness 
of the investigation.

The investigation plan should be customized to reflect the unique circumstances of each individual 
involved in the case. Since every case is distinct, the plan must be specifically designed to address its 
particularities. This means that it should be based on the information and facts gathered during the 
investigation, free from stereotypes. The effectiveness of the plan is heavily influenced by the detective's 
knowledge, expertise, and experience, as well as the uniqueness of the case at hand.

Maintain a dynamic plan. Treat planning as a continuous process, not a one-time task. The 
plan should evolve consistently to address emerging issues, incorporate new findings, and adapt to 
additional actions required as evidence from the investigation unfolds.
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This change can take many forms, such as recognizing when there's insufficient basis to clarify the 
initial problem or identifying and planning around a newly discovered issue. Because investigations 
are ongoing and develop over time, new issues will inevitably arise, be disproved, or be confirmed.  
To remain effective, incorporate these updates into the plan immediately.

Maintain a realistic plan. The principle encompasses two key points. Ensure the plan is grounded in 
accurate, realistic assumptions and reliable facts. The tasks and methods outlined should be practical 
and achievable within the given context. In other words, avoid proposing actions that are impossible 
to execute under current circumstances. For example, the plan of reconstructing a bribery incident for 
investigative purposes may be unrealistic and impractical. 

Types of Investigation Plans. Investigation planning can take various forms depending on the 
method, purpose, and content. The main types include:

1. General investigation plan.
2. Collaborative investigation plan for the cases that require coordination with the executive and 

other departments.
3. Partial investigation plan targeting specific aspects or sections of the investigation.
4. A time-based or calendared investigation plan. 
5. Plan for verifying suspicions and assumptions.
6. Sample and Template-Based Plans. 

When investigating corruption, it is essential to focus on the following steps:
One. Analyze and draw conclusions on the event /compare events with available information 

sources to ensure accuracy/ 
Two. Identify the affected legal relationship based on factual findings /including the sector affected 

such as education, taxation, customs, or public tenders, and how it was influenced, etc/
Three. Identify the specific legislation that governs the relevant sector /study the sector-related laws 

and regulations carefully/
Four. Determine which legislative articles and legal principles apply to the case /abuse of authority, 

misuse of power, failure to act, or undue influence. Refer to Judicial precedents, such as Review 
Court rulings (e.g., No. 2016-05-20 No. 141; No. 2015-06-26 No. 222), to clarify applicable legal 
interpretations.

Five. Follow structured stages and steps in classifying the case /propose hypotheses and versions, 
investigate similar cases, analyze patterns, and address potential dead ends to refine the investigation’s 
focus/.

Six. Define and clarify key legal terms and concepts in classifying the case /For instance, when 
drafting charges, specify whether the subject qualifies as an "official" under Article 4 of the Anti-
Corruption Law and identify relevant provisions in sector-specific laws that pertain to their duties/.

Seven. Review whether other legal norms may apply to the case and evaluate their relevance to 
ensure comprehensive legal coverage. 

Eight. In investigating corruption and money laundering, it is essential to adhere to key legal 
principles, reasons, and consequences either to aggravate or mitigate, including  the Fundamental 
Legal Principles of Criminal Law, Principles of Justice, and Principles of Guilt while considering the 
applicability of the Criminal Law both within and outside the territory of Mongolia to determine 
jurisdiction and carefully identify and analyze all stages of the crime. For example, the following 
Criminal Code Articles outline key concepts in understanding criminal acts and participant roles 
must be considered: /Article 2.7. Preparation for a crime: Identifies preparatory actions and assesses 
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reasons why the crime may not have been fully executed or to impose full criminal responsibility/,  
/Article 2.8. Attempt to commit a crime, rebuttal to commit a crime: Examines attempts to commit 
a crime, including cases where the individual voluntarily rebuts to accomplish a crime, as well as the 
involvement of other participants/, /Article 3.1. Complicity in a Crime/, /Article 3.2. Contractor of  
a crime/, /Article 3.3. Organizer of a Crime/, /Article 3.4. The instigator of a crime/, /Article 3.5. 
An accessory of a crime/, /Article 3.6. Act in disagreement/, /Article 3.7. Committing of a crime by  
a group/, /Article 3.8. Organized criminal group/.
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В статье представлен обзор третьей международной научно-практической конференции  
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рение и укрепление научного международного и межведомственного сотрудничества, объеди-
нение специалистов, работающих в различных сферах психолого-педагогической практики, 
обсуждение теоретических и практических разработок в области морально-психологического 
деятельности сотрудников правоохранительных органов. В конференции приняли участие 
более 200 человек из 50 организаций России и зарубежья, среди которых: представители На-
родной полицейской академии Министерства общественной безопасности Социалистической 
Республики Вьетнам, Академии МВД Республики Узбекистан, Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, Могилевского института МВД Республики 
Беларусь, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Нижегород-
ского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, Санкт-Петербургского го-
сударственного архитектурно-строительного университета, института практической психоло-
гии «Иматон», Челябинского государственного университета; представители образовательных 
организаций МВД России, Минобороны России, Росгвардии, ФСИН России, Минобрнауки 
России, Минпросвещения России, территориальных органов МВД и ФСО России. На пленар-
ном заседании конференции были представлены доклады и аналитические материалы, ха-
рактеризующие современное состояние морально-психологического обеспечения служебной 
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деятельности сотрудников правоохранительных органов России и зарубежных государств. 
В мастер-классах и круглых столах представлен положительный опыт реализации современ-
ных психолого-педагогических практик. Результатом конференции стало обсуждение акаде-
мических и прикладных проблем внедрения теории юридической педагогики и психологии 
в практику и укрепление научных связей между сотрудниками правоохранительных органов 
и образовательных организаций силовых структур, а также поиска эффективных психоло-
го-педагогических форм и методов подготовки сотрудников правоохранительных органов. По 
итогам работы международной научно-практической конференции сформирована и принята 
резолюция.
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Absract
The article provides an overview of the third international scientific-practical conference “Pedagogy 
and psychology in the activities of law enforcement officers: integration of theory and practice” held 
in October 2024. The conference is aimed at expanding and consolidating scientific international and 
interdepartmental cooperation, connecting specialists working in different spheres of psychological 
and pedagogical practice, discussing theoretical and practical developments in the field of moral and 
psychological activities of law enforcement officers. More than 200 people from 50 organisations from 
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Russia and abroad took part in the conference, among them: representatives of the People's Police 
Academy of the Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Vietnam, the Academy of the 
Ministry of the Interior of the Republic of Uzbekistan, Kostanai Academy of the Ministry of the Interior 
of the Republic of Kazakhstan named after Shrakbek Kabylbaev, Mogilev Institute of the Ministry 
of the Interior of the Republic of Belarus, National Research Nuclear University “MEPhI”, Nizhny 
Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky, St. Petersburg State University of Architecture 
and Civil Engineering, “Imaton” Institute of Practical Psychology, Chelyabinsk State University; 
representatives of educational organisations of the Ministry of the Interior of Russia, Ministry of 
Defence of Russia, Russian Federal Guard, Federal Penitentiary Service of Russia, Ministry of Science 
and Higher Education of Russia, Ministry of Education of Russia, territorial bodies of the Ministry of 
the Interior and Federal Security Service of Russia. At the plenary session of the conference, reports 
and analyses characterising the current state of moral and psychological support of service activities 
of law enforcement officers of Russia and foreign countries were presented. The master-classes and 
round tables demonstrated positive experience in the implementation of modern psychological and 
pedagogical practices. The conference resulted in the discussion of academic and applied problems of 
introducing the theory of legal pedagogy and psychology into practice and strengthening scientific 
communications between law enforcement officers and educational organisations of law enforcement 
agencies, as well as the search for effective psychological and pedagogical forms and methods of training 
law enforcement officers. Following the results of the international scientific-practical conference, 
a resolution was formed and adopted.

24 октября 2024 года в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась  
III Международная научно-практическая конференция «Педагогика и психология в деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории и практики». Необхо-
димо отметить, что конференция проводится ежегодно с 2018 года, при этом с 2022 года она 
получила международный статус.

Конференция является знаковым международным событием для ведущих ученых в обла-
сти педагогики и психологии в деятельности сотрудников правоохранительных органов. Она 
проводится в рамках реализации приоритетного профиля подготовки Санкт-Петербургского 
университета МВД России «Деятельность кадровых подразделений и подразделений по ра-
боте с личным составом органов внутренних дел» и в соответствии с основными направле-
ниями исследований научной школы «Психолого-педагогическая система профессионального 
становления кадров в органах внутренних дел Российской Федерации».

В работе конференции приняли участие представители Народной полицейской академии 
Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, Акаде-
мии МВД Республики Узбекистан, Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ», Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н. И. Лобачевского, Санкт-Петербургского государственного архитектур-
но-строительного университета, института практической психологии «Иматон», Челябинского 
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государственного университета; представители образовательных организаций МВД России, 
Минобороны России, Росгвардии, ФСИН России, Минобрнауки России, Минпросвещения 
России, территориальных органов МВД и ФСО России. 

Академическую и профессиональную среду представляли более 200 участников 50 образо-
вательных организаций Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился начальник Санкт-Петер-
бургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный со-
трудник органов внутренних дел Российской Федерации, генерал-лейтенант полиции Игорь 
Филиппович Амельчаков, отметивший, что прошедший с предыдущей конференции год оз-
наменовался важными общественно значимыми событиями. 2024 год для России – год семьи 
и год Российской академии наук, год подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы 
1945 года. Он прошел в полном соответствии с приданным смыслом возвращения интере-
са общества и государства к области воспитания и обучения, современному педагогическому 
и психологическому знанию. Для России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана 2024 г. – 
год волонтерства. Участие сотрудников органов внутренних дел и членов их семей в решении 
социально значимых проблем уже стало хорошей традицией в наших странах. Кроме того, 
в продолжение тематики прошлого Года наставника и педагога в наших странах продолжается 
реализация запроса общества и государства на разработку, обоснование и внедрение лучших 
практик наставничества в деятельность разных подразделений министерств и ведомств. Ор-
ганизация наставничества, сообразного современному уровню развития педагогики и пси-
хологии, важна на всем протяжении профессиональной деятельности сотрудника органов 
внутренних дел: от профориентации, которой наш университет традиционно уделяет особое 
внимание, до сопровождения ветеранов Министерства, также приоритетного для нас. Пере-
численное является значимыми составляющими деятельности образовательных организаций 
правоохранительной направленности, направленной на выполнение Указа Президента России 
В. В. Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года». К ним относятся реализация потенциала каждого человека, 
развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности с опо-
рой на традиционные российские духовно-нравственные ценности и принципы патриотизма.

Одной из главных задач, стоявших перед указанным научно-представительским меропри-
ятием, являлся не только обмен накопленными знаниями и опытом между представителями 
научного сообщества, но и передача этого опыта нашим будущим правоприменителям: кур-
сантам, слушателям, адъюнктам. Участие обучающихся в научных мероприятиях – один из 
важных этапов формирования психолого-педагогических компетенций, необходимых для 
успешной будущей практической деятельности.

В программу конференции вошли выступления участников на пленарном заседании, про-
ведение круглых столов и мастер-классов ведущими специалистами и выпуск электронного 
сборника тезисов докладов участников конференции.

В рамках пленарного заседания прозвучали доклады ученых России и зарубежных стран. 
Открыл пленарное заседание начальник кафедры организации огневой и физической подго-

товки Академии управления МВД России, кандидат педагогических наук, доцент, полковник 
полиции Тимофей Сергеевич Купавцев, выступивший с докладом «Педагогическая под-
держка в управленческой деятельности руководителя в органах внутренних дел». Докладчик 
раскрыл характеристики педагогической поддержки в деятельности руководителя в системе 
МВД России как подхода к проектированию профессионально-служебной среды. В основе 
педагогической поддержки лежит задача актуализации субъектной активности подчинен-
ного сотрудника в его самостоятельном решении служебных задач. Выбор руководителем 
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тактики педагогической поддержки обоснован решением триединой управленческой задачи: 
обеспечение эффективной профессиональной деятельности; актуализация субъектной ак-
тивности сотрудников; непрерывное образование сотрудника в профессиональной карьере 
(Купавцев, 2024).

С докладом «Формирование мировоззренческих ценностей: интегративный подход в прак-
тике подготовки кадров органов внутренних дел» выступил профессор кафедры управления 
персоналом и воспитательной работы учебно-научного комплекса по исследованию проблем 
кадровой работы и морально-психологического обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор исторических наук, доцент 
Геннадий Викторович Марченко.

Геннадий Викторович раскрыл вопросы реализации различных педагогических технологий 
в рамках интегративного подхода формирования профессионально-нравственных качеств 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, укреплению государ-
ственно-патриотического мировоззрения обучающихся.  Он подчеркнул, что обращение к ав-
торскому педагогическому опыту проведения практических занятий по учебным дисципли-
нам гуманитарного профиля на различных факультетах Санкт-Петербургского университета 
МВД России и применение этого опыта позволят повысить качество занятий, разнообразить 
их содержание, создать творческую атмосферу в ходе их проведения (Марченко, 2024).

Доцент кафедры служебно-прикладной подготовки Могилевского института МВД Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент, старший лейтенант милиции Елена Петровна 
Титова в докладе «Интегративный подход в физической подготовке курсантов военизирован-
ных организаций» представила одну из актуальных проблем подготовки кадров для правоох-
ранительных органов. Она отметила, что в настоящее время существует необходимость совер-
шенствования профессиональной подготовки курсантов военизированных организаций. Для 
этого применяются различные технологии и методики, в том числе интегративный подход, 
который предполагает применение совокупности различных идей, явлений или процессов, 
приводящей к созданию нового качества. Реализация интегративного подхода в физической 
подготовке курсантов осуществляется через использование упражнений, направленных на 
совершенствование психомоторных функций, что может положительно влиять на развитие 
физических качеств и усвоение технических и тактических действий (Титова, 2024).

С докладом «Подготовка кадров для органов внутренних дел в условиях противостояния 
глобальным угрозам и вызовам» выступил начальник кафедры огневой подготовки Тюмен-
ского института повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, полковник полиции Николай Вениаминович Астафьев. 

Николай Вениаминович в докладе подчеркнул, что основной составной частью че-
ловеческого капитала в настоящее время является экономика знаний, которая включает  
в себя научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, образование. В усло-
виях глобальных угроз и вызовов, расширения НАТО на восток, экономических санкций, 
проведения специальной военной операции и длительного времени после ее окончания 
подготовка кадров для органов внутренних дел Российской Федерации в большей мере, 
чем ранее, должна формировать у сотрудников полиции актуальные профессиональные 
компетенции и практические навыки, в т. ч. по выполнению оперативно-служебных задач  
в условиях введения специальных административно-правовых режимов. Необходимо обе-
спечить общность содержания профессионального образования и оперативно-служебной 
деятельности полиции. Достичь этого можно посредством сетевой формы реализации про-
фессиональных образовательных программ и формирования образовательных и научных 
кластеров (Астафьев, 2024). 

Reviews

Обзоры и реценции



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

658 659 

Доклад преподавателя института практической психологии «Иматон», бывшего начальни-
ка кафедры юридической, общей и практической психологии Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, кандидата психологических наук, доцента, подполковника полиции 
в отставке Марины Васильевны Пряхиной был посвящен оказанию помощи сотрудникам 
органов внутренних дел, пережившим боевую психическую травму при выполнении опера-
тивно-служебных задач в особых условиях, и их семьям. Существует необходимость прогно-
стической оценки состояния здоровья сотрудников органов внутренних дел в ранний и отда-
ленный период после выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях. Актуальной 
является разработка дифференцированных программ психологической коррекции и реабилита-
ции сотрудников органов внутренних дел с учетом интенсивности, сложности и длительности 
выполняемой деятельности, а также возрастных, социальных факторов и личностных особенно-
стей специалистов.

Марина Васильевна подчеркнула, что своевременно оказанная профессиональная психоло-
гическая помощь позволяет повысить эффективность выполнения служебной деятельности 
сотрудников ОВД (Баринова, Пряхина, 2023). При этом значение имеет «эффективная профи-
лактика, раннее начало и адекватность проводимых реабилитационных мероприятий, соци-
альная поддержка со стороны общества, коллег, семьи и близких, а также высокая квалифика-
ция оказывающего помощь психолога»1.

С докладом «Подготовка руководителей органов внутренних дел к профилактике  
суицидального поведения сотрудников полиции» выступила начальник центра по подготовке 
специалистов-психологов и проведению социологических исследований Костанайской акаде-
мии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, кандидат педагогических наук, 
подполковник полиции Елена Сергеевна Федотова. 

Елена Сергеевна в своем докладе отметила, что проблема суицидальности полицейских 
усугубляется тем, что до сих пор не сформирована культура обращения за психологической 
помощью, и эта предвзятость может быть барьером на пути к получению необходимой под-
держки и лечения. В таких условиях важно не только повышать осведомленность о пробле-
ме, но и разрабатывать эффективные меры для ее предотвращения. Структура полицейской 
иерархии и ожидания руководства могут оказывать психологическое давление на сотрудни-
ков. Ожидания от полицейских быть «сильными» и не проявлять слабость, страх показаться 
«некомпетентным» или недостаточно выносливым заставляют многих сотрудников избегать 
обращения за помощью. Культура «неуязвимости», существующая в полиции, часто препят-
ствует открытым разговорам о психологических трудностях и создает ощущение изоляции. 
Это приводит к тому, что сотрудники замыкаются в себе, не получая необходимую поддержку 
своевременно.

Ключевую роль в профилактике суицида среди сотрудников полиции играют руководители. 
Их влияние на организационную культуру, атмосферу в коллективе и качество работы по под-
держке сотрудников неоспоримо. Эффективная профилактика должна начинаться с верхних 
уровней управления, которые имеют возможность внедрять программы и инициативы, спо-
собствующие сохранению и улучшению психического здоровья полицейских (Федотова, 2024).

В соответствии с программой конференции были организованы  круглые столы «Новые 
подходы, формы и методы в сфере профессиональной ориентации» и «Актуальные психоло-
го-педагогические вопросы правоохранительной деятельности: взгляд молодых ученых».

Ведущими круглого стола «Новые подходы, формы и методы в сфере профессиональ-
ной ориентации» выступили начальник кафедры педагогики и психологии учебно-научного  

1   Стрельникова, Ю. Ю., Баринова, М. Г., Пряхина М. В. (2023). Психологическая интервенция (развитие, коррек-
ция и реабилитация): учебное пособие. СПбУ МВД России.

Душкин А. С., Илакавичус М. Р./ Dushkin A. S., Ilakavichus M. R.
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комплекса по исследованию проблем кадровой работы и морально-психологического обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России, 
кандидат психологических наук, доцент, полковник полиции Антон Сергеевич Душкин и заме-
ститель начальника отдела – начальник отделения (планирования учебного процесса) управ-
ления учебно-методической работы Санкт-Петербургского университета МВД России, под-
полковник полиции Андрей Юрьевич Климов. В рамках круглого стола были обсуждены 
вопросы взаимодействия образовательных организаций МВД России и общеобразователь-
ных организаций, профессиональных образовательных организаций в сфере профессио-
нальной ориентации, а также условия развития кадетского образования. 

Ведущим круглого стола «Актуальные психолого-педагогические вопросы правоохрани-
тельной деятельности: взгляд молодых ученых» выступил профессор кафедры физической под-
готовки и прикладных единоборств Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор 
педагогических наук, доцент, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Феде-
рации Леонид Трофимович Бородавко. В рамках круглого стола с докладами по актуальным 
вопросам юридической педагогики и психологии выступили педагоги, сотрудники территори-
альных органов МВД России и адъюнкты.

Ведущим мастер-класса «Воспитание сотрудников правоохранительных органов на ос-
нове традиционных российских духовно-нравственных ценностей: историческое наследие 
и современность» выступил профессор кафедры управления персоналом и воспитательной 
работы учебно-научного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и мораль-
но-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербург-
ского университета МВД России, доктор исторических наук, доцент Геннадий Викторович 
Марченко.

В ходе мастер-класса участники:
1) получили представление об основных понятиях и приоритетных подходах в деятельно-

сти органов внутренних дел по формированию государственно-патриотического мировоззре-
ния на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

2) изучили технологии работы и алгоритм действий по организации работы в этой сфере 
деятельности должностными лицами территориальных органов МВД России и образователь-
ных организаций МВД России;

3) практически отработали различные кейсы по вопросам методики проведения учеб-
но-воспитательных мероприятий на основе требований приказа МВД России от 27 августа 
2024 г. № 500 «Об утверждении Положения о порядке организации морально-психологическо-
го обеспечения деятельности органов Российской Федерации».

Научно-педагогические работники, адъюнкты, курсанты и слушатели, присутствовавшие 
на мастер-классе, получили навыки и умения практической работы по организации меропри-
ятий политико-воспитательной и информационно-пропагандистской работы. 

В ходе проведения мастер-класса «Специфика организации и применения интерактивно-
го метода “интеллект-карта” в подготовке кадров для правоохранительных органов» участ-
никам был представлен передовой педагогический опыт кафедры педагогики и психологии 
Санкт-Петербургского университета МВД России по применению в учебно-воспитательном 
процессе современных образовательных технологий.

Ведущим мастер-класса выступила доцент кафедры педагогики и психологии учебно-на-
учного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и морально-психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидат педагогических наук, доцент Тамара Леонидовна Журавлева.

Участники мастер-класса:
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1) получили представление о сущности и предназначении метода «интеллект-карта» в под-
готовке кадров для правоохранительных органов: для организации обучения; обобщения 
большого объёма изученной информации; конспектирования лекций, статей, проработки раз-
вернутого плана или текста, подготовки к выступлению и т.д.; 

2) изучили способы работы с различными видами интеллект-карт;
3) самостоятельно разработали «интеллект-карты» на тему: «Преподаватель высшей шко-

лы как воспитатель», «Преподаватель высшей школы как методист», «Преподаватель высшей 
школы как исследователь»; объединили разработанные интеллект-карты в единую интел-
лект-карту «Преподаватель высшей школы».

Участники мастер-класса получили практическое умение в составлении интеллект-карты, 
с последующим применением в обучении. 

Преподаватель института практической психологии «Иматон», кандидат психологических 
наук, доцент Марина Васильевна Пряхина была ведущей мастер-класса «Методы психологиче-
ской помощи сотрудникам органов внутренних дел, пережившим боевую психическую травму». 
Ведущая продемонстрировала возможности использования телесно-ориентированной терапии 
в коррекции состояний нервно-психической дезадаптации сотрудников органов внутренних 
дел, переживших боевую психическую травму. Особое внимание было уделено психологической 
реабилитации сотрудников органов внутренних дел. Следует также учитывать, что негативные 
предубеждения к посещению психолога, а также психотравматическая стигматизация могут 
приводить к неудовлетворительным результатам психологической реабилитации.

Доцент кафедры психологии профессиональной деятельности факультета психологии 
и  пробации Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения 
наказаний, кандидат психологических наук Наталия Олеговна Макух была ведущей ма-
стер-класса «Выход из кризиса – поиск себя». В ходе мастер-класса участники ознакомились 
и апробировали на себе психологические техники, направленные на преодоление различных 
видов психологических кризисов.

Ведущим мастер-класса «Методология противодействия идеологии религиозного экстре-
мизма: в контексте современной парадигмы дигитализации общественных и межличностных 
отношений» выступил профессор кафедры управления персоналом и воспитательной работы 
учебно-научного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и морально-психоло-
гического обеспечения деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России, доктор исторических наук, профессор Сергей Юрьевич Чимаров.

В ходе мастер-класса участники:
1) получили представление об идеологии, природе и признаках религиозного экстремиз-

ма, основных направлениях его продвижения и особенностях онлайн-воздействия цифровой 
парадигмы религиозно-экстремистских воззрений на массовое и индивидуальное сознание; 

2) изучили технологии противодействия идеологии религиозного экстремизма, распро-
страняемой в интернет-пространстве и освоили посредством проработки кейсов методологи-
ческие подходы к проведению анализа массива электронной научной информации, ориенти-
рованной на противодействие религиозно-экстремистской деятельности;

3) практически отработали алгоритм поиска должностными лицами территориальных ор-
ганов МВД России и образовательных организаций МВД России электронной формы инфор-
мации, содержащей религиозно-экстремистский контент и его адресную нацеленность на рос-
сийское общество.

Научно-педагогические работники, адъюнкты, курсанты и слушатели, присутствовавшие 
на мастер-классе, получили навыки и умения практической работы по организации контрпро-
пагандистской работы по проблеме противодействия религиозному экстремизму. 

Душкин А. С., Илакавичус М. Р./ Dushkin A. S., Ilakavichus M. R.
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Круглые столы и мастер-классы были посвящены практическим аспектам морально-пси-
хологического обеспечения деятельности сотрудников правоохранительных органов, подго-
товки кадров для органов внутренних дел и включали в себя практические рекомендации по 
применению знаний в области юридической педагогики и психологии.

Всеми участниками дана высокая оценка эффективности проведенных  круглых столов 
и мастер-классов.

После заслушивания и обсуждения докладов пленарного заседания, материалов круглых 
столов и мастер-классов была принята резолюция. 

Участники конференции считают, что состоялся плодотворный обмен опытом по теорети-
ческим и практическим проблемам педагогики и психологии в деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов, установлены пути сотрудничества с зарубежными образователь-
ными организациями; следует провести в 2025 году международную научно-практическую 
конференцию «Педагогика и психология в деятельности сотрудников правоохранительных 
органов: интеграция теории и практики», сосредоточив внимание на актуальных проблемах 
взаимодействия образовательных и научных организаций, а также территориальных органов 
различных министерств и ведомств. 

На пленарном заседании конференции были представлены доклады, характеризующие 
современное состояние морально-психологического обеспечения служебной деятельности 
сотрудников силовых структур. В рамках круглых столов и мастер-классов был представлен 
положительный опыт реализации современных образовательных технологий в системе подго-
товки кадров для правоохранительных органов, а также психологической работы с сотрудни-
ками правоохранительных органов, выполняющими оперативно-служебные задачи в особых 
условиях. 

В рамках работы конференции были сделаны следующие значимые теоретические выводы:
– уточнены методологические подходы к проектированию и реализации андрагогических 

технологий в правоохранительных органах России и зарубежных государств; 
– сформулированы идейные основы оказания психологической помощи сотрудникам пра-

воохранительных органов, выполнявших оперативно-служебные и служебно-боевые задачи 
в зоне проведения специальной военной операции;

– сформулированы перспективные направления развития эффективных практик психо-
лого-педагогического сопровождения личностно-профессионального развития сотрудников 
правоохранительных органов России и зарубежных государств;

– расширение возможностей использования в образовательном процессе цифрового 
образовательного контента на всех уровнях подготовки кадров для правоохранительных 
органов;

– обоснована необходимость методического обеспечения подготовки психологов для рабо-
ты с участниками специальной военной операции и членами их семей.

В рамках работы конференции были сформулированы следующие предложения по реше-
нию практических проблем:

– выявлена необходимость проведения научно-исследовательских работ по заявкам  
центрального аппарата МВД России и территориальных органов МВД России по вопросам 
психологической профилактики текучести кадров в подразделениях органов внутренних дел  
в 2025 году;

– в целях научно-методического обеспечения подготовки начальствующего состава и педа-
гогических работников суворовских военных училищ МВД России подготовить монографию 
«Педагогическое сопровождение социализации воспитанников суворовских военных училищ 
МВД России на начальном этапе обучения» в 2025 году;
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– в целях научно-методического обеспечения подготовки психологов подготовить методи-
ческие рекомендации «Развитие эмоционально-волевой саморегуляции сотрудников органов 
внутренних дел в системе морально-психологической подготовки» в 2025 году;

– в целях укрепления и поддержания международного сотрудничества подготовить  
совместно с сотрудниками Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева научно-исследовательские работы «Психологическая коррекция  
и реабилитация сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан», «Психологическая помощь лицам, освобожденным из пенитенциарных 
учреждений Российской Федерации и государств – участников Содружества Независимых 
Государств» в 2025 году.

Список литературы
Астафьев, Н. В. (2024). Подготовка кадров для органов внутренних дел в условиях 

противостояния глобальным угрозам и вызовам. В Педагогика и психология 
в  деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории 
и  практики: материалы международной научно-практической конференции (Санкт-
Петербург, 24 октября 2024 года, стр. 26–35). Санкт-Петербург: Санкт-Петербург- 
ский университет МВД России.

Баринова, М. Г., Пряхина, М. В. (2023). Методы психологической коррекции сотрудников 
правоохранительных органов. В Педагогика и психология в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов: интеграция теории и практики: материалы международной 
научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 27 октября 2023 года, стр. 26–31). 
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России. EDN: YYHKVL.

Купавцев, Т. С. (2024). Педагогическая поддержка в управленческой деятельности 
руководителя в органах внутренних дел. В Педагогика и психология в деятельности 
сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории и практики: материалы 
международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 24 октября 
2024 года, стр. 227–232). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет  
МВД России.

Марченко, Г. В. (2024). Формирование мировоззренческих ценностей: интегративный подход 
в практике подготовки кадров органов внутренних дел. В Педагогика и психология 
в деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории 
и  практики: материалы международной научно-практической конференции (Санкт-
Петербург, 24 октября 2024 года, стр. 268–274). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
университет МВД России.

Титова, Е. П. (2024). Интегративный подход в физической подготовке курсантов военизирован- 
ных организаций. В Педагогика и психология в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов: интеграция теории и практики: материалы международ-
ной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 24 октября 2024 года, стр. 431–
435). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России.

Федотова, Е. С. (2024). Подготовка руководителей органов внутренних дел к  профи-
лактике  суицидального поведения сотрудников полиции. В Педагогика и  психология 
в  деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция теории и прак-
тики: материалы международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 
24 октября 2024 года, стр. 458–463). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет 
МВД России.

References
Astaf 'ev, N. V. (2024). Podgotovka kadrov dlya organov vnutrennih del v usloviyah protivostoyani-

ya global'nym ugrozam i vyzovam. V Pedagogika i psihologiya v deyatel'nosti sotrudnikov 

Душкин А. С., Илакавичус М. Р./ Dushkin A. S., Ilakavichus M. R.

2024; 4 (4), 653–663



662 663 

pravoohranitel'nyh organov: integraciya teorii i praktiki: materialy mezhdunarodnoj nauch-
no-prakticheskoj konferencii (Sankt-Peterburg, 24 oktyabrya 2024 goda, str. 26–35). Saint  
Petersburg: Sankt-Peterburgskij universitet MVD Rossii.

Barinova, M. G., Pryahina, M. V. (2023). Metody psihologicheskoj korrekcii sotrudnikov pravoohran-
itel'nyh organov. V Pedagogika i psihologiya v deyatel'nosti sotrudnikov pravoohranitel'nyh 
organov: integraciya teorii i praktiki: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii (Sankt-Peterburg, 27 oktyabrya 2023 goda, str. 26–31). Saint Petersburg: Sankt- 
Peterburgskij universitet MVD Rossii. EDN: YYHKVL.

Kupavcev, T. S. (2024). Pedagogicheskaya podderzhka v upravlencheskoj deyatel'nosti rukovoditelya v or-
ganah vnutrennih del. V Pedagogika i psihologiya v deyatel'nosti sotrudnikov pravoohranitel'nyh or-
ganov: integraciya teorii i praktiki: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
(Sankt-Peterburg, 24 oktyabrya 2024 goda, str. 227–232). Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskij 
universitet MVD Rossii.

Marchenko, G. V. (2024). Formirovanie mirovozzrencheskih cennostej: integrativnyj podhod v praktike 
podgotovki kadrov organov vnutrennih del. V Pedagogika i psihologiya v deyatel'nosti sotrudnikov 
pravoohranitel'nyh organov: integraciya teorii i praktiki: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prak-
ticheskoj konferencii (Sankt-Peterburg, 24 oktyabrya 2024 goda, str. 268–274). Saint Petersburg: 
Sankt-Peterburgskij universitet MVD Rossii.

Titova, E. P. (2024). Integrativnyj podhod v fizicheskoj podgotovke kursantov voenizirovannyh organi-
zacij. V Pedagogika i psihologiya v deyatel'nosti sotrudnikov pravoohranitel'nyh organov: integraciya 
teorii i praktiki: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Sankt-Peterburg, 
24 oktyabrya 2024 goda, str. 431–435). Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskij universitet MVD 
Rossii.

Fedotova, E. S. (2024). Podgotovka rukovoditelej organov vnutrennih del k profilaktike suicidal'nogo po-
vedeniya sotrudnikov policii. V Pedagogika i psihologiya v deyatel'nosti sotrudnikov pravoohran-
itel'nyh organov: integraciya teorii i praktiki: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii (Sankt-Peterburg, 24 oktyabrya 2024 goda, str. 458–463). Saint Petersburg: Sankt- 
Peterburgskij universitet MVD Rossii.

Информация об авторах
Антон Сергеевич Душкин – начальник кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кандидат психологических наук, доцент.
Марина Римантасовна Илакавичус – профессор кафедры педагогики и психологии Санкт-

Петербургского университета МВД России, доктор педагогических наук.

About the authors
Anton S. Dushkin – Head of the Department of Pedagogy and Psychology of St. Petersburg University of 

the Ministry of the Interior of Russia, Cand. Sci. (Psychol.), Docent.
Marina R. Ilakavichus – Professor at the Department of Pedagogy and Psychology of St. Petersburg Uni-

versity of the Interior of Russia, Dr. Sci. (Ped.).

Вклад авторов. Авторы внесли равный вклад в разработку исследования, обработку его резуль-
татов и написание текста статьи. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Author’s contribution. The authors contributed equally to the research development, results processing 
and writing the text of the article. The authors declare no conflicts of interests.

Поступила в редакцию 10.11.2024
Одобрена после рецензирования 30.11.2024
Опубликована 28.12.2024

Submitted November 10, 2024
Approved after reviewing November 30, 2024
Accepted December 28, 2024

Reviews

Обзоры и реценции



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

664 665 

Ситников В. Л., Шахматов А. В. / Sitnikov V. L., Shakhmatov A. V.

2024; 4 (4), 664–675

Профилактика домашнего насилия

УДК 159.9.072.43; 347.61/.64
DOI: 10.35750/2713-0622-2024-4-664-675

Обзор

Валерий Леонидович Ситников
Санкт-Петербургский университет МВД России
(Санкт-Петербург, Россия)
sitnikof@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3229-5096

Александр Владимирович Шахматов
Санкт-Петербургский университет МВД России 
(Санкт-Петербург, Россия)
a-shahmatov@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-1391-7307

Статья содержит обзор научно-практических докладов круглого стола, посвященного психо-
лого-педагогическим и юридическим проблемам профилактики домашнего насилия, органи-
зованного 22 октября 2024 года Санкт-Петербургским  университетом МВД России. Здесь были 
обсуждены современные проблемы домашнего насилия и его профилактики, ресурсы защи-
щенности взрослых, переживших насилие в детстве, возможности судебной психологической 
экспертизы по выявлению скрытого домашнего насилия, психологические предпосылки воз-
никновения насилия в интимно-личностной сфере, аксиологические аспекты регулирования 
натурализации семей мигрантов, роль религии и информационно-цифрового пространства 
в сохранении духовно-нравственных ценностей, новые программы обучения полицейских на-
выкам реагирования на семейное, бытовое и сексуальное насилие.

Аннотация

© Ситников В. Л., Шахматов А. В., 2024

Ключевые слова
государственная политика, укрепление семьи, профилактика, домашнее насилие, сотрудники 
полиции
Для цитирования: Ситников, В. Л., Шахматов, А. В. (2024). Профилактика домашнего на-
силия. Российский девиантологический журнал, 4 (4), 664–675. doi: 10.35750/2713-0622- 
2024-4-664–675.

Review

Domestic violence prevention
Valery L. Sitnikov
Saint Petersburg University of the MIA of Russia
(Saint Petersburg, Russia)
sitnikof@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3229-5096

Alexander V. Shakhmatov
Saint Petersburg University of the MIA  
of Russia (Saint Petersburg, Russia)
a-shahmatov@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-1391-7307



664 665 

For citation: Sitnikov, V. L., Shakhmatov, A. V. (2024). Domestic violence prevention. Russian Journal 
of Deviant Behavior, 4 (4), 664–675. doi: 10.35750/2713-0622-2024-4-664–675.

Abstract
The article provides an overview of the scientific and practical reports of the round table devoted 
to psychological, pedagogical and legal problems of domestic violence prevention, organised by the 
Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of Russia on October 22, 2024. Modern 
problems of domestic violence and its prevention, resources of protection of adults having suffered 
from violence in their childhood, possibilities of forensic psychological expertise to detect hidden 
domestic violence, psychological prerequisites of violence in the intimate-personal sphere, axiological 
aspects of regulation of naturalisation of migrant families, the role of religion and information and 
digital space in preserving spiritual and moral values, new programmes for training police officers to 
respond to family violence were discussed.
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2024 год в России объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной полити-
ки в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Учебно-научным 
комплексом по исследованию проблем кадровой работы и морально-психологического обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии по инициативе и под руководством начальника Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидата юридических наук, доцента, генерал-лейтенанта полиции Игоря Филиппо-
вича Амельчакова было организовано проведение круглого стола «Государственная политика  
по сохранению и укреплению традиционной российской духовно-нравственной ценности – 
крепкая семья. Профилактика домашнего насилия», в котором приняли участие десятки ученых 
различных вузов и сотрудников правоохранительных органов из разных регионов страны – 
от Санкт-Петербурга и Москвы до Республики Тува и Восточно-Сибирского региона. 

Круглый стол открыл профессор Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор 
педагогических наук, генерал-майор полиции Леонид Трофимович Бородавко, рассказавший 
присутствующим о целях и задачах мероприятия. Ими выступили расширение и укрепление 
взаимодействия между образовательными организациями системы МВД России, а также дру-
гими органами, организациями в области совершенствования политико-воспитательной ра-
боты по сохранению и укреплению традиционной духовно-нравственной ценности «крепкая 
семья»; обмен педагогическим опытом по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей в образовательных организациях высшего образова-
ния Российской Федерации. Результатом встречи участников должно было стать выявление 
успешных практик профилактики домашнего насилия и их дальнейшее распространение; 
применение научных подходов в вопросах организации и реализации политико-воспитатель-
ной работы в образовательных организациях МВД России; представление университета как 
учебно-научного центра по реализации приоритетного профиля подготовки «Деятельность 
кадровых подразделений и подразделений по работе с личным составом».

С обращением к участникам и ключевым докладом выступил доктор психологических наук, 
профессор кафедры юридической психологии Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии Валерий Леонидович Ситников, осветивший острые, нетривиальные проблемы домашне-
го насилия. Считая, что социальные потрясения приводят к обострению эмоционального на-
пряжения психики, росту фрустрации, агрессивности у людей разного возраста и социального 
статуса, закономерно связать их с ростом и характером домашнего насилия. 
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Докладчик отметил, что в структуре домашнего насилия за прошедшие тридцать с лишним 
лет произошли кардинальные изменения. Сегодня как объектами, так и субъектами домаш-
него насилия нередко являются не только мужья, но и жены, не только родители и представи-
тели старшего поколения, но и дети, и внуки, и братья, и сестры (Стреленко, Ситников, 2022). 
Так, 8 октября 2024 года социальные сети, а затем и другие средства массовой информации со-
общили о том, что в Тольятти 13-летняя девочка искусала, а затем убила своих сводных сестер. 
Это произошло в то время, когда ее сорокалетняя мать и тридцатилетний «отчим» находились 
на допросе в отделении полиции, куда были вызваны после очередного заявления женщины 
об избиении своим сожителем – отцом убитых девочек. Представив в презентации широкое 
разнообразие видов традиционных форм физического, экономического, сексуального и пси-
хологического домашнего насилия, профессор особое внимание обратил на то, что сегодня 
приходится говорить о появлении идеологической формы домашнего насилия, разрушаю-
ще воздействующей на традиционные семейные ценности. Наиболее ярко это проявляется 
в движении «чайлдфри»1; в размывании гендерной идентичности человека; в моде на «квад-
роберов», распространяемой, в частности, «Русской службой ВВС»2; в появлении различных, 
якобы некоммерческих организаций, типа АНО «Защита детства», ранее называвшейся «Стоп-
кинднеппинг» (эпизод деятельности которой осветил Н. С. Михалков в авторской програм-
ме). В ходе депутатского расследования О. А. Матвейчева стало ясно, что данная организация 
осуществляет деструктивную деятельность в отношении семей, в том числе военнослужащих, 
участвующих в специальной военной операции. О. А. Матвейчевым было проведено рассле-
дование, которое показало, что организация «Защитники детства», основанная Александрой 
Маровой, прошедшей на зарубежные гранты обучение в Великобритании и позиционирую-
щей себя экспертом комиссии по демографии Общественной палаты, членом Координацион-
ного совета по реализации семейной политики. Сегодня ее организация, апеллируя к защите 
детства, немало зарабатывая на зарубежных и отечественных грантах, способствует разруше-
нию семей, в том числе лишая воинов семьи. В частности, ведут курсы развития для замуж-
них женщин, нацеливая их не на семейные ценности, а на ценности самореализации, в том 
числе, путем развода с мужьями, участвующими в Специальной военной операции. Нужно 
констатировать, что в современных условиях защита семей и детства обществом и государ-
ством должна быть направлена не на спекуляции на семейных проблемах, не на  разъединение, 
а на соединение семей, на оказание психологической, социальной, материальной поддержки. 
Реальными формами профилактики домашнего насилия является государственная полити-
ка разработки и внедрения законодательных мер по предотвращению насилия в семье; обу-
чение людей их правам и возможностям; открытое обсуждение проблем семьи и домашнего 
насилия; создание безопасных сообществ, горячих линий и служб поддержки, куда жертвы 
могут обратиться за помощью в кризисных ситуациях; обеспечение доступа к службам медиа-
ции и психологической помощи для жертв насилия, а также для агрессоров, чтобы помочь им  

1   В ноябре 2024 года президент Владимир Путин подписал законы о запрете «пропаганды „чайлдфри“».  
Поправки вносятся в законы, предусматривающие запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ («международное  
движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и смены пола: «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», 
«Об основных гарантиях прав ребенка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». В каждом из них появится пункт о запрете на распространение информации, «пропаган-
дирующей отказ от деторождения».

2   4 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту издания из-за внесения его в реестр интер-
нет-ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых 
акциях».
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справиться с эмоциями и научиться вести себя иначе. Необходима разработка образователь-
ных программ, направленных на формирование здоровых отношений, уважение и взаимопо-
нимание членов семьи всех поколений. 

Доклад Ирины Владимировны Кондаковой, кандидата психологических наук, доцента ка-
федры психологии развития и образования Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, фокусировался на проблематике ресурсов психологической 
защищенности взрослых, переживших насилие в детстве. 

С позиции ресурсного подхода, ранее представленного докладчиком в соответству-
ющем исследовании (Кондакова, 2012), было проведено эмпирическое исследование 
психологических оснований состояния защищенности личности, пережившей насилие. 
В исследовании принимали участие 466 человек, в том числе 130 респондентов, не испы-
тавших насилия в детстве. Было выявлено, что юноши чаще отмечали факты физического 
насилия, а девушки в равной степени отмечали факты и физического, и психологического 
насилия в семье. При этом и те, и другие отмечали, что не было такого, чтобы ребенок 
пережил насилие только в семье, как правило, оно носило и внесемейные формы. Так, 
психологическое насилие в период детства в семье отмечали 10,6 % юношей и 15 % деву-
шек, однако  если респондент сообщал о насилии в семье, то, как правило, он указывал 
еще один эпизод насилия вне семьи. Как следствие, практически треть всех респондентов 
отмечали два и более фактов насилия, пережитые детстве. Сравнительный анализ само-
оценки защищенности от психологического насилия в детстве и в момент исследования 
показал, что и у юношей, и у девушек, переживших насилие в  детстве, защищенность 
от психологического насилия в период ранней взрослости ниже, чем у тех, кто не испы-
тывал психологического насилия в детстве. Был проведен сравнительный анализ харак-
теристик трех групп взрослых: 1) не переживавших насилия в детстве; 2) переживших 
насилие в детстве и преодолевших полученную травму; 3) переживших насилие в детстве 
и не преодолевших полученную травму. 

Между первой и второй группой респондентов оказалось много общего: интернальный ло-
кус контроля, высокий уровень ответственности, доверия к себе и жизнестойкости, стратегия 
разрешения проблем. Респонденты третьей группы хуже справляются с любыми трудностя-
ми, встречающимися при выполнении ответственных поручений, стремятся обратить на себя 
внимание, зависимы от других людей или обстоятельств, проявляют средний уровень доверия 
к себе во всех сферах, применяют стратегии разрешения проблем и поиска социальной под-
держки, у них нет четко выраженного локуса контроля. 

Исследование показало, что защитные ресурсы, активизирующиеся в особо трудной жиз-
ненной ситуации, представлены когнитивным, эмоциональным, поведенческим и мотиваци-
онным блоками и характеризуется доверием к себе в различных сферах, знаниями о насилии 
и методах совладания с ним, сбалансированной структурой идентичности, эффективными 
копинг-стратегиями и интернальным локусом контроля.

Руководитель научного центра судебной экспертизы и криминалистики Калужского госу-
дарственного университета имени К. Э. Циолковского, международный эксперт, доктор пси-
хологических наук, профессор Вали Фатехович Енгалычев поделился опытом производства 
судебной психологической экспертизы по выявлению латентного домашнего насилия. Особое 
внимание он обратил на то, что о насилии и защищенности от него при судебно-психологи-
ческой экспертизе надо говорить не столько через призму методов и методик диагностики, 
а  в  контексте того, как насилие влияет на традиционные духовные ценности жертвы. Сре-
ди разных форм насилия – экономического, физиологического, политического, сексуально-
го – особое значение имеет насилие психологическое. Несмотря на многоаспектное влияние  
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психологического насилия на его жертву, методы его выявления и оценки не получили доста-
точной разработки к настоящему времени. 

Зачастую о психологическом насилии можно судить по видео-, аудиоматериалам, ана-
лиз которых может позволить установить  характеристики, необходимые и достаточные для 
уголовной квалификации психологического насилия. Однако методики выявления психо-
логического насилия основываются на теоретико-методологических основаниях, зачастую 
недостаточно согласующихся друг с другом. К примеру, существуют различные варианты ме-
тодических рекомендаций, научных публикаций, конкретных экспертных ситуаций, в кото-
рых по наблюдаемому поведению высказывались очень точно обоснованные суждения о том, 
что происходило между людьми на психологическом уровне (Енгалычев, 2017). Существуют 
экспертизы, где отсутствовала аудиозапись, однако по поведению участников, по их жестам 
и мимике эксперты формулировали точные суждения о том, что люди сделали друг с другом 
или с собой. Но несмотря на то, что эксперт определял признаки психологического насилия, 
находившие в дальнейшем независимое подтверждение в ходе следствия, примененная им ме-
тодика не получила признания и распространения.  

Эксперт-психолог научного центра судебной экспертизы и криминалистики Калужского 
государственного университета имени К. Э. Циолковского Ирина Сергеевна Сабитова ха-
рактеризовала психологические предпосылки возникновения насилия в интимно-личност-
ных отношениях молодежи. Она отметила потребность в криминализации  данного вида 
насилия, поскольку несмотря на его распространенность и негативное влияние на семью, 
оно не включено ни в один состав преступления и не рассматривается как отдельный вид 
преступления.  В поиске психологических причин семейного насилия были докладчиком 
обследованы не только сформировавшиеся семьи, но и пары, не узаконившие свои отно-
шения. При этом, на досемейной стадии отношений, формы насилия зачастую включают 
причинение тяжкого вреда здоровью и убийства. И. С. Сабитова предполагает, что возмож-
ными причинами возникновения насилия в интимно-личностных отношениях могут быть 
опыт переживания жестоких наказаний в детстве, механизм отчуждения моральной от-
ветственности и негативно прагматическая направленность личности. Опрос обучающих-
ся образовательных организаций высшего образования, сотрудников органов внутренних 
дел, регионального  управления Росгвардии, международного аэропорта «Калуга» имени 
К.  Э.  Циолковского и материалов судебных решений по проблематике насилия позволил 
выявить представления о нем у юношей и девушек (Сабитова, 2024). Было выявлено, что ос-
новными мотивами вступления в близкие отношения у юношей и у девушек являются страх 
одиночества, потребность в поддержке и опоре, не связанные с более глубокими мотивами. 
Ими могут выступать обретение духовной близости как психосоциальная задача развития; 
образование семьи как условие продолжения рода; рождение и воспитание детей как выпол-
нение личной жизненной задачи. 

Типичными установками юношей является представление о том, что перед образованием 
семьи необходимо достичь определенного уровня достатка и развития («...прежде чем заво-
дить семью, у меня должны быть деньги, дом»  «...добиться много-много всего того, что сейчас 
мешает задуматься о серьезном построении отношений...», «...смотреть на свою девушку не 
как на временную партнершу, а как на будущую супругу и мать моих детей...»). Типичная 
установка у девушек об образовании семьи предполагает построение карьеры как гарантии 
будущей безопасности, нередко понимаемой как обретение экономической, социальной, пси-
хологической независимости.  Можно заключить, что большой процент психологического, 
физического, сексуального насилия в романтических интимно-личностных отношениях мо-
лодежи отмечается из-за противоречий между стоящими перед ними жизненными, семейны-
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ми и личными задачами и установками на  самореализацию во внесемейных сферах, обрете-
ние различных форм финансового, социального, психологического благополучия. 

В целом, социальные представления студентов о насилии в интимно-личностных отноше-
ниях отражают три уровня отношений (когнитивный – мысли и образы, эмоциональный – 
эмоции и состояния, поведенческий – действия) и имеют эмоциональный, негативно окрашен-
ный характер, затрагивают юридические проблемы, культурно-исторические особенности, 
семейные взаимоотношения. Представления содержат в себе оценочный и прогностический 
компонент, описание конкретных действий, отражающих проявления психологического и фи-
зического видов насилия. Анализ представлений позволил получить закономерности связей 
опыта насилия в разные возрастные периоды. В частности, у людей, которые переживали опыт 
насилия в молодом возрасте, был опыт переживания насилия в детстве. В результате у них 
формировалось негативное восприятие мира и соответствующее представление о мужчинах 
и  женщинах, враждебно-оборонительные отношения к социуму, прагматические ценности, 
потребность поддержки, стремление быть как все и страх одиночества. Поведенческие осо-
бенности копинг-стратегий соответствовали данным представлениям и выражались, напри-
мер, у девушек в виде избегания, у мужчин в отчуждении моральной ответственности. 

Старший преподаватель кафедры управления персоналом и воспитательной работы учеб-
но-научного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и морально-психологи-
ческого обеспечения деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, майор полиции Екатерина Александровна Дрогавцева в своем 
выступлении «Семья как аксиологическая составляющая при регулировании вопросов на-
турализации» осветила юридические проблемы натурализации семей мигрантов. В начале 
доклада она отметила, что институт семьи находится под защитой Конституции Российской 
Федерации. Анализ изменений статьи 67 Конституции в 2020 году показывает значение тради-
ционных духовных нравственных ценностей Российской Федерации, подчеркивается их при-
оритет для государственной политики. Проблематика защиты семьи и семейных ценностей 
проработана и на уровне федерального законодательства, в том числе в стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации. В контексте анализа государственной политики по 
защите семьи  актуальным является вопрос приобретения гражданства России. Так, в 2023 году 
был принят новый Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, и в этом зако-
не впервые было закреплено определение родителей, в соответствии с которым указано, что 
родители – это мужчина и женщина, что является существенным шагом в противодействии 
иным интерпретациям роли родителя. Вместе с тем, в данном Федеральном законе прием 
в гражданство допускает, например, в качестве основания состояние в браке с гражданином 
Российской Федерации при наличии общего ребенка, причем ребенка, в том числе усыновлен-
ного и удочеренного (Дрогавцева, 2022). Данное упрощение имеет двоякие последствия для 
защиты семьи. Во-первых, данное изменение направлено на исключение фиктивного граж-
данства. Но это только одна сторона вопроса, вторая сторона вопроса заключается в том: а не 
нарушает ли это права семьи? Некоторые семьи физиологически не могут иметь детей, а на за-
конодательном уровне это не регламентировано, что, в свою очередь, может спровоцировать 
усыновление и удочерение детей без целей их воспитания, что создает предпосылку насилия 
в семье. Решение  проблемы  докладчику видится в установлении ценза, который не позволял 
бы приобретать российское гражданство сразу после усыновления или удочерения ребенка, 
а воспитание этого ребенка должны контролировать органы опеки и попечительства. С уче-
том этих обстоятельств видится целесообразным ведение статистики натурализации, особен-
но в части  учета семей с приемными детьми. Подобная практика позволит защитить права де-
тей, находящихся в семьях, созданных для приобретения гражданства Российской Федерации. 
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Проблема информационно-цифрового пространства как инструмента реализации государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей была рассмотрена  заместителем руководителя Научно-исследователь-
ского центра судебной экспертизы и криминалистики КГУ им. К. Э. Циолковского Дианой 
Роландовной Белодед, которая отметила рост популярности онлайн-образования, объем рос-
сийского рынка которого достиг 120 миллиардов рублей. 

Особенно популярен рынок психологических образовательных услуг, где учат побеждать 
абьюзивные отношения, способствуют снижению чувства вины и стыда, учат противодей-
ствовать социальному контролю, устанавливать личные границы. Наряду с этим, в онлайн 
курсах редко пропагандируется дружба, честность, любовь, забота. На примере судебно-пси-
хологической экспертизы клиента Ч. из Санкт-Петербурга докладчик  продемонстрировала, 
к чему приводят онлайн курсы. Клиент столкнулся с деструктивным влиянием курсов само-
развития и самореализации женщин в лице его супруги, попавшей под их влияние. В процессе 
их посещения супруга провоцировала его на насилие свой адрес, обманным путем подписа-
ла дарственную на собственный дом, в дальнейшем она с ребенком ушла в некоммерческую 
благотворительную организацию «Детская деревня – SOS». Подводя итоги, докладчик под-
черкнула, что необходимо совершенствовать государственное регулирование онлайн-услуг, 
онлайн-образования в части их соответствия традиционным российским духовно-нравствен-
ным ценностям. Безусловно, важен контроль психологических тренингов, кризисных центров 
и центров психологической помощи женщинам и детям в части формирования ими ценно-
стей, которые действительно нужны российскому обществу. В настоящее время помимо ин-
дивидуальности и личных границ  российскому обществу  нужны любовь, забота и умение 
прощать, являющиеся основанием крепкой семьи, крепкого общества крепкого государства». 

Проблематика заботливой семьи – основы крепкого общества – была продолжена в докла-
де Айи Михайловны Салчак, кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии 
и  руководителя психологической службы Тувинского университета. Выступая с докладом 
«Буддизм и крепкая семья», она ознакомила присутствующих с особенностями буддизма – 
единственной из мировых религий, не являющейся теократической. В центре этой религии 
– не Бог, а человек. И сам Будда говорил, что человек в процессе своего развития должен стре-
миться достичь своих целей, но сможет добиться этого, лишь когда будет свободен, в том чис-
ле и от семьи. Но он понимал, что далеко не каждый человек способен на это, но тот, кто не 
может жить без семьи, тот обязательно должен заботиться о том, чтобы его семья, большая 
семья – его родители, его дети, его супруга, супруг – были счастливы.   

А. М. Салчак рассказала о результатах исследования, которое проводилось при поддерж-
ке фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. Целью исследования было 
изучение роли буддизма, его влияния на семейные ценности именно в Республике Тыва. В ис-
следовании использовались методики диагностики структуры и ценностных ориентаций лич-
ности, смысложизненных ориентацией, ролевых ожиданий и притязаний. 

Особенности ценностных ориентаций тувинской молодежи, выявленные в ходе их обсле-
дования 160 девушек и 148 юношей, могут быть объяснены сохранением и поддержкой куль-
туры и буддийских религиозных традиций в семье и в ближайшем окружении. Сохранение 
и поддержка национальной культуры буддийских религиозных традиций в семье проявляется 
в том, что молодежи нравится буддистская философия и базовые буддийские религиозные 
идеи и этические нормы являются регулятором семейных отношений (Салчак, 2023). Осо-
бенности ценностных ориентаций раскрываются в различиях семейных функций тувинских 
мужчин и женщин. В тувинской культуре мужчина является связующим звеном между обще-
ством и семьей. Этим объясняется высокое значение ценностей просвещения и социальной 
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активности в жизни, продемонстрированные опрошенными мужчинами. В отличие от муж-
чин, роль женщины в семье заключается в сохранении культуры и религии буддизма, культур-
ном и религиозном  воспитании детей. Этот вывод эмпирически был поддержан результатами 
оценки жизненных ценностей, показавшем, что тувинским женщинам важны такие ценности 
как осмысленность жизни и целеустремленность. В целом, анализ показывает, что специфика 
ценностных ориентаций тувинской молодежи нацеливает их на формирование семьи и воспи-
тание детей, сохранение и передачу тувинской культуры и религии. 

Доцент кафедры юридической психологии учебно-научного комплекса по исследованию 
проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических 
наук, майор полиции Виталий Андреевич Садков рассмотрел проблемы личности в сфере се-
мейных отношений через призму взглядов известного российского юриста, социолога конца 
XIX – начала ХХ века И. А. Покровского. Его идеи актуальны до сих пор, а его труд «Основные 
проблемы Гражданского права», изданный в 1916 году, изучают и сегодня. И. А. Покровский 
рассматривал семью как важнейший социальный институт, играющий ключевую роль в фор-
мировании личности. Он исходил из того, что семейные правоотношения как бы устанавли-
вают нормы поведения человека в семье, при этом семья закладывает базовые представления 
о праве и фундамент для дальнейшего развития человека как личности, а гармоничное разви-
тие личности возможно лишь в атмосфере любви, заботы и взаимопонимания. Эмоциональ-
ная поддержка членов семьи дает ребенку возможность ощущать себя в гармонии, в любви, 
в безопасности. Глядя на родителей, дети учатся строить отношения, решать повседневные 
проблемы, разрешать конфликты, управлять своим будущим. Семью Иосиф Алексеевич рас-
сматривает как передачу ценностей, поэтому очень важно, чтобы семья была благополучна 
и давала ресурсы для полноценного развития. 

Наталья Анатольевна Калинина, библиотекарь Санкт-Петербургского суворовского воен-
ного училища МВД Российской Федерации, посвятила свое выступление тому, как реализует-
ся воспитательный потенциал в организации культурно-досуговой деятельности суворовцев. 

Затем Александра Михайловна Иванова, заместитель начальника кафедры педагогики 
и психологии учебно-научного комплекса по исследованию проблем кадровой работы и мо-
рально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Санкт-Петер-
бургского университета МВД России, кандидат психологических наук, доцент, полковник 
полиции рассказала о системе обучения полицейских навыкам реагирования на семейное, 
бытовое и сексуальное насилие. Несмотря на то, что семья является одной из важнейших цен-
ностей личности, а семейное окружение – это место, где человек чувствует себя защищенным, 
в настоящее время данное представление не всегда подтверждается. Статистика показывает, 
что вероятность стать жертвой насилия в семье выше, чем оказаться жертвой уличной пре-
ступности. И первыми, к кому обращаются жертвы домашнего насилия, являются сотрудники 
полиции. От того, как они будут реагировать на это первое обращение, зависит дальнейшее 
развитие уголовного преследования виновного лица и общественное доверие к правоох-
ранительной системе и к государству в целом. Тем не менее эксперты указывают на слабую 
подготовленность сотрудников полиции в вопросах пресечения случаев домашнего насилия  
(Иванова, Тавтилова, 2024). Далее в своем весьма содержательном выступлении докладчик 
вскрыла ряд серьезных проблем в подготовке сотрудников полиции к этой деятельности, обо-
значила разноуровневые причины такого положения и рассказала о накопленном обширном 
отечественном и зарубежном опыте превенции домашнего насилия.

Этот опыт показывает, что для эффективного предотвращения случаев семейно-бытового 
насилия сотрудники полиции, во-первых, должны признать, что такая проблема существует. 
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Во-вторых, реагировать на факты домашнего насилия должным образом. В-третьих, необхо-
димо осуществление профилактической работы полиции в семейной сфере и, прежде всего, 
борьба с гендерными предубеждениями в правоохранительной сфере.  

Разрабатываемые учебные программы нацелены на поддержание сензитивности сотрудни-
ков полиции по отношению к жертвам домашнего насилия. Такие учебные программы для от-
дельных категорий сотрудников полиции должны носить комплексный характер и включать 
две части: базовую и специальную. Базовая часть нацелена на повышение общей информиро-
ванности по проблеме домашнего насилия. Специальная часть – это тренинги и стажировка. 
Она направлена уже на конкретное владение приемами работы с фактами домашнего наси-
лия, инструментами преодоления кризисных состояний. Опыт и исследования показывают, 
что с жертвами домашнего насилия лучше работают женщины-полицейские, чем мужчины. 
Женщины оказываются более отзывчивыми, более чуткими и более разделяющими пережи-
вания жертв насилия. 

В Санкт-Петербургском университете с этого года приступили к реализации в образова-
тельном процессе программы профессиональной психологической подготовки будущих со-
трудников правоохранительных органов по превенции домашнего насилия. Предполагается 
преимущественно применение педагогических методов ситуационного реабилитационного 
моделирования в обучении, а также серия социально-психологических тренингов. 

Инспектор отдела исследования проблем технико-криминалистического и экспертного со-
провождения расследования преступлений Управления научно-исследовательской деятель-
ности (Научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления крими-
налистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, 
кандидат психологических наук, доцент Александра Александровна Гайворонская представи-
ла фундаментальный, насыщенный конкретными примерами, доклад на тему «Психосеманти-
ческий портрет жертвы семейного насилия». «Психосемантический портрет жертвы семейно-
го насилия – это описание семантической структуры слов, содержащих свойства-признаки, 
при помощи которых можно охарактеризовать виктимное поведение личности» (А. А. Гай-
воронская). Методология разработки психосемантического портрета личности представлена 
докладчиком ранее в соответствующей публикации [2].

На первом этапе исследования в результате ассоциативного эксперимента на слова-стимулы 
(«насилие», «жертва», «семья»), от 155 испытуемых  было получено более 600 ассоциаций-дес-
крипторов, ядро которых составили 55 слов: страх, жестокость, истязание, применение силы, 
притеснение, расправа, испытание боли, унижение, издевательство, нарушение закона, чув-
ствительность, тирания, беззащитность, злодеяние, бессердечность, беспощадность и др. Так-
же были выделены три ключевых ситуации, связанных с насилием: ситуации обусловленные 
поведением жертвы; ситуации насилия, возникающие спонтанно; ситуации, когда насилие 
продолжается длительное время.

В результате экспериментальной работы появилась возможность описать ассоциативное 
поле иерархически подчиненных уровней портретов жертв домашнего насилия. Факторный 
анализ результатов ассоциативного эксперимента и метода семантического дифференциала  
(в ходе которого 55 дескрипторов оценивались по пятибалльной шкале Лайкерта) позволил 
выявить факторную структуру группового сознания женщин, переживших насилие: 1) харак-
теристики жертвы, подвергавшейся насилию в семье; 2)  виктимизация (предикторы виктим-
ного поведения); 3) манипуляционное поведение; 4) причины насилия в семье; 5) поиск иде-
альных отношений.

Проведенный анализ показал, что объяснение насилия, представленное в исследовании, де-
монстрирует особый вид общественного группового сознания, в котором зафиксировано пра-
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во мужчины на насилие и место женщины как жертвы. Традиционные установки порождают 
восприятие ситуации насилия и формируют представление о том, что женщина сама виновата 
в произошедшем. 

Старший преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин Уфимского юри-
дического института МВД России, подполковник полиции Алексей Салихзянович Нурисла-
мов в своем докладе «Правонарушения в семейно-бытовой сфере в контексте общего понятия 
правонарушения» обратил внимание на то, что подход и характеристики причин и условий 
совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере представителями административного 
и уголовного права в наиболее общих вопросах сходятся. Однако в особенных и специальных 
вопросах в значительной степени расходятся, что ведет к сложностям понимания природы 
этого феномена. Алексей Салихзянович на конкретных примерах из практики правоохрани-
тельных органов Башкирии детально рассмотрел особенности правоприменения в отношении 
различных видов правонарушений в семейно-бытовой сфере. Он отметил, что в законодатель-
стве Российской Федерации нет единого определения семейно-бытового насилия, и данный 
вопрос отнесен компетенции законодательства субъектов Российской Федерации, что при-
водит к тому, что санкции субъектов за аналогичные деяния порой значительно отличаются.

Доцент кафедры юридической психологии учебно-научного комплекса по исследованию 
проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат педагогических 
наук, доцент, полковник полиции Алла Васильевна Вашкевич в завершение круглого стола 
рассмотрела проблематику воздействия информационной среды на формирование идеалов 
современной молодежи. Эмпирическим примером выступило пренебрежительное и неуважи-
тельное отношение к Государственному Гимну и Флагу Российской Федерации, продемонстри-
рованное обучающимися одной из школ. В ходе доклада предметом обсуждения стала роль 
семьи в воспитании ценностей, которые сегодня особенно значимы для общества, для нашей 
страны. 

Завершая обсуждение материалов круглого стола «Государственная политика по сохра-
нению и укреплению традиционной российской духовно-нравственной ценности – крепкая 
семья. Профилактика домашнего насилия» следует отметить актуальность, научную и прак-
тическую значимость обсуждаемых в ходе мероприятия проблем психологического сопро-
вождения современной российской семьи, отражение в семье проблем и трудностей, пере-
живаемых российским обществом в настоящее время. Мероприятие позволило докладчикам 
познакомить присутствующих с разными подходами к решению актуальных проблем про-
филактики домашнего насилия, с результатами отдельных фундаментальных исследований 
процессов, определяющих пути профилактики домашнего насилия, обсудили юридические 
и психолого-педагогические аспекты подготовки сотрудников полиции к работе с «трудны-
ми» семьями.
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