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Данный номер открывает пятый год издания  
«Российского девиантологического журнала». За это 
время журнал включен в Перечень ВАК при Минобр-
науки России, ему присвоена третья категория науч-
ной значимости (К3), индексация в Российском индексе  
научного цитирования демонстрирует стабильно высо-
кие наукометрические показатели. Все это стало резуль-
татом эффективной работы редакционной коллегии, 
авторов, рецензентов, редакторов, а также читателей, 
которые проявляют интерес к материалам, изложенным 
в каждом номере.

Раздел «Современная девиантология: теории и кон-
цепции» представляет статья «Особенности девиа-
ции российских традиционных духовно-нравственных 
ценностей в современной международной ситуации», 
в которой исследуется проблема девиации российских 
духовно-нравственных ценностей в условиях глобали-
зации. В связи с агрессивной международной политикой, проводимой в отношении 
России недружественными странами, актуальной становится проблема сохранения 
и наследования традиционных духовных ценностей, которые основаны на религиоз-
ных и нравственных началах, имеющих архетипическую и догматическую природу.

Профилактика утомленности сотрудников органов внутренних дел стала предметом 
следующего исследования данного раздела. Своевременная профилактика неблагоприят- 
ного психического состояния утомленности является одним из ключевых факторов, 
способствующих повышению уровня работоспособности, поддержанию психологи-
ческого и профессионального благополучия сотрудников органов внутренних дел. 
В  результате исследования разработаны рекомендации по профилактике утомлен- 
ности сотрудников органов внутренних дел в зависимости от уровня ее выраженности 
и с учетом личностно-профессиональных особенностей.

Раздел «Психологические исследования девиантного поведения» открывает  
статья «Опросник «Субъективная оценка психологической безопасности»: конструи- 
рование и возможности использования», автор которой считает, что особенности 
служебной деятельности в подразделениях органов внутренних дел предполагают 
высокий уровень психологической напряженности и рисков для здоровья и жиз-
ни сотрудника и часто требуют от личности знаний, умений и навыков по принятию 
неординарных, быстрых и точных решений в ситуациях экстремальной направленно-
сти. Данная специфика напрямую предопределяет высокие требования к личностно- 
качественным характеристикам каждого сотрудника указанной структуры. Расшире-
ние психодиагностического инструментария для целенаправленного изучения ука-
занного феномена в разрезе деятельности органов внутренних дел с помощью пред-
лагаемого авторского опросника, позволяющего определить уровень переживания 
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психологической безопасности или опасности сотрудниками, будет способствовать 
ранней превенции негативных последствий для профессиональной и личной жизни 
служащих. 

В статье «Детерминация психосексуальных расстройств у осужденных женщин  
особенностями детско-родительских отношений: диагностика и коррекция» описаны 
результаты эмпирического исследования взаимосвязи детско-родительских отноше-
ний и психосексуальных расстройств у осужденных женщин, в ходе которого выяв-
лено, что у осужденных женщин в переходном периоде психосексуального развития 
присутствуют нарушения в детско-родительских отношениях, а также психосексуаль-
ные расстройства, которые сохраняются в периоде зрелой сексуальности. Автор под-
черкивает, что проведение психологических диагностических, консультативных, кор-
рекционных и просветительских мероприятий помогает женщинам понять себя и свои 
проблемы, улучшить качество их жизни, способствует успешной реабилитации, обще-
ственной безопасности, а также снижает риск рецидива преступлений. По результатам 
эмпирического исследования разработаны и апробированы рекомендации по психо-
логической работе с указанной категорией осужденных женщин.

Изучению мотивации к достижению успеха и избеганию неудач у осужденных, 
страдающих алкогольной зависимостью, посвящена следующая статья, в которой обо-
сновывается прохождение курса реабилитации в целях полного отказа от алкоголя.  
Исследователь приходит к выводу, что у осужденных, согласившихся принять участие 
в реабилитационных программах, статистически выше средний уровень выраженно-
сти мотивации избегания неудач по сравнению с осужденными, отказавшимися от 
проведения с ними реабилитационных мероприятий.

Авторы исследования жизнестойкости студенческой молодежи как способа совла-
дания с гелотофобией считают, что его актуальность обусловлена наличием в студен-
ческой образовательной среде насмешек, которые могут являться психотравмирую-
щим фактором, приводить к снижению внутренних ресурсов и чувства безопасности, 
способствовать возникновению тревожных состояний и беспокойства в отношении 
оценки другими людьми. Страх насмешек приводит к коммуникативным трудностям, 
социальной отчужденности, изоляции и дисгармоничности личности. Полученные 
в результате исследования данные подтверждают, что гелотофобия и жизнестойкость 
являются противоположными характеристиками: чем сильнее проявляется страх 
стать объектом насмешек, тем ниже жизнестойкость человека и сильнее выраженность 
стрессовой симптоматики.

Автором из Китая представлено исследование психологических механизмов и стра-
тегий вмешательства в сетевое неправомерное поведение подростков. Подростки, чья 
психология и личность еще не созрели, легко поддаются влиянию негативных факто-
ров в интернет-среде, что может привести к девиантному поведению в сети «Интер-
нет». Благополучно развиваться в эпоху современных технологий и не поддаваться 
воздействию негативной информации – не просто право подрастающего поколения, 
но и обязанность, возложенная законом на общество. 

Изучению представления об атрибуции познания опасных явлений в деятельности 
сотрудников полиции на транспорте посвящена заключительная статья раздела. Автор 
указывает, что быстрое развитие новых технологий предоставляет массу возможностей 
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для повышения надежности деятельности сотрудников на объектах транспортной 
инфраструктуры. Вместе с тем возникают вопросы о способности самой системы  
безопасности непрерывно адаптироваться к новым требованиям и условиям. Увели- 
чение количества глобальных вызовов, изменение конфигурации рисков и угроз, в том 
числе связанных с проведением специальной военной операции, вызывают потреб-
ность в принятии сотрудниками эффективных решений в ситуациях дефицита вре-
мени и иных ресурсов в целях недопущения перехода различных опасностей в акты 
незаконных вмешательств на транспортных узлах.

Рубрика «Психолого-педагогические исследования и профилактика девиантного 
поведения» представлена статьей «Психолого-педагогическая поддержка студентов 
в ситуации психического выгорания», автор которой утверждает, что данная поддерж-
ка выступает важным фактором сотрудничества субъектов образовательного процесса 
на пути преодоления объективных и субъективных трудностей социализации моло-
дого поколения. Психическое выгорание свойственно не только взрослым представи-
телям так называемых помогающих профессий, но и молодому поколению, вступаю- 
щему в активную фазу общественной жизни, формирования необходимых знаний, 
умений, навыков отстаивания собственной индивидуальности. Высокий уровень пси-
холого-педагогической поддержки в ситуации выгорания зависит от системной орга-
низации процесса оказания помощи, индивидуально ориентированного похода к кон-
структивному взаимодействию, опыта педагога в области практической психологии, 
его социально-психологической компетентности, диагностики личности. 

В разделе «Правовое противодействие девиантному поведению» представлена  
статья «Механизм противодействия асоциальному явлению в виде навязчивого пресле-
дования (сталкинг)», в которой рассматривается асоциальная направленность негатив-
ного явления в виде навязчивого преследования. Автор обосновывает необходимость 
своевременного профилактического воздействия на данную форму психического на-
силия в целях недопущения ее перерастания в уголовно наказуемую угрозу убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью, а далее – в совершение жестоких убийств. 
В результате исследования разработан механизм профилактического воздействия, ко-
торый заключается в признании навязчивого преследования антиобщественным по-
ведением, в принятии изменений по расширению полномочий участкового уполномо-
ченного полиции по проведению индивидуальной профилактической работы в целях 
возможности вынесения официального предостережения о недопущении продолже-
ния антиобщественного поведения.

Завершает номер раздел «Криминологические исследования девиантного поведе-
ния», в который включена статья «Уголовно-правовое противодействие общественно 
опасным проявлениям субкультуры в сети "Интернет"». Исследователь указывает, что 
одной из распространенных форм цифровых технологий в современном мире явля-
ется социальная сеть, которая особую актуальность как специфическая форма ком-
муникации между людьми приобрела в период пандемии. Наряду с несомненными 
плюсами такого взаимодействия и общения между людьми, которое позволяет огра-
ничивать непосредственные контакты и, как следствие, бороться с распространени-
ем заболевания, социальная сеть порождает определенные риски, в том числе свя-
занные с проявлениями девиантного поведения, одной из разновидностей которого 
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являются треш-стримы. Медийные информационные ресурсы изобилуют примерами  
интернет-трансляций, сопряженных с насилием, оскорблениями, унижением челове-
ческого достоинства, причинением вреда жизни и здоровью.

Уважаемые читатели, редакционная команда журнала в этом году предлагает вашему 
вниманию новую форму – специальный тематический выпуск, посвященный вопросам 
противодействия криминализации и виктимизации несовершеннолетних, в котором, 
наряду со статьями, предполагается размещение дополнительных материалов к ним – 
методик диагностики, коррекции и профилактики криминализации и виктимизации, 
методических разработок занятий с педагогическими работниками и иными специали-
стами, участвующими в работе с несовершеннолетними.

Материалы выпуска будут направлены в ведущие российские и зарубежные  
образовательные и научные организации и размещены в электронной библиотеке 
«eLIBRARY.RU».
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Введение. В статье исследуется проблема девиации российских духовно-нравственных ценно-
стей в условиях глобализации. В связи с агрессивной международной политикой, проводимой 
в отношении России недружественными странами, актуальной становится проблема сохра-
нения и наследования традиционных духовных ценностей. Традиционные духовные ценно-
сти основаны на религиозных и нравственных началах, имеющих архетипическую и догма-
тическую природу. Методы. При написании статьи были использованы следующие методы. 
Метод исторической реконструкции позволил максимально полно и точно воспроизвести 
систему традиционных духовно-нравственных ценностей в диахронии и синхронии культу-
ры России. Благодаря его использованию данный феномен может быть рассмотрен не только 
в своем первоначальном виде, но и в последующих формах выражения с учетом возможной 
трансформации. Метод компаративного анализа позволил сравнить отечественные и западно-
европейские духовно-нравственные ценности. В настоящее время западноевропейские духов-
ные ценности идентифицируются как антиценности. Герменевтический метод позволил про-
яснить семантическую природу традиционных духовно-нравственных ценностей не только 
в принятом и устоявшемся смысловом формате, но и исходя из мысленной установки самого 
автора. Важной представляется авторская интерпретация основных теоретических и  исто-
рических принципов, лежащих в основе понимания духовной природы сознания русского 
народа. Результаты. Установлено, что духовные традиции делятся на консервативные и про-
грессивные. Прогрессивная традиция демонстрирует возможности девиации, способной при 
одних обстоятельствах раскрыть ее жизнеспособность и нарастить потенциал, при других – 
привести традицию к разрушению. Традиционные духовные ценности играют важную роль 
в  сохранении национальной идентичности, способствуя успешному противостоянию обще-
ства внешним вызовам и угрозам.
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Abstract
Introduction.The article studies the problem of deviation of Russian spiritual and moral values in the 
conditions of globalisation. Due to the aggressive international policy pursued towards Russia by un-
friendly countries, the problem of preservation and inheritance of traditional spiritual values becomes 
urgent. Traditional spiritual values are based on religious and moral principles that have archetypal 
and dogmatic nature. Methods. The following methods were used in writing the article. The method 
of historical reconstruction, which made it possible to reproduce the system of traditional spiritual 
and moral values in diachrony and synchronicity of Russian culture as fully and accurately as possi-
ble. As a result of its use, this phenomenon can be considered not only in its original form, but also 
in subsequent forms of expression, taking into account possible transformation. The method of com-
parative analysis allowed us to compare domestic and Western European spiritual and moral values. 
Currently, Western European spiritual values are identified as anti-values. The hermeneutic method 
made it possible to clarify the semantic nature of traditional spiritual and moral values not only in the 
accepted and established semantic format, but also based on the author's own mental attitude. The 
author's interpretation of the main theoretical and historical principles underlying the understanding 
of the spiritual nature of the consciousness of the Russian people is important. Results. It is deter-
mined that spiritual traditions are divided into conservative and progressive. A progressive tradition 
demonstrates the possibilities of deviation, which under some circumstances can reveal its vitality and 
increase its potential, while under other circumstances it can lead the tradition to destruction. Tradi-
tional spiritual values play an important role in the preservation of national identity, contributing to 
the successful resistance of society to external challenges and threats.
Keywords
deviation, spirituality, morality, tradition, traditional spiritual and moral values, national culture, 
society
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Введение 
В настоящий исторический период российское общество переживает непростое время, 

что во многом объясняется враждебной международной политикой, проводимой недруже-
ственными государствами. Политическая ситуация, сложившаяся на международной арене, 
не лучшим образом отражается и на экономическом благосостоянии России, переживающей 
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беспрецедентное экономическое и политическое давление. Наряду с экономическим санкци-
онным давлением против России развязана настоящая информационная война. Информаци-
онное противоборство нацелено на создание атмосферы бездуховности и безнравственности, 
индифферентного, а то и негативного отношения к традиционному укладу жизни. 

В условиях внешних рисков и угроз чрезвычайно важным и актуальным становится со-
хранение культурного наследия, являющегося духовной основой Российского государства на 
протяжении всей его истории. Традиционные духовно-нравственные ценности удерживают 
и  защищают не только основы российской государственности, но и ментальную культуру. 
Отказ от них может привести к повторению кризисной ситуации, сложившейся в 90-е годы 
ХХ столетия. В то время российское общество в большинстве своем было ориентировано на 
заимствованные материальные блага и европейские псевдокультурные ценности. Последние 
оказались не в состоянии стать духовными ориентирами как для отдельно взятой личности, 
так и общества в целом. Западная Европа по-прежнему сохраняет приверженность европо-
центризму, идя по пути абсолютизации европейских культурных ценностей и навязывания их 
всему миру, в то время как Россия, что особенно остро ощущается в последнее время, выдер-
живает курс на сохранение и упрочение собственных традиционных ценностей.

Каждая отдельно взятая культура переживает динамику, включающую целенаправленное 
развитие, а также возможные изменения и флуктуации. Данные процессы могут быть вызва-
ны как внутренними потребностями непосредственно самой национальной культуры, так и ее 
взаимодействием с другими культурами. При этом развивающуюся культуру не обходят сто-
роной испытания внутреннего и внешнего характера, способные нанести ей существенный 
вред, а то и привести к гибели. 

В этом смысле актуальной представляется концепция «Вызова и Ответа» английского исто-
рика и социолога А. Тойнби. Ученый разделяет вызовы на два типа: природного и социального 
происхождения. Каждый из них стимулирует динамические процессы в культуре. «Любое об-
щественное образование, – пишет А. Тойнби, – постоянно сталкивается с “вызовом”: возника-
ет ситуация, когда внешние обстоятельства начинают угрожать существованию культуры. Вы-
зов – это своеобразное вопрошание Божественного Провидения к человеку. “Вызов” каждый 
раз приобретет различную форму. Это могут быть как неблагоприятные природные условия, 
так и враждебность других народов. “Вызовы” со стороны среды обитания необходимы: они 
стимулируют творческое развитие, будят жизненную активность» (Тойнби, 2001). 

Отмечая важность сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, следует об-
ратить внимание и на их возможную девиацию, неизбежную в рамках культурно-исторического 
развития. Традиционно «под понятием “девиация” принято понимать отклонение от должно-
го. При этом в более широком контексте феномен девиации понимается как отклоняющееся от 
установленных в обществе норм поведения, включая религиозные, нравственные и культурные 
установки» (Мартысюк, 2024). Возможные изменения в культуре, вызванные довлеющими над 
ней внутренними и внешними факторами, могут быть представлены в качестве конструктивных 
и деструктивных девиаций. Конструктивные вариации девиации способствуют выживанию на-
циональной культуры в условиях внешних и внутренних угроз. В то же время деструктивные из-
менения в духовно-аксиологической сфере культуры способны разрушить национальную иден-
тичность, превратив в итоге культуру отдельно взятого народа в этнографический материал.

Описание исследования 
В Российском государстве особое внимание уделяется сохранению духовно-нравственных 

ценностей, что нашло отражение в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809  
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению  

Мартысюк П. Г. / Martysyuk P. G.
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей»1. В нем утверждаются  
основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. В документе перечислены сами ценности, а также то, что 
может представлять для них угрозу, и определены меры по их защите, кроме того, названы 
антиценности. 

Согласно названному Указу традиционные ценности – это нравственные ориентиры, ко-
торые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской 
идентичности. К ним относятся:

–   жизнь, достоинство, права и свободы человека;
–   патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;
–   высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд;
–   приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость;
–   коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;
–   историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.
Особое место в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценно-

стей в документе отводится православию. Православная церковь влияет на духовную сфе-
ру российского общества. Сегодня ее миссия состоит в приближении к миру, его освящении 
и обновлении, вкладывании нового содержания в старый образ жизни, преобразовании не-
противоречащих христианской вере форм культуры в средства спасения.

В советские времена религиозная составляющая мировоззрения по большей части наделя-
лась деструктивными чертами. Публицистические и научные работы рассматривали религию 
в негативном свете. В них по большей части религия сводилась к деструктивным формам на-
божности, проявляющимся в зашоренности сознания, зацикливании на религиозной исклю-
чительности и, как следствие, утрате полноценных культурных и социальных связей.

В настоящее время отношение к религии резко изменилось. Восстанавливаются и строятся 
храмы, издается религиозная литература, особое внимание уделяется изучению святоотече-
ского наследия. Жизни и учению святых отцов отводится особое место в реанимированной 
в постсоветское время русской духовной традиции. Не случайно в современном истолковании 
феномена патриотизма особое внимание уделяется его духовно-нравственным и религиозно- 
мировоззренческим основаниям архетипического плана, проистекающим из автохтонной 
традиции, сохраняющей свою силу на протяжении многих столетий.

Согласно Указу Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу 
российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет, единство страны, 
сбережение народа России и развитие человеческого потенциала. Ситуация в России и мире 
оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей. 
Сохранение и защита духовно-моральных традиционных ценностей являются важнейшими 
направлениями государственной политики, обеспечивающей надежное будущее России.

Прежде чем перейти к анализу духовно-нравственных ценностей, следует раскрыть со-
держание самого феномена духовности, а в последующем и традиций. К духовности тради-
ционно относят совокупность проявлений духа. При этом в богословской традиции речь 
может идти о Духе как одной из ипостасей Святой Троицы, существующей независимо от 
воли человека. В этико-философском учении духовность является неотъемлемым продол-
жением природы человека и напрямую связана с его волеизъявлением и направленностью 
личности.

1   Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (2022). 
«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/

Modern deviantology: theories and concepts

Современная девиантология: теории и концепции



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

18 19 

Духовное как феномен человеческого бытия раскрывается в различных аспектах как в свет-
ском, так и религиозном подходах к пониманию культуры. С позиции светского подхода на-
ряду с материальной и художественной культурой существует и духовная культура, в каче-
стве базовых элементов включающая религию, философию, мораль. В рамках данного учения 
указанные элементы находятся в равновесном положении. От их развитости зависит степень 
духовной зрелости отдельно взятой личности и общества в целом. 

Религиозный подход выносит духовное начало за пределы земного обустройства бытия. 
Примером может послужить персонализация духовности в Святом Духе. Согласно данно-
му подходу религия предшествует культуре в форме религиозного культа. О первичности 
возникновения религии по отношению к культуре в своих работах заявляют Н. Бердяев 
и П. Флоренский. По убеждению Н. Бердяева, подлинная жизнь, как и истинная реальность, 
существует и в человеке, и в окружающем мире только благодаря духу. Однако, как считает 
мыслитель, первичным по отношению ко всему сущему выступает дух. «Дух не только не 
есть объективная реальность, но не есть бытие как рациональная категория. Духа нигде нет, 
как реального предмета, и никогда нет. Философия духа должна быть не философией бы-
тия, не онтологией, а философией существования. Дух есть реальность не только иная, чем 
реальность природного духа, чем реальность объектов, но есть реальность совсем в другом 
смысле» (Бердяев, 1994).

Н. Бердяев отмечает тесную связь культуры и культа, признавая тот факт, что культура 
выходит из недр культа, определенного религиозного духа. Возможность религиозного преоб-
ражения жизни он связывает, в первую очередь, с Россией, отталкиваясь от того, что «в душе 
русского народа, может быть, сохранилась большая способность обнаруживать волю к чуду 
религиозного преображения жизни» (Бердяев, 1990). Подобного рода рассуждения позволили 
Н. Бердяеву не только сделать вывод о тесной связи религии и культуры, но и представить ре-
лигию как лейтмотив развития духовной сферы культуры.

Проблема зависимости культуры от религии получает развитие и в богословско-философ-
ском творчестве П. Флоренского. «Культура… ядром своим и корнем имеет культ. Cultura – 
что от культа присно отщепляется, – как бы прорастания культа, побеги его, боковые стебли 
его. Святыни – это первичное творчество человека; культурные ценности это производные 
культа, как бы отслояющаяся шелуха культа подобно сухой кожице луковичного растения» 
(Флоренский, 2004). 

Изложенные русскими философами мысли свидетельствуют в пользу трансцендентной 
природы Духа и его вхождения в мир человека. В несколько ином варианте похожие идеи 
присутствуют в европейской философии. Например, в учении Г. Гегеля Мировой Дух, демон-
стрируя свое бытие как своего рода надмирного центра, постигает себя в культуре. На осно-
вании упомянутых высказываний можно сделать вывод о том, что духовность как выраже-
ние человеческого усилия имеет трансцендентальную природу в связи с тем, что направлена  
на отыскание и постижение высшего смысла. 

В широком смысле под духовностью принято понимать различные проявления духа в мире 
и жизни человека. Применительно к функционированию общества духовность раскрывается 
в системе моральных норм и ценностей, а также традициях, демонстрирующих устоявшийся 
уклад жизни, фундированный соответствующими паттернами, архетипами и догмами. 

Особое место в размышлениях по поводу сохранения традиционного духовного наследия 
отводится феномену начала, имеющему глубокое содержательное наполнение и богатый ипо-
стасный ряд, включающий первоначало, первоимпульс, первоисток и т. д. Феномен начала 
является исходным моментом зарождающейся традиции, сохраняющейся в последующем на 
протяжении длительного времени. 
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Духовная традиция изначально имеет религиозную природу и связана с культом. По мере 
своего обмирщения в ней усиливаются светские мотивы. Сохраняя по-прежнему свою внеш-
нюю первозданность с ориентиром на отыскание внеположного смысла, традиция обретает 
иное смысловое наполнение. Как верно замечает В. Хоружий, «исполнение Первоимпульса 
возможно и достижимо лишь в том случае, если сам Первоимпульс… является не просто спон-
танным, независимым от воли и разума моего сознания, но происходит “извне”, имеет исток 
свой вне горизонта сознания, мира субъектного опыта: является импульсом некоего Внепо-
ложного Истока, “иной природы”» (Хоружий, 2005). На наш взгляд, традиционные ценности 
зависят от Первоимпульса, приходящего извне. Со временем он встраивается в ментальную 
основу коллективного сознания народа, становясь своего рода паттерном, сохраняющим душу 
народа от возможной деградации. 

Паттерн как повторяющейся образец коллективного поведения непосредственно связан 
с энергией Первоимпульса. По мнению Кребера, Первоимпульс придает подвижность духовной 
традиции, стимулируя в ней возможность исчезнуть, продвинуться или сохраниться в новом дог-
матическом формате. «Либо возникший конфликт с остальной культурой кладет конец паттерну, 
либо он реализует и развивает новые возможности, заложенные в избранном им пути, до тех пор 
эти возможности, которых будет оставаться все меньше и меньше, наконец не иссякнут. Когда 
потенции паттерна исчерпываются, можно говорить, что он и сам себя исчерпал. Или, если выра-
зиться точнее, кульминация ценности наступает в момент проявления всего спектра заложенных 
в паттерне возможностей, а когда пространства для его дальнейшего развертывания начинает 
становится все меньше, его ценность начинает убывать. Далее развитие может постепенно пойти 
по нисходящей, а достигнутые результаты будут сохраняться как институты, но уже не развива-
ющиеся, а просто воспроизводящиеся, качество атрофируется» (Кребер, 1997).

Согласно позиции Кребера, жизненный цикл культуры, а следовательно и духовной тра-
диции, напрямую связан с заложенным в ней импульсом, своего рода «культурной энергией», 
определяющей возможности ее развития. Или же, если энергия и поле культуры еще велики, 
ограничения, накладываемые на себя растущим или достигающим кульминации паттерном, 
воспринимаются им как путы, и он предпринимает попытку их разрушить. Такого рода по-
пытки могут вызвать конфликты, которые рано или поздно благодаря силе энергетического 
импульса аннигилируются.

Девиация традиционных духовных ценностей в исследуемом контексте проявляется в от-
клонении от первоначала, положенного в основу культурной парадигмы. Невольно возника-
ет вопрос по поводу дистанции, удерживающей в ментальном поле аксиологическую основу 
традиции. «С проявлениями девиации мы встречаемся при анализе общего культурного фона 
исторических эпох, а также отдельных форм культуры, в процессе своего развития и транс-
формации вышедших за пределы зоны влияния ведущих мировоззренческих парадигм» 
(Мартысюк, 2024). Утрата смысловой связи с первоначалом чревата уничтожением прежней 
традиции и возникновением мысли о необходимости формирования другой. Исходя из этого 
семантические связи, формирующие природу начала, в диахронии культуры могут обретать 
иное ценностное наполнение, хотя при этом по-прежнему удерживать в коллективной памяти 
народа первоначальное единство образующих его элементов. Определенная традиция в про-
странственно-временном континууме нередко претерпевает редукцию, так как в силу проти-
воречивой природы духовного прогресса оказывается расщепленной на множество частно-
стей, при этом ее генетическая связь с началом стимулирует потребность в обретении своей 
изначальной смысловой полноты. 

Духовно-нравственная традиция в историко-временном срезе подвержена возможным из-
менениям, что объясняется ее зависимостью от развивающейся во времени и пространстве 
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культуры. Оказавшись во власти культурной динамики, она подвержена соблазну выхода за 
пределы наличного, уже имеющегося. В процессе движения становится неизбежной встреча 
с иными культурными ценностями, контакт с которыми не исключает возможности возник-
новения негативной девиации. Перспектива решения данной проблемы открывается в контек-
сте диалога разнонаправленных ценностей, необходимого в условиях глобализации. Не стоит 
безоговорочно принимать чужеродные ценности, несущие в себе потенциальную опасность 
разрушения ментальной традиционной основы национальной культуры.

Проблема присутствия сущего в мире, его изменения во времени, неустойчивость, способ-
ность к разрушению изначально присутствует в учении античных философов. Подлинно ис-
тинным, по Платону, может быть только вечное и неизменное, чем и является платоновский 
мир идеи. Время есть нечто необязательное и связанное с неким несовершенством мироустрой-
ства. «Существование моего бытия вызвано особым характером, которое при попытке опреде-
ления, оказывается тем же самым, что его отрицание, ничто, поэтому бытие как бы сдвигается 
со своего места, приобретает текучий характер. Поэтому оно всегда есть и никогда не есть, 
или постоянно изменяется. Можем ли мы зафиксировать настоящее мгновение? В тот момент, 
когда мы постараемся зафиксировать на нем наше внимание, оно уже уйдет, его уже нет, хотя 
оно только что было» (Иванов, 2013). В плане сохранения традиционных ценностей возникает 
дилемма между вечным и временным. Вечность как постоянство по большей части присуща 
устоявшейся духовной традиции, в то же время как последняя является уделом привнесенных 
извне чужеродных ценностей. Неспособность противостоять временному потоку порождает 
ложные ценностные ориентиры. В этом смысле можно вспомнить «лихие девяностые», когда 
далеко не лучшие образцы западной культуры доминировали над обескровленными, недоо-
цененными в полной мере и временно утраченными отечественными духовными ценностями.   

Высшим уровнем духовно-нравственного состояния личности является ее самоутверж-
дение, реализация внутреннего потенциала. Этот сложный процесс осуществляется обычно 
в соответствии с определенным социально-психологическим сценарием, содержание которо-
го зависит как от ролевых позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е. воздействия со-
циальной среды. Усвоение социального опыта всегда субъективно. Социально-нравственный 
опыт, извлекаемый людьми из объективно одинаковых социальных ситуаций, может быть 
различным. Здесь многое зависит от духовно-нравственной позиции, которой придерживает-
ся субъект. Таким образом, лежащее в основе процесса социализации усвоение коллективного 
опыта становится источником индивидуализации личности, которая не только объективно 
усваивает этот опыт, но и активно его перерабатывает, адаптируя под себя и себя под изменя-
ющуюся практику.  

Ограничиваясь интеллектуальными возможностями постижения высшего смысла, мыс-
лящий субъект обостренно ощущает границу собственного знания, что порождает шаткость 
и неустойчивость его собственного бытия. В онтологическом плане слабость человека лежит 
в плоскости его временной физической организации. В то же время превосходство над дру-
гими объектами внешнего мира обусловлено знанием о своей конечности в мире. Человек 
слаб не только исходя из своей бытийности, но и из-за обостренного ощущения умственной 
ограниченности, вечных перипетий ума, онтологических и гносеологических противоречий, 
возникающих в процессе расширения горизонтов постигаемого мира. «Во многой мудрости 
много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»2.

Физическая и духовная уязвимость человеческой природы непосредственно сказывается 
и на устойчивости традиции. Попытка преодоления и устранения противоречивой стороны 

2   Библия. Книга Екклезиаста, или Проповедника 1:18.
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человеческой натуры сопровождается непрестанным поиском высших смыслов. Отсюда про-
истекает потребность в синергии, воспринимаемой в качестве помощи, приходящей извне. 
В трансцендентальном измерении духовность раскрывается в синергии человека и Бога, что 
приводит к порождению высших, нередко превосходящую мыслящую природу субъекта ду-
ховных смыслов и ориентиров.

Зависимость человеческого творения от доминирующей над ним высшей силы встречает-
ся в различных богословских и философских трудах. По мнению С. Булгакова, «человеческое 
творчество не содержит… ничего метафизически нового, оно лишь воспроизводит и воссоз-
дает из имеющихся, созданных уже элементов и по вновь находимым, воссоздаваемым, но 
также наперед данным образцам Творчество в собственном смысле, создание метафизически 
нового, человеку, как тварному существу, не дано и принадлежит только Творцу» (Булгаков, 
1993). Мысль С. Булгакова, утверждающая приоритет высшего духовного начала, сокрыто-
го в Боге, над чисто человеческим началом, поднимает проблему способности человека соз-
давать новое, делая тем самым мир лучше, чем он есть в своем первоначальном виде. Здесь 
же возникает вопрос о различного рода установлениях, порождающих в своей целокупности  
духовно-нравственную традицию, является ли она созданием высшей силы, направляющей че-
ловеческие помыслы, или продуктом собственно коллективного творческого взаимодействия.

Преобразование мира на гуманистических началах не обходится без закрепления и вы-
живания самого человека в этом мире. Потребность в выживании человека в мире сопрово-
ждается попыткой отыскания духовных коллективных опор, в последующем представленных 
в качестве традиционных духовных ценностей. К таковым следует отнести феномены «собор-
ность» и «всеединство». 

Под понятием соборности в русской философии принято понимать добровольное единение 
людей в церковной и светской жизни, выстроенной на основе любви, братства и взаимопо- 
мощи. Близкими по смысловому наполнению с соборностью в русской духовной традиции 
выступают общинность и коллективизм. Каждый из названных феноменов отражает мента-
литет русского народа, сообразуется с традиционной моралью общества и воспринимает лич-
ность как безусловную ценность. 

Несмотря на то что в современном российском обществе наметилась тенденция к утверж-
дению индивидуализма, коллективизм по-прежнему живет в глубинах сознания русского 
народа. Он проявляется в совместной деятельности людей, подчинении личных интересов 
общественным, в товариществе, братстве, взаимопомощи, дружелюбном отношении, группо-
вом единстве. Коллективизм тесно связан с «русской идеей» и является принципом соборного 
единства, раскрывающего в идеале быт и нрав русского народа. С понятием соборности мы 
встречаемся в учении русского философа А. С. Хомякова, подразумевающего под соборно-
стью «свободное единение людей, основанное на христианской любви, направленное на поис- 
ки совместного коллективного спасения» (Хомяков, 1992).

В отличие от феномена соборности, предполагающего более-менее однозначную трактовку, 
понятие всеединства заключает в себе сложную семантическую основу, порождающую раз-
личные философские интерпретации. В большинстве своем они сводятся к утверждению, что 
во всеединстве потенциально присутствует возможность преодоления противоречий между 
различными формами сущего. Идея всеединства выражает органическое единство мирового 
бытия, наличие взаимопроникновения составляющих его элементов при сохранении их ин-
дивидуальности. В онтологическом аспекте всеединство представляет нерасторжимое еди-
нение создателя и его творения; в гносеологическом срезе выступает как «цельное знание», 
представляющее неразрывную взаимосвязь эмпирического (научного), рационального (фило-
софского) и мистического (религиозно-созерцательного) знания, достигаемого не только и не 
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столько в результате познавательной деятельности, сколько верой и интуицией. В ценностном 
измерении всеединства центральное место занимает абсолютная ценность Истины, Добра 
и Красоты. Особое место в исследовании феномена всеединства принадлежит русскому фило-
софу Вл. Соловьеву, определяющему его следующим образом: «Я называю истинным, или по-
ложительным, всеединством такое, в котором единое существует не за счет всех или в ущерб 
им, а в пользу всех… истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь 
в них как полнота бытия». (Соловьев, 1988a).

Отказ от идеи всеединства порождает множество разрозненных, несогласующихся между 
собой начал. В работе «Критика отвлеченных начал» Вл. Соловьев раскрывает ущербную при-
роду отвлеченных начал. «Под отвлеченными началами я разумею те частные идеи (особые 
стороны и элементы всеединой идеи), которые, будучи отвлекаемы от целого и утверждае-
мы в своей исключительности, теряют свой истинный характер, и, вступая в противоречие 
и  борьбу друг с другом, повергают мир человеческий в то состояние умственного разлада, 
в котором он доселе находится. Критика этих отвлеченных и в отвлеченности своей ложных 
начал должна состоять в определении их частного значения и указании того внутреннего 
противоречия, в которое они необходимо впадают, стремясь занять место целого. Устраняя 
притязания частных принципов на значение целого, эта критика основывается на некотором 
положительном понятии того, что есть подлинно целое, или всеединое, и, таким образом, это 
есть критика положительная» (Соловьев, 1988b).

Опираясь на размышления Вл. Соловьева, можно сделать вывод, что следование доминанте 
отвлеченных начал не приводит к утверждению цельного знания, следовательно, к разреше-
нию возникающих в мире противоречий. Возможность устранения противоречий открыва-
ется в духовной традиции, имеющей как общечеловеческую, так и надчеловеческую природу. 
Абсолютное как целое не может складываться из разрозненных автономных частей, имеющих 
незавершенную форму выражения. Отсюда возникают отклонения (девиации) в восприятии 
как внешнего мира, так и самого себя. Неоднозначное, что заявляет о себе вне традиции, вос-
приятие мира порождает дуализм (идея – антиидея), в том числе множественность несогласу-
ющихся между собой идей.

Традиционные духовные ценности сохраняют архетипическую основу, задающую духов-
ной традиции допустимые критерии подвижности. Отсюда проистекают возможные попытки 
определения понятия «ценность», а также субъективные и объективные уровни восприятия 
отдельно взятой ценности. Оформление и закрепление традиционных ценностей на ранних 
этапах их возникновения преимущественно носит религиозный характер. 

Обращаясь к традиционным ценностям, необходимо прояснить, что в целом принято по-
нимать под традицией. Под традициями понимаются элементы социального и культурного 
наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обще-
ствах, классах и социальных группах в течение длительного времени. 

В качестве традиций выступают определенные общественные установления, нормы пове-
дения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Те или иные традиции действуют в любом об-
ществе и во всех областях общественной жизни и культуры. Традиции присутствуют во всех 
социальных и культурных системах и в известной мере являются необходимым условием их 
существования. Особенно широка их сфера в архаических и докапиталистических обществах. 
Во многом это объясняется тем, что для ранних исторических типов культуры характерным 
является целостное мироощущение и общее согласие, преимущественно встроенные в систе-
му мифорелигиозных координат. 

Традиции принято делить как на прогрессивные, так и на консервативные. Первые, со-
гласно эволюционистской точке зрения, ориентированы на передовые идеи, предваряющие 
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возможности прогресса в социокультурной сфере общества. Нередко они формируются бла-
годаря современным средствам коммуникации, открывающим возможности заимствования 
и взаимообмена в сфере культурного наследия различных обществ. Заимствуемые элементы 
культурного наследия, выступающие первоначально как инновации для заимствующей куль-
туры, впоследствии нередко традиционализируются в ней, становясь органической частью 
культурного традиционного комплекса.

Для традиционного комплекса характерна догматизация. «Количество догматов ничем 
не ограничено и с течением времени может возрастать. То же самое верно и для ритуалов. 
Но все изменения и все последующее развитие должны оставаться в рамках первоначально 
испытанных фактов, из-за чего появляются особое догматическое содержание, и эмоцио-
нальная значимость» (Юнг, 2023). Следуя теории К. Юнга, необходимо указать и на перма-
нентно сохраняющуюся потребность в возрождении ранних, в том числе и государствен-
ных символов. 

Как уже отмечалось ранее, традиционные ценности выражаются в догматах и символах, об-
ладающих особой силой в рамках коллективного согласия. Обращаясь к восприимчивой к пе-
ременам традиции, представляется важным установление возможных критериев ее прогресса. 
Нарушение критериев способно привести к уничтожению самой традиции. Вымывание се-
мантического ядра, как правило, приводит к девиации традиционной нормы и, как следствие, 
уничтожению первоначального ценностно-полагаемого смысла.   Допускается, что девиация 
традиции может иметь и конструктивную направленность, когда, сохраняя свою смысловую 
основу, она способна вписаться в реалии современного общества. 

Вторые (консервативные) традиции удерживают в неизменном состоянии или до бесконеч-
ности воспроизводят издревле устоявшиеся общественные, религиозные и культурные цен-
ности. Они не подвержены девиации, хотя при этом могут препятствовать инновационным 
общественным и культурным процессам.

На примере крепкой семьи, упомянутой в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей»3, как одной из традиционных ценностей, 
предполагающих заботу и сохранение семьи, можно выявить общую архетипическую основу 
прогрессивной и консервативной традиций. В этой ситуации целесообразно обратиться к па-
мятнику русской литературы XVI в. «Домострою», приписываемому протопопу Сильвестру. 
«Домострой» представляет собой сборник правил, советов и наставлений по всем направле-
ниям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные и религи-
озные вопросы. Семейные отношения в нем выстраиваются на патриархальной основе. Муж 
(отец) главенствует в семье. Жена и дети подчиняются его воле. Воспитание детей строго ре-
гламентируется. Дети должны уважать старших и следовать семейным традициям. Например, 
в тексте приводится наставление, что жена должна быть верной помощницей мужу, а дети – 
послушными и трудолюбивыми.

«Домострой» как сборник правил семейной жизни отражает традиционный уклад семей-
ной жизни в России в XVI в. В наше время он уже не может быть воспринят однозначно. 
В современном обществе под влиянием феминизации прежнее положение женщины в семье 
начинает восприниматься как приниженное.

Несмотря на внешнее различие между консервативной и прогрессивной традициями, 
в них присутствует потребность в сохранении самой идеи домостроительства на ментальном  

3   Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» (2022). 
«КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/
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уровне, как основы традиционной русской семьи. В этом выражается отличие от новых евро-
пейских представлений о семье, браке и воспитании детей. 

Европейский абсолютизированный индивидуализм стимулирует максимальный уровень 
свободы, в итоге приводящий к искаженному восприятию естественной природы человека. 
Примером могут послужить однополые браки, узаконенные в отдельных европейских госу-
дарствах. Подобного рода гендерные изменения не поддерживаются российским обществом. 
Представления о свободе человека и ее реализации в измененных представлениях об инсти-
туте семьи и брака выходят за рамки изменяющейся традиции. Это объясняется тем, что в об-
новленной общественной ситуации нарастающее отклонение от принятой нормы способно 
привести к разрушению института брака и семьи.

Заключение
Информационная война в отношении России направлена на создание атмосферы безду-

ховности, сопряженной с утратой ценностных ментальных ориентиров народа. Любое госу-
дарство, как свидетельствует история, будучи ослабленным изнутри, не в состоянии проде-
монстрировать силу, лежащую вовне. Внутренняя сила государства присутствует в традициях 
и связанных с ними духовно-нравственных ценностях. В сложившейся политической ситуа-
ции сохранение, защита и наследование духовно-моральных традиционных ценностей явля-
ется важнейшим направлением государственной политики, обеспечивающим надежное ста-
бильное будущее России.

Исследуя проблему девиации в ее приложении к традиционным духовно-нравственным 
ценностям, необходимо обратить внимание на следующие связанные с ней моменты. Тра-
диции делятся на прогрессивные и консервативные. В консервативной традиции девиация 
отсутствует. В прогрессирующей традиции девиация несет в себе как конструктивные, так 
и  деструктивные характеристики. В сохранении и воспроизводстве традиции особое место 
отводится первоначалу, запечатленному в архетипах, паттернах, догматах и др. начальных мен-
тальных установках. Отклонение от первоначала является источником возможной девиации.  

Несмотря на внешнее различие указанных типов традиций, их сближает наличие общей 
природы, выстроенной на архетипической основе. Архетипы, входящие в культуру, выража-
ют неизменные духовные и материальные ценности конкретного общества, коллективные по-
требности и желания, имеющие особую прежде неведомую силу. Это объясняет и тот факт, 
что по мере перемещения из одной культурной среды в другую они демонстрируют скрытую 
силу и завидную инвариантность.
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Введение. Своевременная профилактика неблагоприятного психического состояния утомлен-
ности является одним из ключевых факторов, способствующих повышению уровня работоспо-
собности, поддержанию психологического и профессионального благополучия сотрудников 
органов внутренних дел. Цель исследования – разработка рекомендаций по профилактике 
утомленности в зависимости от уровня ее выраженности. Результаты. Разработаны рекомен-
дации по профилактике утомленности сотрудников органов внутренних дел в зависимости от 
уровня ее выраженности и с учетом личностно-профессиональных особенностей. Мероприя-
тия по профилактике низкого уровня утомленности должны быть направлены на поддержание 
благоприятного психического состояния и работоспособности; мероприятия среднего уровня – 
на активизацию компенсаторных и ресурсных возможностей; мероприятия высокого уровня – 
на коррекцию психического состояния и восстановление работоспособности.
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Abstract
Introduction. Timely prevention of unfavourable mental state of fatigue is one of the key factors con-
tributing to improving the level of efficiency, maintaining psychological and professional well-being of 
internal affairs employees. The purpose of the research is to develop recommendations on fatigue pre-
vention depending on its intensity level. Results. Recommendations on fatigue prevention depending 
on its intensity level and with regard to personal and professional characteristics of internal affairs 
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employees were developed. Measures on preventing low level of fatigue should be aimed at maintain-
ing favourable mental state and efficiency; measures for medium level of fatigue should be focused on 
activating compensatory and resource potentials; measures for high level of fatigue should be oriented 
on correcting mental state and restoring efficiency.
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Введение 
Эффективность служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, готов-

ность к решению сложных оперативно-служебных задач на протяжении длительного времени 
как в повседневных, так и в особых условиях несения службы определяется большим числом 
факторов. При этом негативное влияние оказывает возникновение и развитие такого небла-
гоприятного психического состояния, как утомленность, в связи с чем возникает необходи-
мость ее профилактики. Под психологической профилактикой, в соответствии с приказом 
МВД России от 27 августа 2024 г. № 500, понимается «комплекс мероприятий, направленных 
на своевременное выявление признаков социально-психологической дезадаптации, сниже-
ние влияния негативных факторов профессиональной служебной деятельности на личность 
сотрудника, предотвращение чрезвычайных (в том числе суицидальных) происшествий»1. 
Поддержание высокого уровня работоспособности сотрудников ОВД и, как следствие, улуч-
шение качества и эффективности решения оперативно-служебных задач выступает одним из 
приоритетных направлений психологической работы в системе морально-психологического 
обеспечения служебной деятельности. В приказе МВД России № 500 установлено, что одним 
из мероприятий, проводимых в рамках психологической работы в соответствии с п. 66.8,  
является коррекция состояния переутомления у сотрудников ОВД2. В пункте 61.4 закреплено, 
что одним из методов психологической работы становится восстановление профессиональ-
ной работоспособности посредством психологической коррекции3.

Данные положения обусловливают актуальность разработки и внедрения практических 
рекомендаций по профилактике утомленности сотрудников ОВД.

В научно-практическом плане проблематика утомления изучалась в следующих направле-
ниях: профессиональное утомление (Бодров, 2009); взаимосвязь утомления и работоспособ-
ности при осуществлении умственного труда (Артеменков, 2020); утомление у лиц нервно- 
эмоционального труда (Бухтияров и др., 2018); когнитивные эффекты умственного утомле-
ния (Величковский, 2019); психометрика утомления (Зинченко, Леонова, Стрелков, 1977); 
психофизиология утомления4; утомление как психическое состояние5 (Левитов, 1964); утом-
ление как функциональное состояние (Медведев, Леонова, 1993); взаимосвязь утомлен-
ности с уровнем притязаний (Духновский, Белянкина, 2024); взаимосвязь утомленности  

1   Приказ МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 «Об утверждении Положения о порядке организации  
морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (2024). 
Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410317459/ 

2   Там же.
3   Там же.
4   Ильин, Е. П. (2005). Психофизиология состояний человека: учебное пособие. Издательство «Питер».
5   Куликов, Л. В. (2004). Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилак- 

тики: учебное пособие. Издательство «Питер».
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с информационно-психологической уязвимостью сотрудников ОВД (Духновский, Злоказов, 
2024). Проблема утомления разрабатывалась и зарубежными авторами: изучались взаимо- 
связь хронической усталости и темпераментальных особенностей (Stępka & Basińska, 2015); 
симптомы острой и хронической усталости (Craig & Cooper, 1992); усталость после высоко-
квалифицированного труда (Bartlett, 1943); особенности переутомления сотрудников право-
охранительных органов (Senjo, 2010); влияние рабочей нагрузки и утомления на состояние  
сотрудников полиции (James, L., James, S., & Vila, 2018).

Обзор исследований в области профилактики и коррекции утомления, а также иных не-
благоприятных психических состояний показал следующее. А. Б. Хабибуллин и Е. А. Кочет-
кова в качестве профилактических мер усталости и утомления рекомендовали правильный 
режим сна, здоровое питание, регулярные физические нагрузки, психологическую разгрузку, 
управление стрессом, ограничение потребления кофеина, а также медикаментозную терапию  
(Хабибуллин, Кочеткова, 2023). И. М. Сеченов установил, что рациональное сочетание ум-
ственной и физической нагрузки, включая активный отдых, будет служить ключевым факто-
ром, препятствующим возникновению и развитию утомления (Сеченов, 2014). А. А. Ухтом- 
ский считал, что для поддержания высокого уровня работоспособности, профилакти-
ки и  коррекции утомления необходимо учитывать роль центральной нервной системы 
в  развитии данного явления (Ухтомский, 1983). Ю. Г. Бобков, В. М. Виноградов, В.  Ф.  Кат-
ков и  другие отмечали, что поддержание и восстановление физической работоспособно-
сти возможно посредством фармакологических стимуляторов, а купирование утомления – 
за счет использования фармакологических средств (Бобков и др., 1984). По мнению Н. А. Кисе- 
левской, одним из средств профилактики неблагоприятных психических состояний у  сту-
дентов является целенаправленное обучение их приемам и методам саморегуляции  
(Киселевская, 2014). В. Е. Лапшин и Н. В. Шаманин установили, что профилактика профес-
сиональных деструкций сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний возможна 
за счет включения в трудовую деятельность оздоровительных мероприятий, таких как про-
изводственная гимнастика, отказ от вредных привычек, соблюдение режима отдыха, поддер-
жание здорового образа жизни (Лапшин, Шаманин, 2023). В. А. Сидоренко, А. Л. Сухоруков, 
Е. Г. Ичитовкина, А. Г. Соловьев, Ю. В. Богдасаров отмечали, что мероприятия по профилакти-
ке суицидального поведения в органах внутренних дел должны осуществляться ведомствен-
ными медицинскими организациями, управлениями по работе с личным составом, психоло-
гической службой системы МВД России, а также образовательными организациями системы 
МВД России (Сидоренко и др., 2020).

Обзор исследований показал, что вопросы и особенности профилактики утомленно-
сти сотрудников ОВД нуждаются в дополнительном обобщении и описании. Актуальным 
и  практически значимым видится разделение мероприятий, направленных на профилакти-
ку утомленности сотрудников ОВД в зависимости от уровня ее выраженности с учетом лич- 
ностно-профессиональных особенностей. 

С нашей точки зрения, утомленность представляет собой «тоническую характеристику 
психического состояния сотрудника, проявляющуюся в усталости, слабости, уменьшении  
ресурса сил, эмоциональной неустойчивости (изменчивости настроения, раздражительности, 
преобладании негативного эмоционального фона), снижении активности, пониженной го-
товности к длительной работе» (Духновский, Шелепина, 2024, с. 154). Профилактика утом-
ленности как неблагоприятного психического состояния должна проводиться в зависимости 
от уровня ее выраженности у сотрудников ОВД.

Таким образом, разработка рекомендаций по профилактике утомленности в зависимости 
от уровня ее выраженности выступает целью нашего исследования.

Modern deviantology: theories and concepts

Современная девиантология: теории и концепции



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

30 31 

Описание исследования 
Проведенные нами исследования (Шелепина, 2024а, 2024б, 2024в) позволили описать три 

уровня утомленности.
Низкий уровень утомленности предполагает активность и повышенную работоспособ-

ность, ощущение внутренней собранности, запаса сил, энергии, готовность к работе, в том 
числе длительной.

Средний уровень утомленности – субъективное переживание ухудшения внимания, памя-
ти и снижения работоспособности; последнее компенсируется за счет дополнительного вов-
лечения психологических ресурсов, что снижает готовность к работе, в том числе длительной. 
Сотрудники хуже реагируют на изменение условий постановки и достижения целей, могут 
проявлять неуверенность в незнакомых ситуациях.

Высокий уровень утомленности – наличие выраженных субъективных переживаний ухуд-
шения работоспособности; у сотрудников уменьшен ресурс сил, снижена готовность к работе, 
в том числе длительной, проявляется неспособность интенсивно выполнять стоящие зада-
чи в течение длительного времени; сотрудники испытывают трудности в определении цели 
и программы действий, адекватных текущей ситуации, имеют место снижение критичности 
к своим действиям, неспособность замечать ошибки в деятельности.

Далее с учетом описанных выше уровней утомленности и проведенного литературного об-
зора вопросов профилактики неблагоприятных психических состояний, в том числе состо-
яния утомленности (Хабибуллин, Кочеткова, 2023; Сеченов, 2014; Ухтомский, 1983; Бобков 
и др., 1984; Киселевская, 2014; Лапшин, Шаманин, 2023; Сидоренко и др., 2020), нами были 
разработаны следующие практические рекомендации. Они предполагают активность как ру-
ководителей органов, организаций, подразделений МВД России, так и сотрудников, не заме-
щающих руководящие должности.

Для низкого уровня утомленности основной целью профилактики будет являться поддер-
жание благоприятного психического состояния и работоспособности с учетом личностных 
особенностей (параметры психического состояния, настроения, процессы саморегуляции, 
личностно-типологические проявления) сотрудников ОВД. Для достижения поставленной 
цели предлагаем использовать рациональное распределение умственной и физической нагруз-
ки, а также активный отдых – уделение времени собственным увлечениям (хобби). Профи-
лактика низкого уровня утомленности с учетом профессионально-психологических особен-
ностей (интенсивность служебной деятельности, профессиональное выгорание, мотивация, 
удовлетворенность карьерой, организационной средой и отдых-восстановление) сотрудников 
ОВД может включать в себя: 

– со стороны руководителей органов, организаций, подразделений МВД России: рациональное 
планирование профессиональной деятельности; распределение служебных обязанностей меж-
ду сотрудниками ОВД в зависимости от уровня их профессиональной подготовки; своевремен-
ную реализацию программ профессионального обучения, профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации; развитие института наставничества; организацию 
мероприятий в рамках психологической работы с использованием таких форм ее проведения, 
как лекция, семинар, беседа, психологический тренинг6, носящих информационно-просве-
тительский характер, в ходе которых личному составу необходимо ознакомиться с фактора-
ми, негативно влияющими на его психическое состояние и снижающими работоспособность, 
а также изучение и усвоение приемов и способов преодоления состояния утомленности;

6   Приказ МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 «Об утверждении Положения о порядке организации мо-
рально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (2024). 
Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410317459/
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– для сотрудников ОВД, не замещающих руководящие должности: повышение профессио-
нальных компетенций, освоение программ первоначальной профессиональной подготовки, 
повышения квалификации, а также переподготовки в целях формирования профессионально 
значимых личностных качеств, необходимых для конкретной специальности; развитие навы-
ков адаптации к сложным и особым условиям деятельности в ходе психологической работы 
в системе морально-психологической подготовки; разработку стратегии поведения в сложных 
и конфликтных ситуациях.

Для среднего уровня утомленности целью профилактики является активизация компенса-
торных и ресурсных возможностей сотрудников с учетом их личностных особенностей. Для 
достижения этого предлагаем использовать комплекс мероприятий, включающих: психологи-
ческое консультирование в рамках психологической работы в системе морально-психологиче-
ского обеспечения, нацеленное на оказание помощи сотрудникам при возникновении и раз-
витии утомленности, использование средств активного отдыха в зависимости от интересов 
и способностей сотрудника; использование методов психической саморегуляции. 

В свою очередь, профилактика утомленности в зависимости от профессионально-психоло-
гических особенностей сотрудников ОВД должна включать следующие мероприятия: 

– со стороны руководителей органов, организаций, подразделений МВД России: перераспреде-
ление служебных обязанностей (при наличии такой возможности) в зависимости от рабочей на-
грузки и профессиональной подготовки сотрудников; своевременное поощрение за качественное 
и эффективное выполнение служебных обязанностей сотрудниками ОВД; контроль за соблюде-
нием режима труда и отдыха; оказание консультативной помощи сотрудникам ОВД в решении 
ими оперативно-служебных задач; минимизацию выполнения сотрудниками ОВД служебных 
обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в слу-
чае превышения – их учет и своевременная компенсация, а также психолого-просветительскую 
работу с личным составом, направленную на повышение просвещенности сотрудников ОВД 
в области утомленности, о механизмах и особенностях ее возникновения и развития; 

– со стороны сотрудников ОВД, не замещающих руководящие должности, предлагаем ис-
пользовать оценку, контроль и коррекцию рабочей нагрузки, напряженности и интенсивности 
трудовой деятельности; повышение качества отдыха; поддержание взаимоотношений с руко-
водством, коллегами (обращение за помощью при решении сложных оперативно-служебных 
задач, консультация); оптимизацию рабочего места.

Профилактика высокого уровня утомленности сотрудников ОВД нацелена на изменение 
психического состояния и восстановление работоспособности и должна проводиться с при-
менением специального оборудования, включенного в перечень технического оснащения ка-
бинетов психологической регуляции7, предназначенного для оказания помощи сотрудникам 
ОВД, а именно таких приборов и устройств, как системы биологической обратной связи, си-
стемной диагностики, включая аппараты психоэмоциональной коррекции и аудиовизуальной 
стимуляции, цветодинамические проекционные устройства, аппараты аэроионопрофилакти-
ки. С учетом профессионально-психологических особенностей утомленности сотрудников 
ОВД необходимо включать в профилактические мероприятия: своевременное предоставление 
отпусков и выходных дней сотрудникам ОВД – со стороны руководителей органов, органи-
заций, подразделений МВД России, а также смену текущего места службы (перевод в другое 
подразделение); временное прекращение трудовой деятельности (отгул, отпуск) – со стороны 
сотрудников ОВД, не замещающих руководящие должности. 

7   Приказ МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660 «Об утверждении Положения об основах организации 
психологической работы в органах внутренних дел Российской Федерации» (2013). Информационно-правовой 
портал «Гарант.ру». URL: https://base.garant.ru/70675376/ 
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Профилактика утомленности может осуществляться в индивидуальной и групповой формах.
1. Индивидуальная форма предполагает самопомощь и консультирование:  
– самопомощь сотрудников ОВД в рамках психогигиены (Ананьев, 2006), целью которой 

является поддержание благоприятного психического состояния и повышение работоспо-
собности, например овладение навыками аутогенной тренировки8 и саморегуляции (Беляев,  
Лобзин, Копылова, 1977);

– индивидуальное консультирование сотрудников ОВД в рамках психологической работы 
в системе морально-психологического обеспечения9, направленное на оказание помощи со-
трудникам при возникновении и развитии утомленности в целях определения реальных и по-
тенциальных ресурсов как средств преодоления утомленности (Ананьев, 2006). 

2. Групповая форма – это лекции, семинары, беседы, психологические тренинги10 для фор-
мирования и повышения теоретической просвещенности сотрудников в области утомленно-
сти, а также о способах противодействия данному явлению. 

Заключение 
Психологическую профилактику состояния утомленности необходимо осуществлять в рам-

ках психологической работы в системе морально-психологического обеспечения служебной 
деятельности сотрудников ОВД в зависимости от ее уровня и с учетом личностно-профессио- 
нальных особенностей. Считаем, что применение данных профилактических мероприятий 
положительно скажется на морально-психологической готовности сотрудников ОВД к вы-
полнению оперативно-служебных задач как в повседневных, так и в особых условиях, на под-
держании благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах, 
а также психологическом и профессиональном благополучии специалистов.

8   Решетников, М. М. (2019). Аутогенная тренировка: практическое пособие. Издательство «Юрайт».
9   Приказ МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 «Об утверждении Положения о порядке организации мо-

рально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (2024). 
Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410317459/

10   Приказ МВД России от 27 августа 2024 г. № 500 «Об утверждении Положения о порядке организации мо-
рально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (2024). 
Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410317459/
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Введение. Особенности служебной деятельности в подразделениях органов внутренних дел 
предполагают высокий уровень психологической напряженности и рисков для здоровья и жиз-
ни сотрудника и часто требуют от личности знаний, умений и навыков по принятию неор-
динарных, быстрых и точных решений в ситуациях экстремальной направленности. Данная 
специфика напрямую предопределяет высокие требования к личностно-качественным характе-
ристикам каждого сотрудника указанной структуры. Направленность восприятия и отражения  
объективного мира как опасного или безопасного при отсутствии реальных угроз обусловли-
вает субъективную оценку ситуации и аналитико-прогностическую способность сотрудников, 
а впоследствии и отношение к миру, которое может повлиять на выполнение профессиональных 
задач. Расширение психодиагностического инструментария для целенаправленного изучения 
указанного феномена в разрезе деятельности органов внутренних дел с помощью предлагаемого 
авторского опросника «Субъективная оценка психологической безопасности», позволяющего 
определить уровень переживания психологической безопасности или опасности сотрудника-
ми, будет способствовать ранней превенции негативных последствий для профессиональной 
и личной жизни служащих. Опросник «Субъективная оценка психологической безопасности» 
состоит из 26 утверждений, оцениваемых по шестибалльной шкале. Итоговый балл формирует-
ся путем суммирования полученных по каждому пункту оценок и предполагает, в зависимости 
от конечного результата, определение уровня переживания психологической безопасности или 
опасности.  Методы исследования. Корреляционный анализ, факторный анализ, экспертные 
оценки и сравнительный анализ. Оценка надежности по однородности, ретестовой надежности, 
экспертной и конструктной валидности. Результаты. Надежность и валидность разработанного 
опросника «Субъективная оценка психологической безопасности» была подтверждена резуль-
татами процедур психометрической проверки. Разработанная психодиагностическая методи-
ка вследствие небольшого размера и несложной системы обработки может применяться для  
экспресс-оценки актуального морально-психологического состояния сотрудников в рамках 
психологического сопровождения деятельности органов внутренних дел.

Аннотация

© Кутенкова О. Ю., 2025

Ключевые слова
психологическая безопасность, психологическая опасность, психодиагностика, морально- 
психологическое состояние, экспресс-оценка, опросник

Кутенкова О. Ю.  / Kutenkova O. Yu.

2025; 5 (1), 37–52Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

38 39 

Для цитирования: Кутенкова, О. Ю. (2025). Опросник «Субъективная оценка психологиче-
ской безопасности»: конструирование и возможности использования. Российский девианто-
логический журнал, 5 (1), 37–52. doi: 10.35750/2713-0622-2025-1-37-52.

Original paper

The questionnaire “Subjective assessment of 
psychological safety”: design and possibilities of use
Oksana Yu. Kutenkova
Saint Petersburg University of the MIA of Russia
(Saint Petersburg, Russia)
ksjush2013@yandex.ru
ORCID: 0009-0009-0358-9432

Abstract
Introduction. The peculiarities of professional activity in the divisions of the internal affairs bodies 
suggest a high level of psychological tension and health or life risks for the employee. Given specificity 
directly predetermines the high demands for personal and qualitative characteristics of each employee 
of the above-mentioned structure. The orientation of perception and reflection of the objective world 
as dangerous or safe in the absence of real threats determines the subjective assessment of the situation 
and the analytical and predictive ability of employees and can affect the performance of professional 
tasks. The expansion of psychodiagnostic tools with the help of the proposed author’s questionnaire 
“Self-assessment of psychological safety”, which allows to determine the level of psychological safety 
or danger experienced by employees, will contribute to the early prevention of negative consequenc-
es for the professional and personal lives of employees. The Self-Assessment of Psychological Safety 
questionnaire consists of 26 statements evaluated on a six-point scale. The final score is formed by 
summing up the grades received for each item and assumes, depending on the final result, theexperi-
ence level determination of psychological safety or danger. Research Methods. Correlation analysis, 
factor analysis, expert assessments and comparative analysis. Reliability assessment based on unifor-
mity, retest reliability, expert and design validity. Results. The reliability and validity of the developed 
questionnaire “Self-assessment of psychological safety” was confirmed by the presented results of the 
psychometric verification procedures. Due to its small size and uncomplicated processing system, the 
developed psychodiagnostic technique can be used for rapid assessment of the current moral and psy-
chological state of employees as part of psychological support for law enforcement agencies activities.
Keywords
psychological safety, psychological danger, psychodiagnostics, moral and psychological state, rapid 
assessment, questionnaire
For citation:  Kutenkova, O. Yu. (2025). The questionnaire “Subjective assessment of psychological 
safety”: design and possibilities of use. Russian Journal of Deviant Behavior, 5 (1), 37–52. doi: 
10.35750/2713-0622-2025-1-37-52.

Введение
Психологическая безопасность как возможность самореализации обусловлена широким 

спектром личностных свойств и особенностей человека, которые определяют мотивацию до-
стижения, готовность действовать в дезадаптационных условиях, ресурсность или деструк-
тивность социальных отношений, эмоциональное реагирование на процесс деятельности –  
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Психологические исследования девиантного поведения

от целеполагания до преодоления трудностей и подведения итога в случае достижения / недо-
стижения поставленной цели. Специфика служебной деятельности в подразделениях силовых 
структур предполагает высокий уровень психологической напряженности, а также рисков для 
здоровья и жизни сотрудника. Это формирует предпосылки для субъективной оценки себя 
в постоянном состоянии опасности, в том числе психологической, что может привести к не-
гативным последствиям в личной и профессиональной жизни сотрудника. Полагаем, что ди-
агностика и превентивные меры, связанные с субъективной оценкой сотрудниками себя как 
переживающих или не переживающих психологическую безопасность, представляют особую 
практическую значимость в рамках психологического обеспечения деятельности органов вну-
тренних дел. Современная психодиагностика, предлагая широкий выбор методик оценивания 
и измерения уровня психологической безопасности, тем не менее не имеет достаточного коли-
чества оценочных инструментов, разработанных для целенаправленного изучения указанно-
го феномена в деятельности органов внутренних дел. Использование психодиагностической 
методики, включающей значимые именно для сотрудников ОВД сферы деятельности, в кото-
рых потенциально возможна инициация психологической опасности или, наоборот, ресурса 
для преодоления трудностей, представляется важным компонентом комплексной оценки мо-
рально-психологического состояния служащих. Авторский опросник «Субъективная оценка 
психологической безопасности», разработанный на основе экспертных оценок действующих 
сотрудников ОВД, позволяет определить наличие или отсутствие психологической безопас-
ности в целом и в конкретной сфере, представляющей наибольшую значимость для личной 
и профессиональной жизни специалистов.

В соответствии с обозначенной тематикой целью работы является описание конструирова-
ния методики «Субъективная оценка психологической безопасности», представление сведе-
ний о ее психометрической проверке и оценка возможностей использования опросника в диаг- 
ностическом инструментарии психологического обеспечения деятельности ОВД. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: теоретически обо-
сновать разработку опросника, обозначить его назначение, описать процесс конструирова-
ния, представить психометрическую проверку опросника и результаты его апробации.

Теоретическое обоснование разработки методики
Современные концепции психологической безопасности разработаны в исследованиях 

И. А. Баевой (Баева, 2020), Д. С. Бухарова (Бухаров, 2020), Н. Е. Харламенковой (Харламенко-
ва, 2019), И. С. Морозовой и соавторов (Морозова, Медовикова, Каргина, 2022), О. Ю. Зотовой 
(Зотова, 2011), Т. В. Эксакусто и Н. А. Лызь (Эксакусто, Лызь, 2010), С. Г. Еремеева и А. В. Ревя-
гина (Еремеев, Ревягин, 2014), А. Л. Журавлева и Н. В. Тарабриной (Журавлев, Тарабрина, 2012), 
Т. М. Краснянской и В. Г. Тылец (Краснянская, Тылец, 2016), Ю. В. Смык и А. Ю. Качимской 
(Смык, Качимская, 2021), И. И. Приходько (Приходько, 2013), Г. Г. Вербиной (Вербина, 2013), 
А. В. Литвиновой и соавторов (Литвинова и др., 2021), Н. Н. Красноштановой (Красношта-
нова, 2023), S. Rice и соавторов (Rice et al., 2022), J. Charteris и соавторов (Charteris, Anderson, 
& Page, 2021), Sh. Hu и соавторов (Hu et al., 2024), Ye. In. Ja. Hwang и соавторов (Hwang, Simpson, 
& Butler, 2021) и других авторов.

Категорию «психологической безопасности» в современной науке рассматривают на не-
скольких уровнях: уровне общества, уровне локальной среды обитания, уровне личности 
и  с  точки зрения принадлежности феномена к группе психических явлений – как процесс, 
состояние, свойство.

Теоретический анализ концепций психологической безопасности позволяет сделать следу-
ющие выводы:
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– работы, определяющие психологическую безопасность как свойство личности, рассма-
тривают феномен с позиции защищенности / незащищенности и способности противостоять 
негативным воздействиям;

– концепции, трактующие данный феномен как отношение (к другим людям, социальной 
среде, жизни и смерти и т. д.), актуализируют активность личности и ее субъективные пере-
живания, проявляющиеся в отношении к действительности и ее компонентам;

– психологическая безопасность с точки зрения состояния рассматривается либо с объект-
ной стороны (например, информационная среда), либо с субъектной (собственные пережива-
ния человека и его активность);

– представление психологической безопасности как системы психических процессов отра-
жает уровень соответствия потребностей, ценностей субъекта отраженным характеристикам 
реальной действительности, подчеркивая структурный, динамичный и активный характер 
феномена, а также необходимость системного подхода к изучаемому явлению;

– в опасных условиях стремление вернуться к переживанию психологической безопасно-
сти становится активной силой, побуждающей противостоять угрожающему воздействию, 
т.  е.  является одним из главных факторов, определяющих эффективность выполнения слу-
жебных задач в указанных обстоятельствах;

– модели психологической безопасности в перечисленных концепциях базируются на ос-
новных компонентах структуры личности: когнитивном, эмоциональном и поведенческом. 
Часть авторов дополнительно включают в эту структуру как отдельные подструктуры взаи-
моотношения с объективной реальностью (социальный компонент), мотивацию, ценностные 
ориентиры, смысложизненные ориентации, потребности, деятельность, адаптационный по-
тенциал личности, экстремальный фактор среды.

Принимая во внимание основные положения представленных концепций, можно опре-
делить три уровня психологической безопасности: уровень психологической безопасности, 
представленный в контексте социальных отношений, как экстремальный фактор среды; уро-
вень, отражающий взаимоотношения в ближайшей группе, т. е. в семье, в близких контактах 
и на службе, субъективную оценку своего психологического благополучия / неблагополучия, 
условий служебной деятельности; уровень внутриличностный, включающий способность 
противостоять негативному влиянию извне, ценностные и смысложизненные ориентиры лич-
ности, мотивационную направленность, потребности, личностные особенности и др. 

Несмотря на наличие исследований психологической безопасности, проблема целенаправ-
ленного изучения указанного феномена в деятельности органов внутренних дел требует до-
полнительного эмпирического изучения.

На основе представленных теоретических положений, во-первых, был проведен опрос дей-
ствующих сотрудников для определения значимых сфер, детерминирующих переживание 
психологической безопасности  / опасности, во-вторых, с учетом экспертных оценок служа-
щих разработан опросник «Субъективная оценка психологической безопасности».

В разработанной методике предлагается рассматривать психологическую безопасность как 
конструкт, формируемый отношениями субъектов и окружающей действительности (природ-
ной, предметной, социальной), отражающимися в составляющих интегральной индивидуаль-
ности, обеспечивающими функционирование человека в различных жизненных ситуациях 
(позитивных и негативных) и способствующими удовлетворению жизненной потребности 
в самореализации.

В основе методики лежит выявление переживания или непереживания психологической 
безопасности сотрудниками ОВД на основании субъективной оценки психологического благо-
получия / неблагополучия своих отношений с объективной реальностью и внутриличностного 
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уровня, включающего в себя ценностные и смысложизненные ориентиры личности, мотива-
ционную направленность, потребности.

Разработанная методика предполагает соответствие следующим условиям: 
– применение опросника для сотрудников ОВД с различной спецификой деятельности, раз-

ных возрастных групп, разного уровня образования;
– дифференциация оценки переживания или непереживания психологической безопасно-

сти на разных уровнях взаимодействия с объективной реальностью;
– небольшой размер опросника, предполагающий проведение экспресс-диагностики.

Конструирование опросника 
«Субъективная оценка психологической безопасности»
Предварительным этапом разработки методики стал опрос действующих сотрудников 

в целях определения значимых для них сфер, детерминирующих переживание психологиче-
ской безопасности  /  опасности (Кутенкова, 2024). Обследуемым было предложено ответить 
на открытые вопросы: что для вас психологическая безопасность и что для вас психологиче-
ская опасность. В экспертном опросе приняли участие 142 действующих сотрудника ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обработка полученных результатов 
проводилась с применением контент-анализа.

Анализ полученных данных позволил выделить следующие категории ответов.
1.   На макроуровне – защищенность от негативного психологического воздействия и вли-

яния общества, отношения с обществом в широком социальном смысле, экстремальный фак-
тор среды.

2.   На мезоуровне – уровень удовлетворенности при оценке своего субъективного багопо-
лучия / неблагополучия, эмоционально-положительные взаимоотношения с близким и про-
фессиональным окружением, удовлетворенность условиями службы.

3.   На микроуровне – психологическое и физическое здоровье личности, способность проти-
востоять негативному воздействию, ценностные ориентиры, мотивационная направленность.

В соответствии с выявленными значимыми для сотрудников сферами личной и профессио- 
нальной деятельности были выделены три уровня индикаторов психологической безопасно-
сти, названные условно «макро», «мезо» и «микро». 

В дальнейшем были сформулированы суждения, отражающие содержание трех блоков пси-
хологической безопасности, значимых для сотрудников ОВД сфер деятельности. На данном 
этапе опросник содержал в себе 56 суждений, предполагающих их оценку с помощью пяти-
балльной шкалы: 1 – однозначно «нет»; 2 – верно частично; 3 – верно наполовину; 4 – верно 
почти полностью; 5 – однозначно «да». 

Следующий этап включал в себя проведение исследования на выборке, состоящей из 
118  действующих сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской  
области (42 женщины и 76 мужчин) в возрасте от 24 до 38 лет. Математико-статистическая 
обработка эмпирических данных осуществлялась при помощи программ IBM SPSS Statistics 
27 и Excel. Исходя из полученных результатов для каждого пункта опросника были рассчи-
таны «индекс трудности» по формуле Т = Nв/a*n (где: Nв – число баллов, полученных всеми 
испытуемыми в одном утверждении; а – максимальный балл по шкале ответов; n – общее 
количество ответивших) и коэффициенты корреляции. Это позволило исключить неудовлет-
ворительные пункты, для которых показатель «индекса трудности» был либо менее 0,16 либо 
больше 0,84, а коэффициент корреляции составил менее 0,5, что привело к повышению обще-
го коэффициента надежности опросника. Итогом этого этапа стала форма опросника, состоя-
щая из 26 пунктов, статистические показатели которых отображены в таблице 1. 
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На следующем этапе определение структуры опросника осуществлялось с применением 
факторного анализа. Для проведения факторного анализа в целях выявления значимости 
оставшихся 26 пунктов опросника был выбран двухфакторный дисперсионный анализ, ре-
зультаты которого представлены в таблице 2.

 По результатам этого этапа в целях дифференциации основных значимых утверждений 
были выделены пункты, в соответствии с факторным весом и долей дисперсии вошедшие 
только в первый компонент получившейся матрицы.

Полученные по результатам проверки «индекса трудности», факторной нагрузки и коэффи-
циентов корреляции данные позволяют сделать вывод, что утверждения опросника обосно-
ваны, обладают дифференцирующей (различающей слабые и сильные группы испытуемых) 
и прогностической способностью. Коэффициенты корреляции (таблица 1), определяемые ис-
следованием корреляционных связей между результатами каждого суждения шкалы по итого-
вому баллу всей методики, демонстрируют наличие достаточной внутренней согласованности 
пунктов опросника.

Результаты психометрической проверки и апробации
Оценка влияния каждого пункта шкалы на общий коэффициент надежности шкалы 

опросника рассчитывалась с помощью коэффициента альфа Кронбаха для всех суждений 
методики. Данные, полученные по итогам проведения исследования сотрудников ОВД в ко-
личестве 106 человек (69 мужчин и 37 женщин в возрасте от 27 до 36 лет), представлены 
в таблице 3.

Полученные результаты свидетельствуют о достаточной надежности по однородности всех 
пунктов опросника.

Таблица 1. Значения индекса трудности и коэффициента корреляции при удалении пунктов опросника

Table 1. Values of the difficulty index and correlation coefficient in case of deleting questionnaire items

№ пп Индекс 
трудности

Итоговый балл 
коэффициента 

корреляции по всей 
методике

№ пп Индекс 
трудности

Итоговый балл 
коэффициента 

корреляции по всей 
методике

3 0,3 0,501 28 0,25 0,536
8 0,26 0,561 38 0,34 0,644

10 0,36 0,638 40 0,29 0,598
13 0,29 0,557 41 0,28 0,589
15 0,28 0,568 42 0,28 0,540
16 0,29 0,659 43 0,29 0,672
17 0,29 0,695 45 0,34 0,663
20 0,31 0,606 49 0,28 0,628
21 0,3 0,663 50 0,35 0,680
22 0,34 0,650 51 0,33 0,685
23 0,32 0,617 53 0,33 0,683
24 0,26 0,507 55 0,27 0,504
25 0,29 0,607 56 0,28 0,597
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Таблица 2. Результаты двухфакторного анализа пунктов опросника

Table 2. The results of a two-factor analysis of the questionnaire items

№ пп Факторный вес Доля 
дисперсии № пп Факторный вес Доля 

дисперсии
3 0,613 0,758 28 0,769 0,804
8 0,681 0,832 38 0,632 0,763

10 0,697 0,741 40 0,720 0,668
13 0,667 0,772 41 0,744 0,749
15 0,728 0,730 42 0,671 0,766
16 0,737 0,718 43 0,785 0,822
17 0,710 0,818 45 0,643 0,809
20 0,665 0,649 49 0,773 0,803
21 0,692 0,762 50 0,754 0,773
22 0,616 0,688 51 0,726 0,676
23 0,623 0,660 53 0,748 0,737
24 0,746 0,813 55 0,729 0,800
25 0,643 0,763 56 0,698 0,822

Таблица 3. Значения альфа Кронбаха для каждого пункта опросника 
«Субъективная оценка психологической безопасности»

Table 3. Cronbach’s alpha values for each item of the 
“Subjective assessment of psychological safety” questionnaire

№ пп Cronbach's α № пп Cronbach's α
3 0,742 28 0,731
8 0,735 38 0,762

10 0,726 40 0,766
13 0,734 41 0,751
15 0,735 42 0,727
16 0,741 43 0,698
17 0,747 45 0,717
20 0,734 49 0,728
21 0,749 50 0,743
22 0,779 51 0,756
23 0,753 53 0,731
24 0,748 55 0,697
25 0,759 56 0,728
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Ретестовая надежность проверялась при повторном тестировании сотрудников ОВД  
(первоначальной группы, 118 действующих сотрудников ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (42 женщины и 76 мужчин), в возрасте от 24 до 38 лет) через 
2 недели. Установленный коэффициент корреляции Пирсона r = 0,705 при р ≤ 0,01 позволяет 
говорить о достаточной ретестовой надежности опросника.

Экспертная (оценочная) валидность опросника была проверена с привлечением к тестиро-
ванию непосредственных руководителей сотрудников, ранее участвовавших в исследовании, 
т. е. в роли экспертов выступали люди, хорошо знакомые с ранее обследованными. Участие 
в опросе приняли 37 сотрудников ОВД в возрасте от 31 до 48 лет (32 мужчины и 5 женщин). 
Полученные результаты методом сравнения средних сопоставлялись с критериальными ха-
рактеристиками исследуемого психологического конструкта (р < 0,05), соответственно, на-
дежность по критерию экспертной валидности была установлена. 

Следующим этапом стала проверка конструктной валидности опросника с использованием 
ряда корреляционных исследований. Валидными методиками, измеряющими сходный психо-
логический конструкт, были выбраны следующие:

– шкала «Переживание неопределенности и угрозы» (Feelings of Uncertainty and Threat) 
B. Chen и соавторы, адаптированная Л. А. Александровой и В. И. Марковой (Александрова, 
Маркова, 2022);

– опросник «Способы совладающего поведения» (Ways of Coping Questionnaire, WCQ) 
R. Lazarus, S. Folkman в адаптации Л. И. Вассермана, Б. В. Иовлева, Е. Р. Исаевой и соавторов1;

– «Шкала интеллектуальной оценки риска» (Subjective Risk Intelligence Scale, SRIS) G. Cra- 
paro и соавторов в адаптации Т. В. Корниловой и Е. М. Павловой (Корнилова, Павлова, 2020);

– «Шкала тревоги Спилбергера–Ханина» (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) Ch. Spielberger 
в адаптации Ю. Л. Ханина2;

– «Тест жизнестойкости Мадди» (Personal Views Survey, PVS III-R) Salvatore Maddi, 
D. Khoshaba, адаптированный Д. А. Леонтьевым и Е. И. Рассказовой3.

Результаты, полученные в ходе обследования 123 сотрудников ОВД (69 мужчин и 54 жен-
щины в возрасте от 24 до 38 лет) по методикам «Переживание неопределенности и угрозы», 
«Способы совладающего поведения», «Шкала интеллектуальной оценки риска», «Шкала тре-
воги Спилбергера-Ханина», «Тест жизнестойкости Мадди», сопоставлялись с результатами 
тестирования по опроснику «Субъективная оценка психологической безопасности». Обсле-
дуемым предлагалось одновременно ответить на вопросы этих методик. Конструктная ва-
лидность авторской методики оценивалась по коэффициентам корреляции шкал указанных 
опросников, представленных в таблицах 4 – 8. 

Обнаружены положительные взаимосвязи субъективной оценки себя как переживающего 
психологическую опасность со следующими видами угроз: для личного здоровья и здоровья 
близких, финансовых проблем, нестабильности ситуации и нехватки запасов необходимого. 
Переживание психологической безопасности отрицательно коррелирует с перечисленными 
угрозами.

1   Вассерман, Л. И., Иовлев, Б. В., Исаева, Е. Р. и др. (2009). Методика для психологической диагностики  
способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями: пособие для врачей и медицин-
ских психологов: учебное пособие. Издательство «НИПНИ им. Бехтерева».

2   Ханин, Ю. Л. (1976). Краткое руководство к применению шкалы реактивной и личностной тревожности  
Ч. Д. Спилбергера. Издательство ЛНИ-ИТЕК.

3   Леонтьев, Д. А., Рассказова, Е. И. (2006). Тест жизнестойкости. Издательство «Смысл».
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа методик «Переживание неопределенности 
и угрозы» и «Субъективная оценка психологической безопасности»

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа методик «Способы совладающего поведения» 
и «Субъективная оценка психологической безопасности»

Table 4. Results of the correlation analysis of the methods “Feelings of uncertainty and threat” 
and “Subjective assessment of psychological safety”

Table 5. Results of the correlation analysis of the methods “Ways of coping behaviour” and 
“Subjective assessment of psychological safety”

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05.

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01.

Опросник 
«Субъективная 

оценка 
психологической 

безопасности»

Шкала «Переживание неопределенности и угрозы»
Переживаемые 

угрозы для личного 
здоровья  

и здоровья близких

Переживаемые 
угрозы в сфере 

финансовых 
проблем

Переживаемые 
угрозы из-за 

нестабильности 
ситуации

Переживаемые 
угрозы из-за 

нехватки запасов 
необходимого

Переживание 
психологической 
безопасности

-0,31** -0,44** -0,32** -0,28*

Переживание 
психологической 
опасности

0,53** 0,61** 0,57** 0,42*

Опросник 
«Субъектив-
ная оценка 

психологиче-
ской безопас-

ности»
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Пережива-
ние психо-
логической 
безопасности

0,02 0,15 0,42** 0,18 0,43** 0,07 0,48** 0,60**

Пережива-
ние психо-
логической 
опасности

0,40** 0,39** 0,12 0,53** 0,01 0,42** 0,19 0,10
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Как показали результаты корреляционного анализа, представленные в таблице 5, сотруд-
ники, оценивающие себя как переживающие психологическую опасность, склонны преодоле-
вать негативные жизненные ситуации следующим образом: за счет не всегда целенаправлен-
ной активности, импульсивности в поведении, трудностей в планировании, неоправданного 
упорства и враждебности; путем снижения субъективной значимости проблем и снижения 
степени эмоциональной вовлеченности в них; попыток привлечь внешние ресурсы к реше-
нию трудноразрешимых ситуаций, найти поддержку, сочувствие и внимание у окружения; 
отрицания или игнорирования существующих проблем. Переживание психологической без-
опасности способствует разрешению проблемных ситуаций с помощью подавления эмоций 
для дальнейшей рациональной оценки проблемы и выбора стратегии ее преодоления; сверх-
контроля, связанного со стремлением скрыть от окружающих свои переживания; принятия 
ответственности за последствия своих действий и решение проблемной ситуации; планиро-
вания своих действий, необходимых для выхода из негативной ситуации, с учетом опыта, ре-
сурсов и сложившейся обстановки; рассмотрения проблемы как стимула для саморазвития.

Выявлены значимые корреляционные связи переживания психологической безопас-
ности с ориентацией на исследование и принятие нового, генерацию оригинальных идей, 
самоконтроль при принятии решений, веру в способность разрешить трудную ситуацию, 
сниженную ранимость в негативных условиях, принятие возможного риска при продуци-
ровании решения в неопределенной ситуации. Переживание психологической опасности 
приводит к ригидности, неуверенности, потере самоконтроля, ранимости в стрессовой си-
туации, эмоциональным реакциям негативного плана, стремлению избежать риска при не-
определенном исходе.

Для сотрудников, переживающих психологическую безопасность, характерно появление 
тревоги в зависимости от модальности актуальной ситуации. Воздействие стрессовой ситуа-
ции приводит к появлению чувства дискомфорта, напряженности, однако нахождение в этом 
состоянии отличается неустойчивостью во времени и широким диапазоном интенсивности. 
Сотрудники, оценивающие себя как переживающие психологическую опасность, обладают 

Таблица 6. Результаты корреляционного анализа методик «Шкала интеллектуальной оценки риска» 
и «Субъективная оценка психологической безопасности»

Table 6. Results of the correlation analysis of the methods “Subjective risk intelligence scale” 
and “Subjective assessment of psychological safety”

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05.

Опросник 
«Субъективная 

оценка 
психологической 

безопасности»

«Шкала интеллектуальной оценки риска»

Воображение Самоэффективность 
при решении проблем

Эмоциональная 
ранимость

Непринятие 
неопределенности

Переживание 
психологической 
безопасности

0,48** 0,60** -0,32** -0,23*

Переживание 
психологической 
опасности

-0,44** -0,31** 0,66** 0,42**
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выраженной личностной тревожностью и склонны видеть угрозу для себя по широкому спек-
тру ситуаций. 

Необходимо отметить наличие положительной взаимосвязи переживания психологической 
безопасности и личностной тревожности, а также психологической безопасности и реактив-
ной тревожности на уровне тенденций, что может отражать влияние индивидуально-психо-
логических особенностей сотрудников на сформированные у них механизмы психологиче-
ской защиты при возникновении трудных ситуаций в профессиональной деятельности.

Переживание психологической безопасности положительно коррелирует с такими по-
казателями, как вовлеченность, контроль и принятие риска, что позволяет сделать вывод 
о сотрудниках этой категории как о личностях, выбирающих самостоятельно свой путь 
и получающих удовольствие от своей деятельности, осознающих, что участие в широком 
диапазоне ситуаций позволит найти что-то интересное, а все происходящее привносит 
новый опыт и знания. Такие сотрудники готовы действовать, в том числе при отсутствии 
гарантий успешности предприятия, полагая, что тяга к комфорту обедняет жизнь. Со-
трудники, переживающие психологическую опасность, напротив, испытывают чувство  

Таблица 7. Результаты корреляционного анализа методик «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина» 
и «Субъективная оценка психологической безопасности»

Таблица 8. Результаты корреляционного анализа методик «Тест жизнестойкости Мадди» 
и «Субъективная оценка психологической безопасности»

Table 7. Results of the correlation analysis of the methods “State-Trait Anxiety Inventory 
by Spielberger-Khanin” and “Subjective assessment of psychological safety”

Table 8. Results of the correlation analysis of the methods “Maddi’s Hardiness Survey” 
and “Subjective assessment of psychological safety”

Опросник «Субъективная оценка 
психологической безопасности»

«Шкала тревоги Спилбергера-Ханина»
Ситуативная тревожность Личностная тревожность

Переживание 
психологической безопасности 0,53** 0,22

Переживание 
психологической опасности 0,26 0,60**

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01.

Примечание: ** – корреляция значима на уровне 0,01.

Опросник «Субъективная оценка 
психологической безопасности»

«Тест жизнестойкости Мадди»
Вовлеченность Контроль Принятие риска

Переживание психологической 
безопасности 0,50** 0,61** 0,53**

Переживание психологической 
опасности -0,44** -0,76** -0,62**

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

48 49 

отвергнутости, беспомощности и не готовы рисковать собственным комфортом ради по-
лучения нового опыта.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что переживание психологической безопас-
ности или опасности связано с определенными видами угроз в сфере здоровья, финансового 
благополучия, неопределенности ситуации и нехватки ресурсов. Кроме того, адаптивность 
копинг-стратегий, жизнестойкость, интеллектуальная оценка рисков, ситуативная и реактив-
ная тревожность также связаны с субъективной оценкой себя как переживающего или не пе-
реживающего психологическую безопасность. 

Таким образом, наше представление о психологической безопасности как конструкте,  
формируемом отношениями субъектов и окружающей действительности (природной, пред-
метной, социальной), отражающимися в составляющих интегральной индивидуальности, 
обеспечивающими функционирование человека в различных жизненных ситуациях (пози-
тивных и негативных) и способствующими удовлетворению жизненной потребности в само-
реализации, нашло свое подтверждение.

Анализ представленных корреляций свидетельствует о согласованности изменений шка-
лы предлагаемого опросника и сходных психологических конструктов, выявленных с помо-
щью валидного психодиагностического инструментария, и подтверждает обоснованность 
использования опросника для исследования переживания психологической безопасности /
опасности.

Стандартизация методики, а также расчет статистической нормы производились на вы-
борке из 117 сотрудников ОВД (62 мужчин и 55 женщин в возрасте 27–39 лет). Первичный 
анализ данных с расчетом описательных статистик и параметров распределения показателей 
представлен в таблице 9.

Таблица 9. Сумма показателей по пунктам опросника «Субъективная оценка 
психологической безопасности»

Table 9. The sum of indicators according to the points of the questionnaire 
“Subjective assessment of psychological safety”
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Психологическая 
безопасность 39 17,06 27 33 44 1,959 ,223 3,645 ,442 26 109 0,223 ,001

Показатели параметров распределения оценок по шкале «Психологическая безопасность» 
и  результаты применения критерия согласия распределений демонстрируют, что распреде-
ление оценок по шкале опросника отличается от нормального распределения, поэтому при 
подсчете показателей необходим перевод полученных «сырых» баллов в одну из стандартных 
шкал. 

Проведенный сравнительный анализ средних результатов опросника «Субъективная оцен-
ка психологической безопасности» в подвыборках разных возрастных групп, направлений 
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службы, мужчин и женщин достоверных различий не выявил (р > 0,05), поэтому нормы рас-
считывались общими.

В заключение следует отметить, что разработанная методика «Субъективная оценка психо-
логической безопасности» в свете актуальности значительного влияния внешних и внутрен-
них факторов на уровень укомплектованности личного состава ОВД и поиска мер, направлен-
ных на сбережение личного состава, позволит изучить уровень психологической безопасности 
сотрудников как важного показателя кадрового риска с учетом различных условий служебной 
деятельности (от обычных до особых) и особенностей периодов прохождения службы в целях 
выявления сфер не только профессиональной, но и личной жизни специалистов, в которых 
потенциально возможна инициация психологической опасности или, наоборот, ресурса для 
преодоления трудностей. Кроме того, использование авторского опросника возможно для 
оценки актуального уровня переживания психологической безопасности кандидатов в рам-
ках профессионально-психологического отбора на службу в ОВД и, соответственно, принятия 
решения о более подробном изучении индивидуально-психологических особенностей потен-
циального сотрудника и устойчивости его психологических защит.

Представленные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Надежность и валидность разработанного опросника «Субъективная оценка психологи-

ческой безопасности» была подтверждена изложенными результатами процедур психометри-
ческой проверки. 

2. Разработанная методика открывает возможности уточнения влияния на сотрудников 
ОВД различных сторон профессиональной и внеслужебной деятельности, а также позволяет 
выявить вероятный источник возникновения трудной жизненной ситуации.

3. Предполагается использование опросника «Субъективная оценка психологической без-
опасности» как для экспресс-оценки актуального морально-психологического состояния со-
трудников, так и в процессе психологического консультирования в рамках психологического 
сопровождения деятельности органов внутренних дел.

4. При проведении исследования не учитывались такие параметры, как выслуга лет (стаж 
службы) и наличие объективных внешних витальных угроз при несении службы. Предпо-
ложение о сходных тенденциях в указанных группах и расчет статистических границ нормы 
требуют дополнительной проверки, поэтому в дальнейшем планируется проведение исследо-
ваний с учетом дифференциации выборки по дополнительным признакам.
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Введение. В представленной статье описаны результаты эмпирического исследования взаимо- 
связи детско-родительских отношений и психосексуальных расстройств у осужденных жен-
щин в переходном периоде психосексуального развития (от 18 до 30 лет) и в периоде зре-
лой сексуальности (от 31 до 55 лет), проведенного на базе ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Вологодской области. Методы. Психологическая диагностика проводилась с помощью автор-
ской анкеты; методики «Квантификационная шкала СФЖ» (сексуальная формула женская) 
под ред. Г. С. Васильченко; теста «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауф-
мана; теста «Родительско-детские отношения» (РARI) Е.  С. Шефера и Р.  К. Белла, адапти-
рованного Т. Н. Нещерет. Результаты. В ходе исследования выявлено, что у осужденных 
женщин в переходном периоде психосексуального развития присутствуют нарушения в детско- 
родительских отношениях, а также психосексуальные расстройства, которые сохраняются 
в периоде зрелой сексуальности. Развитие психосексуальных расстройств у осужденных жен-
щин связано с особенностями их детско-родительских отношений. Проведение психологиче-
ских диагностических, консультативных, коррекционных и просветительских мероприятий 
помогает осужденным женщинам понять себя и свои проблемы, улучшить качество их жизни, 
способствует успешной реабилитации, общественной безопасности, а также снижает риск ре-
цидива преступлений. Заключение. По результатам эмпирического исследования разработа-
ны и апробированы рекомендации по психологической работе с осужденными женщинами, 
имеющими психосексуальные расстройства. Они могут быть использованы психологами пси-
хологических лабораторий учреждений уголовно-исполнительной системы, а также психоло-
гами-практиками, оказывающими психологическую помощь и поддержку лицам, имеющим 
описанные психосексуальные проблемы.
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the results of the empirical examination of the interconnection 
between parent-child relationships and psychosexual disorders in female inmates in the transitional 
period of psychosexual development (from 18 to 30 years) and in the period of mature sexuality (from 
31 to 55 years). The study was carried out on the basis of the Federal Penitentiary Institution IK-1 of 
the Federal Penitentiary Service of Russia of the Vologda region. Methods. Psychological diagnostics 
was carried out with the help of the author’s questionnaire; the methodology “Quantification Scale 
SFF” (Sexual Formula Female) edited by G. S. Vasilchenko; the test “Kinetic Family Drawing” (KFD) 
by R. Burns and S. Kaufman; “Parental attitude research instrument” (PARI) test by E. S. Schaefer 
and R. K. Bell, adapted by T. N. Nescheret. Results. The research revealed that female inmates in 
the transitional period of psychosexual development have disorders in child-parent relationships, as 
well as psychosexual disorders that remain in the period of mature sexuality. The development of 
psychosexual disorders in female inmates is related to the specifics of their parent-child relationships. 
Psychological diagnostic, counselling, correctional and educational activities help female inmates to 
understand themselves and their problems, improve the quality of their lives, contribute to successful 
rehabilitation, public safety, and reduce the risk of reoffending. Conclusion. According to the 
results of the empirical examination, recommendations on psychological work with female inmates 
with psychosexual disorders have been developed and tested. They can be used by psychologists of 
psychological laboratories of penal institutions, as well as by psychologists-practitioners providing 
psychological help and support to persons with the described psychosexual problems.
Keywords
female inmates, psychosexual disorders, parent-child relationships

Введение
В последние годы наблюдается рост преступности среди женщин. Согласно статистическим 

данным ЕМИСС, явное увеличение количества осужденных женщин отмечается к 2022 г. – 
84 677 человек (разница с 2019 г. свыше 1000 человек). Преступное женское поведение име-
ет свою специфику и детерминацию. При этом одной из ключевых причин определяющегося 
поведения таких женщин могут быть психосексуальные расстройства, возникающие на фоне 
неудовлетворенности половой жизнью, несостоятельности половой активности и ее неполно-
ценности. Эти обстоятельства ухудшают качество жизни, провоцируют раздражительность, 
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агрессивность, недовольство собой и окружающими, ослабляют концентрацию внимания 
в бытовых и профессиональных вопросах.

В результате анализа теоретических и практических исследований можно отметить, что 
психосексуальное развитие человека в своих трудах подробно описали 3. Фрейд (Фрейд, 1989; 
1991;  2007) и К. Г. Юнг (Юнг, 2019). А. Фрейд дополнила исследование сексуальности взаимос-
вязью с агрессивностью и условиями развития ребенка (Фрейд, 2014).

Изучению сексуального онтогенеза посвящен ряд современных зарубежных и отечествен-
ных исследований (J. Money, A. Ehrhardt, J. Hopkins, H. F. L. Meyer-Bahburg (Money, Ehrhardt, 
Hopkins, 1973), И. Л. Ботнева, Г. С. Васильченко, В. М. Маслов1, В. Холодный (Холодный, 2013) 
и др.). В научных трудах В. С. Мухиной (Мухина, 2014), A. Heilbrun (Heilbrun, 1976) описана 
идентификация в процессе сексуального онтогенеза; в работе А. С. Кочаряна (Кочарян, 1996) – 
взаимосвязь полоролевых черт и супружеского благополучия.

В. Е. Каган исследовал полоролевое поведение в динамике невроза (Каган, 1991). Полороле-
вые девиации анализировали С. В. Бабина, Т. Л. Бессонова, Б. Л. Гульман, Н. В. Дворянчиков, 
N. Chodorow (Бабина, Дворянчиков, 2015; Бессонова, 1994; Гульман, 1994; Дворянчиков, 1998; 
Chodorow, 1978). Теме сексуальных девиаций уделяли внимание В. В. Корчагин, М. Ю. Камен-
сков, А. А. Кириков, И. В. Козлова (Корчагин, Каменсков, 2021; Кириков, 2017; Козлова, 2018).

Исследованием детско-родительских отношений и их влиянием на развитие личности 
занимались Л. К. Лелетка, С. С. Понамарева, Н. А. Довгая (Лелетка, Понамарева, Довгая, 
2022), Д. Д. Наказава (Наказава, 2021), А. В. Полионова (в частности, ориентации у девушек)  
(Полионова, 2021).

Изучению влияния детско-родительских отношений на развитие различных психосо-
матических женских заболеваний уделяли внимание Е. С. Мордас и А. Г. Рудакова, P. Granet  
(Мордас, Рудакова, 2021; Granet, 1995).

Детско-родительские отношения у осужденных изучали Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов, 
Р. Блэкборн, А. Бандура и Р. Уолтерс, Г. А. Вартанян и С. В. Горбатов, Р. Ф. Крафт-Эбинг, А. Молль,  
А. В. Сперанская, И. М. Хадикова и М. Б. Цаликова, у осужденных женщин – Ю. М. Антонян, 
Т. Н. Волкова, А. А. Реан, Д. И. Сергеева и А. В. Гайнуллина, M. F. Burn и S. J. Brown, D. Canter. 
(Антонян, Эминов, 2010; Блэкборн, 2004; Бандура, Уолтерс, 2000; Вартанян, Горбатов, 2017; 
Крафт-Эбинг, 2017; Молль, 2017; Сперанская, 2021; Хадикова, Цаликова, 2021; Волкова, 2001; 
Реан, 2015; Сергеева, Гайнуллина, 2020; Burn & Brown, 2006; Кантер, 2021).

Анализ теоретических и практических исследований выявил, что детско-родительские от-
ношения как детерминанта психосексуальных расстройств не рассматривались. Это предо-
пределило выбор темы исследования, в котором предусмотрена диагностика особенностей 
детско-родительских отношений и психосексуальных расстройств у осужденных женщин, 
выявление связи между ними, разработка и апробация практических рекомендаций по при-
менению коррекционного воздействия на них.

Женщины, получившие негативный опыт в детско-родительских отношениях (в том числе раз-
ные виды насилия) в роли ребенка, склонны во взрослых периодах жизни выбирать партнера- 
агрессора или избегать партнерских отношений. Мужская агрессивность в отношениях, прояв-
ленная в адрес женщины и ее детей, генерирует у нее следующие варианты девиантного поведения:

–  пассивное принятие актуальных партнерских отношений насильственного характера 
и страдание в них;

– активное употребление алкоголя и наркотических веществ в целях снижения уровня эмо-
ционального напряжения, ухода от реальности в иллюзии;

1   Васильченко, Г. С., Агаркова, Т. Е., Агарков, Т. С. и др. (1990). Сексопатология: справочник. Медицина.

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

56 57 

– вымещение своей нереализованной агрессии к мужчине-партнеру на детях с помощью 
насильственных действий (угрозы, крики, конфликты, нанесение телесных повреждений, 
убийства);

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью партнеру-агрессору/другим мужчи-
нам/детям или их убийство (при превышении пределов необходимой обороны, по неосторож-
ности, в состоянии аффекта, умышленное).

Перечисленные варианты поведения являются субъективной стороной различных  
женских преступлений – отсутствие вины; мотив и цель – принуждение, доминирование, 
контроль; эмоциональное состояние, в частности, беспокойство, злость, месть, похоть, одер-
жимость, депрессия.

Процедура и методы исследования
Эмпирическое исследование проводилось совместно с Т. М. Плотниковой на базе Федераль-

ного казенного учреждения «Исправительная колония № 1» Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Вологодской области среди женщин, впервые отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы. 

Целью исследования стала диагностика особенностей детско-родительских отношений 
и психосексуальных расстройств у осужденных женщин, их взаимосвязи, а также коррекцион-
ное воздействие на них в целях профилактики рецидива девиантного (преступного) поведения.

Гипотезами исследования являлись предположения о том, что у осужденных женщин в пе-
реходном периоде психосексуального развития присутствуют нарушения в детско-родитель-
ских отношениях; у осужденных женщин в переходный период до психосексуального разви-
тия (от 18 до 30 лет) присутствуют психосексуальные расстройства и сохраняются в периоде 
зрелой сексуальности (от 31 до 55 лет); развитие психосексуальных расстройств у осужденных 
женщин связано с особенностями их детско-родительских отношений.

Из 84 осужденных женщин были сформированы две независимые группы (n=42), разли-
чающиеся по вышеописанным возрастным периодам. Отбор респондентов в группы по воз-
растам основан на периодизации психосексуального развития Г. С. Васильченко, в которой 
представлены переходный период и период зрелой сексуальности. Формировались группы на 
основе изучения личных дел осужденных и метода экспертной оценки. Экспертами высту-
пали сотрудники психологической лаборатории и воспитательного отдела исправительного 
учреждения, а также заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе.

Психологическая диагностика проводилась с помощью авторской анкеты, теста «Кинетиче-
ский рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана; теста «Родительско-детские отношения» 
(РARI) Е. С. Шефера и Р. К. Белла, адаптированного Т. Н. Нещерет; методики «Квантификаци-
онная шкала СФЖ» (сексуальная формула женская) под ред. Г. С. Васильченко.

Математическая обработка собранных данных проводилась с помощью первичной стати-
стики, анализа средних значений и процентного соотношения, непараметрического статисти-
ческого U-критерия Манна-Уитни (для оценивания различий между двумя независимыми 
выборками ЭГ №1 и ЭГ №2), коэффициента ранговой корреляции Спирмена (для поиска кор-
реляционных связей между замеряемыми параметрами).

Результаты исследования и обсуждение
По результатам исследования подтвердилось предположение о том, что у осужденных жен-

щин присутствуют различные психосексуальные расстройства, а также в их детско-родитель-
ских взаимоотношениях наблюдается дисгармония, холодность в сочетании с высоким уров-
нем тревоги. 
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В данных, полученных с помощью авторской анкеты и методики «Квантификацион-
ная шкала СФЖ» под ред. Г. С. Васильченко, значимых различий не обнаружено (рис. 1).  
Респондентам обеих групп свойственны снижение полового влечения (безразличие к по-
ловой активности, минимизация сексуальных контактов, дискомфорт в удовлетворении 
сексуальных потребностей и предпочтений, общая неудовлетворенность процессом поло-
вого акта).

Логичными причинами этих особенностей являются:
– отсутствие партнера в связи с лишением свободы (расставание, развод, редкость встреч);
– отсутствие достаточных предварительных манипуляций от партнера, как следствие –  

недостаточное выделение влагалищной слизи в сексуальном контакте, физиологический дис-
комфорт, отсутствие возбуждения и оргазма.

Редкое наступление острой нервной разрядки у женщины в сочетании с нечастыми и ко-
роткими сексуальными контактами приводит к ощущению неотреагированного полового 
возбуждения и безразличию к партнеру. Половой акт воспринимается как способ «отдачи су-
пружеского долга», что приводит к возникновению трудностей в установлении доверитель-
ных партнерских отношений, развитию конфликтов.

Рис. 1. Результаты сексологического обследования осужденных женщин 
двух экспериментальных групп с помощью методики «Квантификационная шкала СФЖ» 

(сексуальная формула женская) под ред. Г. С. Васильченко

Fig. 1. Results of sexological examination of female inmates of two experimental groups 
with the use of the methodology “Quantification Scale SFF” (Sexual Formula Female) 

edited by G. S. Vasilchenko

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

58 59 

В данных, полученных с помощью тестов «Кинетический рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса 
и С. Кауфмана и «Родительско-детские отношения» (РARI) Е. С. Шефера и Р. К. Белла, адапти-
рованого Т. Н. Нещерет, у осужденных женщин разных возрастных периодов по методикам 
обнаружены различия.

По результатам диагностического исследования с помощью теста КРС (рис. 2) выявлена 
более благоприятная ситуация семейных взаимоотношений у осужденных женщин в возрасте 
от 31 до 55 лет (ЭГ №2). Осужденные женщины в возрасте от 18 до 30 лет (ЭГ №1) находились 
или находятся в напряженных и конфликтных отношениях с близкими значимыми людьми, 
вызывающими у них сильный стресс, в частности с отцом.

Данные обстоятельства способствуют возникновению и прогрессированию у женщин вы-
раженного чувства тревожности и неполноценности, а также общей неудовлетворенности 
системой семейных отношений. Чувство неполноценности характерно женщинам ЭГ № 2, не-
смотря на наглядное улучшение семейного взаимодействия.

Сравнительный анализ количественных показателей по методике PARI у осужденных жен-
щин (рис. 3) показал, что проявление словесной нежности и интереса по отношению к ребен-
ку в детско-родительской семье у осужденных женщин возрастом от 18 до 30 лет (ЭГ №1) не 
свойственно. 

В детско-родительской семье у осужденных женщин возрастом от 31 до 55 лет (ЭГ № 2) 
родителям свойственно нечастое вербальное взаимодействие с ребенком, несмотря на это они 
гораздо чаще в сравнении с женщинами первой группы проявляют заботу и заинтересован-
ность к нему.

Женщины-матери ЭГ № 2 более удовлетворены ролью хозяйки, однако склонны к чрезмер-
ной жертвенности себя в пользу семейных интересов. Семья для них выступает единственным 

Рис. 2. Результаты диагностики особенностей родительско-детских отношений  
осужденных женщин, вошедших в состав экспериментальных групп

Fig. 2. Results of diagnostics of parent-child relationships peculiarities 
of female inmates in the experimental groups
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Рис. 3. Результаты исследования осужденных женщин ЭГ № 1 и ЭГ № 2 с помощью теста 
«Родительско-детские отношения» (РARI) Е. С. Шефера и Р. К. Белла, 

адаптированного Т. Н. Нещерет 

Fig. 3. Results of the study of female inmates in the experimental groups with the use 
of the test “Parental attitude research instrument” (PARI) test by E. S. Schaefer and R. K. Bell, 

adapted by T. N. Nescheret
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источником смысла, они готовы посвящать ей все время и испытывают раздражение от того, 
что, как им кажется, их труд не оценивается членами семьи по достоинству. Женщины данной 
группы, как и женщины ЭГ № 1, находятся в зависимых отношениях с мужчинами-партнерами, 
однако в отличие от них женщины ЭГ № 2 демонстрируют высокий уровень терпимости к без-
участности мужа в семейном взаимодействии. 

Родителям респондентов второй группы, как и родителям первой группы, в восприятии 
осужденных женщин характерно стремление подавить волю ребенка, а также создание сверх- 
авторитета родителей, однако в данной группе показатель подавления агрессивности выражен 
значительно больше, что указывает на сверхконтроль родителей детских импульсов.

У осужденных женщин наблюдаются определенные дисфункциональные черты в их семей-
ной жизни: отсутствие родительской заботы и внимания, наличие конфликтов, а также не-
достаток стабильности и поддержки. Эти факторы оказывают значительное воздействие на 
психологическое состояние и формирование девиантных моделей поведения. В обеих экспе-
риментальных группах сформировавшаяся в детстве уверенность в собственной дефектно-
сти усиливает психосексуальные проблемы респондентов во взрослом возрасте, которые вы-
ражаются в избегании данной темы, страхе потери контроля в процессе, стыде, трудностях 
выражения собственных желаний, а также уверенности в собственной непривлекательности 
в восприятии партнером. 

Осужденным женщинам, выросшим в таких семьях, характерны также отсутствие знаний 
о своем теле, собственных предпочтениях, чувство стыда и неуверенности, что значительно 
затрудняет получение удовольствия как от самого процесса, так и от результата полового акта. 
У многих из них отсутствуют позитивный опыт и удовлетворенность от интимных отношений.

Равноправные взаимоотношения между членами семьи, основанные на уважении,  
во многом способствуют установлению стабильной обстановки в детско-родительской семье 
и обеспечивают положительные условия для развития у ребенка здоровой сексуальности, 
стремление к близости и заинтересованность партнером. Данная модель отношений между 
родителями и ребенком способствует также минимизации страхов, блоков и чувства стыда 
перед партнером в будущем и повышает уровень удовлетворения процессом и результатом 
полового акта.

Недостаток благополучия или проблемы в сексуальной сфере провоцируют стресс, трево-
жность, депрессию и прочие негативные психические состояния, например, ощущение оди-
ночества, изоляцию или недопонимание со стороны партнера. Удовлетворение от интимных 
отношений влияет на формирование положительного эмоционального состояния, повышает 
самооценку и способствует развитию здоровых близких связей. 

Рекомендации по психологической помощи
На основе проведенного эмпирического исследования сформированы и апробированы 

практические рекомендации по работе с осужденными женщинами, имеющими психосексу-
альные расстройства. К основным направлениям психологической работы по типу воздей-
ствия относятся:

– психологическая диагностика (выявление психосексуальных расстройств и их причин, 
определение мишеней коррекционного воздействия);

– психологическое индивидуальное консультирование и групповые тренинги (обсужде-
ние актуальных психологических и физиологических проблем; развитие навыков управления 
мыслями и поведением; обучение навыкам общения, эмоциональной регуляции, разрешения 
конфликтов, адаптации в обществе; поддержка в процессе возвращения в общество после от-
бывания наказания в местах лишения свободы);
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– психологическая коррекция (изменение негативных убеждений и практик; развитие аль-
тернативных способов реагирования на стрессовые ситуации; улучшение самооценки; фор-
мирование позитивной идентичности; предотвращение рецидива девиантного поведения);

–  психологическое просвещение (информирование по вопросам сексуального здоровья, 
сексуальной ориентации, восстановления сексуальной функции и улучшения отношений 
в интимной сфере).

К основным направлениям психологической работы с осужденными женщинами, имею-
щими психосексуальные расстройства, по тематикам относятся:

1) информирование о сексуальности человека посредством предоставления информации 
о поле, сексе и сексуальности, а также ее аспектах; о психосексуальном развитии человека 
посредством предоставления информации о становлении и развитии сексуальности; фак-
торах, способствующих нарушению полового развития в детском и подростковом возрасте; 
об особенностях взаимодействия между партнерами, а также разделении мужских и жен-
ских ролей; о психофизиологии сексуальности посредством предоставления информации 
о сексуальном здоровье и понятии нормы в сексологии; об основных физиологических про-
цессах, обеспечивающих половую функцию человека; о цикле сексуальной реакции; об эро-
тических образах и сексуальных фантазиях; о понятии любви и интимной близости посред-
ством предоставления информации о разных видах и проявлениях любви; о взаимосвязи 
любви и секса; об интимной близости; о различиях  между полами в интимных отношениях; 
о проблемах, возникающих между партнерами в интимной близости; о роли и функциях 
семьи для человека;

2) формирование представления о здоровых границах для поддержания самоценности 
и адекватного представления о себе и окружающей действительности; осознание своих по-
ложительных качеств и трансформация негативных убеждений в отношении себя; формиро-
вание здорового отношения к половой активности посредством преодоления чувства сты-
да и вины; уверенного поведения в межличностном взаимодействии; навыков преодоления 
стрессовых ситуаций при помощи использования аутогенных техник, экологичных способов 
разрядки внутреннего напряжения;

3) обучение навыкам конструктивного отказа посредством использования ассертивной 
формы выражения собственного дискомфорта; самопомощи и самоподдержки в трудных си-
туациях; эффективной коммуникации с окружающими (партнерами, детьми, другими члена-
ми семьи и окружающими); целеполагания и поиску способов ее реализации; систематическо-
го снижения уровня психологической напряженности, вызванного переживанием негативных 
эмоциональных состояний (бессознательной тревоги, раздражения, депрессии); профилакти-
ки виктимности в семейных отношениях;

4) развитие способов преодоления комплекса неполноценности посредством развития по-
ложительного отношения к себе, собственным достижениям; навыков самоконтроля в стрес-
совых ситуациях; адекватных представлений о выполняемых социальных ролях женщины 
и личностных качествах, обеспечивающих успешную реализацию женщины в разных соци-
альных сферах; навыков конструктивного выражения партнеру собственных мыслей и жела-
ний; толерантного отношения к себе и окружающим; способности к активации внутренних 
ресурсов при трудностях, возникающих на пути к достижению поставленной цели.

Заключение
В ходе эмпирического исследования выявлено, что у осужденных женщин в переходном 

периоде психосексуального развития присутствуют нарушения в детско-родительских отно-
шениях, а также психосексуальные расстройства, которые сохраняются в периоде зрелой сек-
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суальности. Развитие психосексуальных расстройств у осужденных женщин связано с осо-
бенностями их детско-родительских отношений.

Осужденные женщины с психосексуальными расстройствами могут представлять опас-
ность для окружающих, особенно если им свойственна сексуальная агрессия. Проведение 
психологических диагностических, консультативных, коррекционных и просветительских 
мероприятий помогает осужденным женщинам понять себя и свои проблемы, улучшить ка-
чество  жизни, способствует успешной реабилитации, общественной безопасности, а также 
снижает риск рецидива преступлений.

Представленные рекомендации по психологической работе с осужденными женщинами, 
имеющими психосексуальные расстройства, могут быть использованы психологами психо-
логических лабораторий учреждений уголовно-исполнительной системы, а также психоло-
гами-практиками, оказывающими психологическую помощь и поддержку лицам, имеющим 
описанные психосексуальные проблемы.
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Введение. В статье обсуждается значимость мотивации к достижению успеха и избеганию не- 
удач у осужденных, страдающих алкогольной зависимостью, для принятия ими решения об 
участии в лечебно-реабилитационных программах. У человека имеются мотивы, которые непо-
средственно связаны с его практической деятельностью, – это мотивация к достижению успеха 
и избеганию неудач, играющая важную роль в принятии каких-либо решений. Применительно 
к нашему исследованию – это прохождение курса реабилитации в целях полного отказа от ал-
коголя. Цель исследования: изучить особенности ценностных ориентаций, уровня сформиро-
ванности мотивации к достижению успеха и избеганию неудач у осужденных, прошедших реа-
билитационные мероприятия по полному отказу от употребления алкоголя, и осужденных, кто 
не проходил данную реабилитацию. Гипотеза исследования. Мы предполагали, что выражен-
ность мотивации к достижению успеха связана с желанием участвовать в лечении. Методы ис-
следования. Проведен анализ психологической литературы в целях определения понятий «мо-
тивация», «мотивация к достижению успеха», «мотивация избегания неудач». Выявлен уровень 
сформированности мотивации к достижению успеха и мотивации избегания неудач в группах 
осужденных, давших согласие на участие в программе реабилитации и отказавшихся от нее. Ос-
нову исследования составили общенаучные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция; мето-
ды эмпирического исследования, куда вошли психодиагностические методики – «Диагностика 
мотивации достижения успеха» Т. Элерса, «Диагностика мотивации избегания неудач» Т. Элер-
са, статистический метод – непараметрический критерий Н-test Крускала-Уоллиса. Результаты 
исследования. Установлено статистически достоверное различие в мотивации избегания неу-
дач (p = 0,03238 при p < 0,05) между группами осужденных, согласившихся и не согласившихся 
принять участие в реабилитационных программах. Результаты проведенного исследования по-
зволяют утверждать, что у осужденных, согласившихся принять участие в реабилитационных 
программах, статистически выше средний уровень выраженности мотивации избегания неудач 
по сравнению с осужденными, отказавшимися от проведения с ними реабилитационных ме-
роприятий, из чего можно сделать вывод о прямой связи выраженности мотивации избегания 
неудач и вероятности получения согласия от осужденных, имеющих алкогольную зависимость, 
на участие в реабилитационных программах.
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Abstract
Introduction. The article discusses the importance of achievement motivation and motivation to 
avoid failure in alcohol-dependent inmates for their decision to participate in treatment and reha-
bilitation programmes. Assuming that a person has motives directly related to his practical activities 
– achievement motivation and motivation to avoid failure, which plays a great role in making any 
decisions, in particular, in relation to our study – it is the rehabilitation course completion in order 
to abstain from alcohol. The purpose of the research: to study the features of value orientations, lev-
el of development of achievement motivation and motivation to avoid failure in convicts who have 
undergone rehabilitation measures for complete withdrawal from alcohol consumption, and convicts 
who have not undergone such rehabilitation. Research hypothesis. We assumed that the intensity of 
achievement motivation is related to willingness to participate in treatment. Research methods. The 
analysis of the psychological literature in order to define the concepts of “motivation”, “achievement 
motivation”, and “motivation to avoid failure” was conducted. The level of development of achieve-
ment motivation and motivation to avoid failure in the groups of convicts who agreed to participate in 
the rehabilitation programme and refused it was revealed. The research was based on general scientific 
methods: analysis, synthesis, induction and deduction; methods of empirical research, which includ-
ed psychodiagnostic techniques - “Diagnosis of achievement motivation” by T. Ehlers, “Diagnosis of 
failure avoidance motivation” by T. Ehlers, statistical method - Kruskal-Wallis nonparametric H-test. 
Research results. A statistically significant difference in failure avoidance motivation (p = 0.03238 at p 
< 0.05) was found between the groups of inmates who agreed and did not agree to participate in reha-
bilitation programmes. The results of the conducted research allow us to state that inmates who agreed 
to participate in rehabilitation programmes have a statistically higher average level of expression of 
failure avoidance motivation compared to inmates who refused to participate in rehabilitation activ-
ities. This data allows to conclude that there is a direct relationship between the expression of failure 
avoidance motivation and the probability of obtaining consent from inmates with alcohol dependence 
to participate in rehabilitation programmes.
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Введение
Согласно статистике МВД России за 2023 год, 22,4 % преступлений совершаются гражда-

нами в состоянии алкогольного опьянения; это указывает на то, что лица, злоупотребляю-
щие алкоголем, преступают закон чаще. Из них практически больше половины состоит на 
наркологическом диспансерном учете (Состояние преступности в России за январь-декабрь 
2023 года, 2024, с. 5). 

Такие осужденные, попадая в исправительные колонии, нуждаются в проведении лечебно- 
реабилитационных мероприятий в целях полного отказа от употребления спиртных напитков 
и последующей ресоциализации в социуме.

В исправительных колониях Республики Татарстан четко выстроена схема оказания необ-
ходимой помощи данной категории осужденных, которая включает в себя как индивидуаль-
ные, так и групповые консультационные и психокоррекционные мероприятия, проводимые 
непосредственно специалистами психологической службы; на регулярной основе создаются 
группы самопомощи, занятия в которых проводятся приглашенными волонтерами из сооб-
щества «Анонимные алкоголики». Также создан полноценный реабилитационный отряд, где 
осужденные, зависимые от алкоголя, проходят полный курс реабилитации.

Не каждый осужденный, страдающий алкогольной зависимостью, добровольно соглаша-
ется на прохождение перечисленных мероприятий, часто рассматривая такую помощь как со-
трудничество с администрацией учреждения, или же не верит в действенность данных методов. 
В этом вопросе, на наш взгляд, для них важны мотивация к достижению успеха или мотивация 
избегания неудач, так как именно они играют ключевую роль в  любом процессе изменения 
поведения. 

У осужденных, которые принимают решение о прохождении курса реабилитации, наличие 
высокой мотивации может стать решающим фактором для достижения устойчивых резуль-
татов. Мотивация к достижению успеха – стремление к позитивным изменениям в жизни, 
социальной адаптации и в последующем улучшению качества самой жизни – может высту-
пать как стимул для осужденных, чтобы они преодолевали трудности, связанные с отказом 
от алкоголя.

С другой стороны, мотивация избегания неудач – страх перед возможными провалами 
и негативными последствиями – способна оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние. В первом случае она может побуждать лиц стремиться к успеху и настойчиво рабо-
тать над собой, во втором – вызывать апатию и сопротивление, если осужденный начинает 
сомневаться в своих силах и возможностях.

Таким образом, изучение и учет этих мотивационных аспектов могут помочь специалистам 
при агитировании осужденных на прохождение реабилитации, а также при разработке более 
эффективных реабилитационных программ, направленных на удовлетворение их потребно-
стей и создание условий для дальнейшей успешной социализации после освобождения. Это 
даст возможность не только сократить уровень рецидивов, но и внести вклад в общественную 
безопасность российского общества.

Проблеме мотивации осужденных посвящено много исследований, однако в них 
преимущественно рассматривались общие аспекты мотивации поведения осужден-
ных и  мотивация к трудовой деятельности. Так, в 2016 г. Д. В. Изюмов и другие авторы 
освещали проблему трудовой деятельности осужденных в местах лишения свободы. 
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Основное внимание было сосредоточено на повышении мотивации осужденных 
к  общественно-полезному труду посредством преодоления проблемы отчуждения  
(Изюмов и др., 2016).

С. С. Пиюкова рассматривала структуру трудовой мотивации осужденных, а также тео-
ретически обосновывала психологические средства формирования мотивации к труду у лиц, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях (Пиюкова, 2020).

Актуальные проблемы поведения осужденных в местах лишения свободы, мотивы, кото- 
рые его определяют, а  также факторы, влияющие на формирование и функционирование 
их мотивов, раскрыли в своей монографии Ю. М. Антонян и Е. М. Колышницына (Антонян,  
Колышницына, 2017).

Г. В. Строева в своем исследовании представила авторскую позицию расширения мотива-
ции осужденного к самоисправлению, рассмотрев основные принципы повышения мотива-
ции и ее субъективные детерминанты (Строева, 2014, с. 124).

С. В. Маришин представил результаты эмпирического исследования особенностей мотива-
ции осужденных с различным уровнем самооценки (Маришин, 2018).

Е. Ф. Штефан изучал особенности ценностно-мотивационной сферы у осужденных, склон-
ных к агрессивному поведению (Штефан, 2023).

Изучением мотивации у осужденных алкоголиков занимались также следующие авторы:
– Ю. М. Антонян, М. С. Басеико, Ю. В. Власова, А. Я. Гришко и другие специалисты в об-

ласти психологии, психиатрии, криминологии и юридической психологии исследовали 
специфику личности осужденного, склонного к употреблению алкоголя (Антонян, Гришко,  
Яковлева, 2016, с. 58);

– П. Н. Казберов в своей статье выделил специфику ресоциализации осужденных, за-
висимых от психоактивных веществ; типичные причины, приводящие к появлению зави-
симостей от алкогольных и наркотических веществ; методы и технологии, активирующие 
внешнюю и  внутреннюю мотивацию осужденных к работе со специалистами (Казберов, 
2023, с. 251);

– Н. М. Артамонова, А. Л. Дегтярев, А. А. Карпухин и другие провели сравнительную ха-
рактеристику больных алкоголизмом и здоровых осужденных, а также дали рекомендации по 
работе с больными алкоголизмом осужденными (Артамонова и др., 2016, с. 285).

Несмотря на большое количество исследований в этом направлении, именно мотивацию 
к достижению успеха и мотивацию к избеганию неудач у осужденных, страдающих алкоголь-
ной зависимостью, никто не изучал.

Мотивация с латинского языка переводится как «движение» и напрямую оказывает влияние 
на всю деятельность человека: чем выше у него уровень мотивации, тем большего он добьется 
в своей жизни.

В настоящее время проблема изучения мотивации является довольно сложной и много- 
аспектной, так как у каждого исследователя свое понимания данного феномена, а также его 
сущности и структуры.

Е. П. Ильин рассматривал мотивацию в качестве определенной деятельности, которая на-
правлена на достижение какой-либо цели (Ильин, 2011, с. 65).

Х. Хекхаузен считал, что мотивация есть определенное взаимодействие когнитивных умо-
заключений, личностных установок и ситуационного фактора (Хекхаузен, 2001, с. 48).

Р. С. Немов изучал мотивацию как своеобразный комплекс, состоящий из определенных 
действий в поведении человека, включающих в себя направленность и активность1.

1   Немов, Р. С. (2024). Психология: учебник для среднего профессионального образования (2-е изд., перераб. 
и доп.). Издательство Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/545138
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Применительно к данному исследованию нам близко определение, которое дают  
Ю. Ю. Суровицкая и М. Н. Мадимухаметов, а именно: мотивацией является устойчивая 
система внутренних и внешних мотивов, которые заставляют человека действовать опре-
деленным образом, где мотив – это прежде всего процесс, направляющий его поведение 
и характеризующийся определенной устойчивостью, направленностью и активностью  
(Суровицкая, Мадимухаметов, 2023, с. 38). С. Л. Рубинштейн считает, что мотив всегда име-
ет значительную ценность для личности и придает особый смысл любой его деятельности  
(Рубинштейн, 2024, с. 357).

Е. П. Ильин полагает, что каждый человек ощущает имеющиеся у него мотивы в качестве 
определенных специфических переживаний, а именно:

– положительные переживания, если он ожидает достижения поставленной им определен-
ной цели;

– отрицательные переживания, которые проявляются при осознании своего «безнадежно-
го» положения и отсутствия возможности достичь чего-либо (Ильин, 2011, с. 116).

Именно эти два эмоциональных переживания свойственны мотивации к достижению успе-
ха в первом случае и мотивации избегания неудач во втором случае.

Можно сделать вывод, что у каждого человека существуют два разных устойчивых моти-
ва, которые функционально связаны с деятельностью, направленной на достижение успеха, 
а именно: мотив к достижению успеха и мотив избегания неудачи.

Мы считаем, что именно эти два вида мотивации играют важную роль у осужденных, за-
висимых от алкоголя, в принятии решения о прохождении реабилитационного курса в целях 
полного отказа от употребления спиртных напитков.

Дадим более подробную характеристику данным видам мотивации.
Мотивация к достижению успеха – это именно стремление к успеху и к высоким показателям 

в ходе деятельности. Данное понятие впервые было выделено H. A. Murray. Он рассматривал 
его в качестве определенной особенности, помогающей человеку справляться с чем-то трудным, 
вызывающим у него определенные сложности в жизни, и при этом делать это очень быстро, не-
зависимо от кого-либо и достаточно эффективно (Murray & McAdams, 2010, с. 84). 

В дальнейшем изучением мотивации к достижению успеха занимался D. C. McClelland, ко-
торый считал данное достижение «бессознательным побуждением к более совершенному дей-
ствию, к достижению стандарта совершенства» (McClelland & Steele, 1973, с. 29). В своей рабо-
те он рассматривал следующие основные навыки и умения людей, имеющих высокий уровень 
мотивации к достижению успеха:

–  решать задачи различной степени сложности;
–  проявлять личную ответственность в ходе выполнения какой-либо практической  

деятельности, при этом идя на определенный риск;
–  адекватно воспринимать критику в свой адрес за полученный им результат;
–  стремиться к поиску наиболее эффективных решений и способов выполнения задач, 

проявляя при этом нестандартное мышление и предприимчивость.
Е. М. Рожков считал, что мотивация достижений – это тенденция к достижению и превы-

шению стандартов совершенства, связанная с ощущением положительных эмоций в задачных 
ситуациях, воспринимаемых как вызов (Рожков, 2014). Преобладающую мотивацию к дости-
жению успеха он объяснял непосредственно внутренними факторами в имеющихся ценно-
стях и мотивах людей, которые побуждают использовать их свои возможности. Кроме того, 
Е. М. Рожков пришел к выводу, что мотивация к достижению успеха является исключительно 
персональной целью именно в конкурентной борьбе, тем самым установив перед собой ка-
кой-либо высокий стандарт. 

Низамутдинов Р. Р. / Nizamutdinov R. R. 

2025; 5 (1), 66–80



70 71 

Х. Хекхаузен рассматривал мотивацию достижения как «попытку увеличить или сохранить 
максимально высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут 
быть применены критерии успешности и где выполнение подобной деятельности может при-
вести или к успеху, или к неудаче» (Хекхаузен, 2001, с. 56). Исходя из данной трактовки можно 
заключить, что мотивация к достижению успеха в первую очередь актуализирует всю деятель-
ность человека на получение определенного задуманного им результата.

Т. О. Гордеева исходит из того, что мотивация к достижению успеха является достиженческой 
деятельностью, которая направлена на изменение себя, своего поведения, своего отношения к окру-
жающему миру и на преображение других людей. Такая деятельность, по ее мнению, «мотивируется 
стремлением сделать что-то как можно лучше или быстрее, совершить прогресс, за которым стоят 
базовые человеческие потребности в достижении, росте и самосовершенствовании» (Гордеева, 2016). 

М. Ш. Магомед-Эминов считает, что мотивация к достижению успеха – это «система  
аффективных и когнитивных процессов, которые регулируют процесс деятельности в ситуа-
ции достижения по всему ходу ее осуществления» (Магомед-Эминов, 1987).

J. B. Rotter в ходе проведенного исследования пришел к выводу, что если человек верит в себя, 
свои силы, имеющиеся у него способности, и если он потерпит неудачу, то списывает это ис-
ключительно на недостаток приложенных им усилий на пути к цели, то мотивация достижения 
успеха у него всегда будет выше. Также им было установлено, что уровень сформированности 
самооценки напрямую коррелирует с мотивацией достижения успеха (Rotter, 1966, с. 17).

J. W. Atkinson полагал, что мотивация достижений отражает склонность человека к успеху. 
В большинстве ситуаций люди мотивированы против двух тенденций – они хотят или до-
биться успеха, или избежать поражения. Их индивидуальные различия в том, как проявляется 
у них одна из тенденций (Atkinson & Feather, 1966, с. 55). 

В целом мотивация к достижению успеха – это определенное «состояние ума», которое про-
воцирует потребность к достижению каких-либо целей в жизни человека.

Мотивация избегания успеха, согласно определению И. Ю. Тарасовой, это стремление и по-
ведение человека в различных жизненных ситуациях действовать так, чтобы избежать неуда-
чи и каких-либо возможных ошибок (Тарасова, 2023).

D. C. McCleLLand выделял следующие основные особенности людей, имеющих высокий 
уровень мотивации избегания неудач:

– вся деятельность человека направлена исключительно на избегание неудачи;
– такой человек характеризуется значительной неуверенностью в себе и своих силах, сни-

женным уровнем самооценки, т. е. он не верит в то, что может достичь успеха в решении ка-
кой-либо задачи, его страшит критика со стороны окружающих;

– в решении задач он не пойдет на риск, будет искать для себя «легкие и проверенные пути» 
(McClelland, 1976, с. 43).

У человека с преобладанием мотивации избегания неудачи доминируют отрицательные 
эмоциональные переживания, он не может правильно оценивать свои способности и возмож-
ности, правильно поставить перед собой цель, не получает в полной мере удовлетворения от 
какой-либо деятельности.

J. B. Rotter связывал проявление этих видов мотивации именно с мнением человека об име-
ющихся у него внутренних или внешних факторах, что подразумевает, как он сам оценивает 
свои способности, навыки и умения или же какие именно складываются обстоятельства, ко-
торые не зависят от него. И только после такой оценки человек принимает непосредственное 
решение: пойти на возможный риск или оставить все как есть (Rotter, 1966). 

Т. Элерс разработал «Опросник мотивации достижения успеха» и «Опросник мотивации 
избегания неудач», исходя из теории о балансе двух ведущих мотивов личности – мотива 
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к достижению успеха и мотива к избеганию неудачи. Он считал, что соотношение данных 
мотивов определяет поведение человека при встрече с различными препятствиями к дости-
жению цели2.

Т. Элерс исходил из следующего положения: личность с выраженной мотивацией к успеху 
склонна выбирать средний или низкий уровень риска и старается избегать высоких рисков. 
И хотя такие люди обычно имеют более умеренные надежды на успех по сравнению с теми, 
у кого мотивация ниже, они при этом много трудятся для достижения своих целей и активно 
стремятся к успеху.

Отметим, что мотивация к достижению успеха и мотивация избегания неудач между собой 
напрямую не коррелируют и не носят линейного характера.  Следовательно, мотивация к до-
стижению успеха есть та сила, которая приводит к непосредственному успеху и личностному 
росту, а мотивация избегания неудач в поведении человека всегда проявляется в виде цели – 
не допустить ошибки в определенной деятельности.

Исходя из рассмотренных определений, мы пришли к выводу, что именно мотивация к до-
стижению успеха и мотивация избегания неудач способствуют принятию определенных реше-
ний человека. Применительно к нашему исследованию они являются важным условием выбора 
в пользу прохождения реабилитационных мероприятий в целях полного отказа от употребле-
ния алкоголя. 

На основании изложенного было организовано и проведено эмпирическое исследование 
по изучению мотивации к достижению успеха и избеганию неудач у осужденных, страдающих 
алкогольной зависимостью.

Необходимо признать, что на принятие решения об участии влияют и другие факторы, на-
пример, социально-демографические и психологические характеристики респондентов, осо-
бенности их соматического здоровья, условия содержания а также другие внешние перемен-
ные. Однако в нашем эмпирическом исследовании решалась более узкая задача выявления 
желания участвовать в лечебно-реабилитационных мероприятиях с типом мотивации, кото-
рый, по нашему мнению, выступает одной из значимых психологических переменных. 

Организация и методы исследования
Цель исследования: изучить уровень сформированности мотивации к достижению и избе-

ганию неудач у осужденных, прошедших реабилитационные мероприятия по полному отказу 
от употребления алкоголя, и у осужденных, кто данную реабилитацию не проходил.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что выраженность мотивации к достижению 
успеха связана с желанием участвовать в лечении.

В исследовании принял участие 81 респондент из числа осужденных ФКУ ИК-19 УФСИН 
России по Республике Татарстан и ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан. Из 
них 47 % – 38 человек (первая группа) успешно прошли реабилитационные мероприятия в це-
лях полного отказа от приема алкоголя, и 53 % – 43 человека (вторая группа) не проходили 
никаких реабилитационных мероприятий, а также отказались от них. 

Для достижения максимальной схожести групп и контроля факторов, не относящихся 
к исследуемой переменной, в контрольную и экспериментальную группы попарно отбирались 
лица, обладающие максимально сходными социально-демографическими и криминологи-
ческими характеристиками, находящиеся в одних и тех же условиях содержания, не имею-
щие иных, кроме зависимости от психоактивных веществ, психических отклонений или ярко  

2   Бершедова, Л. И., Морозова, Т. Ю., Рычихина, Э. Н., Набатникова, Л. П. (2018). Совладающее поведение 
личности: психодиагностический практикум: учебное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей. Издательство Ритм.
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выраженных в поведении психологических особенностей, не имеющие соматических заболе-
ваний, требующих помещения в стационар, перевода в лечебное исправительное учреждение, 
а также заболеваний, являющихся неизлечимыми или смертельными. При формировании вы-
борок учитывалось также наличие в дополнение к алкогольной и наркотической зависимости.

Из прошедших реабилитацию 87 % лиц состояли на наркологическом учете в диспансерах 
Министерства здравоохранения. Возраст осужденных в данной группе составляет от 27 до 
56 лет.

Из отказавшихся от реабилитации 77 % граждан состояли на наркологическом учете в дис-
пансерах Министерства здравоохранения. Возрастной состав данной группы от 26 до 59 лет.

В ходе данного исследования были использованы следующие психодиагностические  
методики:

– методика «Диагностика мотивации достижения успеха» Т. Элерса, предназначенная для 
диагностики мотивационной направленности личности на достижение успеха;

– методика «Диагностика мотивации избегания неудач» Т. Элерса, предназначенная для ди-
агностики мотивационной направленности личности на избегание неудач.

Анализ эмпирических данных проводился с использованием компьютерной программы 
«Statistica 6.0», а именно непараметрического критерия Н-test Крускала-Уоллиса, который яв-
ляется аналогом однофакторного дисперсионного анализа для несвязных выборок. 

Результаты исследования
Уровень сформированности у осужденных был изучен с помощью методики «Диагностика 

мотивации достижения успеха» Т. Элерса (рис. 1).

Рис. 1. Показатели изучения уровня сформированности мотивации достижения успеха 
по методике «Диагностика мотивации достижения успеха» Т. Элерса у осужденных

Fig. 1.  Indicators of studying the level of formation of motivation to achieve success in convicts 
according to the method “Diagnostics of achievement motivation” by T. Ehlers.
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Исходя из полученных результатов по методике «Диагностика мотивации достижения 
успеха» Т. Элерса, 16 % осужденных, проходивших реабилитацию, и 12 % осужденных, отка-
завшихся от нее, имеют очень высокий уровень сформированности мотивации к достижению 
успеха, который указывает, что эти респонденты активны, инициативны, настойчивы в дости-
жении своих целей, чаще всего переоценивают свои возможности, также они всегда готовы 
пойти на риск, а для доказательства своей правоты – даже на крайние меры.

У 24 % в первой группе и у 40 % во второй группе осужденных мы наблюдаем высокий уро-
вень сформированности мотивации к достижению успеха, которые весьма продуктивны в своей 
практической деятельности, так как ставят перед собой вполне достижимые цели, всегда готовы 
пойти только на оправданный риск, обладают активностью, смелостью, уверенностью в себе. 

Средние показатели мы продиагностировали у 53 % в первой группе и у 46 % во второй 
группе осужденных, следовательно, они ответственны, успешны, но нуждаются в  оказании 
помощи со стороны других, а на пути к успеху, взвесив все «за» и «против», могут и вовсе от-
казаться от решения какого-либо трудного задания.

Низкий уровень сформированности мотивации к достижению успеха выявлен у 7 % осу-
жденных первой группы и у 2 % во второй группе, значит, данные респонденты отличаются 
сниженным уровнем самооценки, практически не проявляют инициативности, активности 
в  важных решениях, боятся принимать какие-либо ответственные решения, перекладывая 
данную «миссию» на других.

Согласно полученным результатам по методике «Диагностика мотивации достижения успе-
ха» Т. Элерса, между группами осужденных достоверно значимого различия в уровне сформи-
рованности мотивации к достижению успеха не обнаружено.

Полученный нами результат по данной методике указывает на отсутствие различий между 
группами испытуемых в уровне сформированности мотивации к достижению успеха, а имен-
но: большинство осужденных обладает высокой либо средней мотивацией к достижению 
успеха, что и было подтверждено проведенным статистическим анализом с использованием 
непараметрического критерия Н-test Крускала-Уоллиса.

В ходе изучения уровня сформированности мотивации избегания неудач у осужденных по 
методике «Диагностика мотивации избегания неудач» Т. Элерса мы выявили несколько дру-
гой результат (рис. 2).

Так, очень высокий уровень сформированности мотивации избегания неудач выявлен  
у 21 % в первой группе и у 16 % во второй группе осужденных, которые характеризуются  
безынициативностью, неуверенностью в себе и своих силах, высоким уровнем тревожности, 
стремлением избежать наказания или разочароваться в чем-либо, в поведении проявляют 
осторожность с целью исключения негативных последствий для себя.

Высокие результаты продиагностированы нами у 40 % осужденных, проходивших реабили-
тацию, и у 21 % осужденных, отказавшихся от нее, что указывает на боязнь критики и осужде-
ния со стороны других людей. Они не верят в то, что могут чего-то достичь самостоятельно 
в своей жизни, а любое такое достижение они списывают на удачное стечение обстоятельств.

Средний уровень сформированности мотивации избегания неудач обнаружен у 34 % в пер-
вой группе и у 42 % во второй группе. Это означает, что эти испытуемые отличаются про-
явлением ситуативной тревожности, некоторой неустойчивостью самооценки, которая зави-
сит преимущественно от личностно значимых ситуаций, стараются выбирать легкие задачи, 
не требующие значительных энергетических и интеллектуальных затрат, ставят перед собой, 
по их мнению, реально достижимые цели, минимизируют любые потери.

Низкие баллы присутствуют у 5 % в первой группе и у 21 % во второй группе осужденных, 
которые обладают целеустремленностью, активностью, инициативностью, адекватно оце-
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нивают все имеющиеся у них возможности, при решении какой-либо задачи решительны, 
мобилизованы и сосредоточены на поставленной ими цели, не боятся потерпеть неудачу.

По данной методике нами было выявлено статистически значимое различие между 
группами осужденных, прошедших реабилитацию и отказавшихся от нее (p = 0,03238 при  
p < 0,05). Так, осужденные первой группы, прошедшие реабилитацию, обладают высоким 
и средним уровнем мотивации избегания неудач, тогда как осужденные второй группы, 
которые отказались от проведения с ними реабилитационных мероприятий – средним 
и  низким уровнем такого вида мотивации, что также подтверждается проведенным ста-
тистическим анализом с использованием непараметрического критерия Н-test Крускала- 
Уоллиса. Можно предположить, что осужденные первой группы, согласившись и пройдя 
реабилитационные мероприятия от полного отказа от употребления алкоголя, не уверены 
в себе, избегают принятия важных решений в своей жизни, какой-либо ответственности. 
Обладая такими особенностями, они нашли «простой и легкий путь» в исправительной 
колонии, ведь у тех, кто находится в реабилитационном отряде, имеется освобождение от 
трудовой деятельности на время прохождения программы, условия содержания намного 
лучше, а именно: щадящий режим дня, изолированность от других осужденных, относи-
тельная безопасность, т.  к.  рядом нет каких-либо «криминальных кастовых систем», нет 
давления со стороны администрации исправительного учреждения, ежедневные занятия, 
помощь специалистов и т. п. Осужденные второй группы, которые отказались от прохож-
дения каких-либо реабилитационных мероприятий, более уверены в себе и своих силах, ве-
рят в  свои возможности и способности, поэтому, на наш взгляд, они не стали проходить  
какую-либо реабилитацию.

Рис. 2. Показатели изучения уровня сформированности мотивации избегания неудач по методике 
«Диагностика мотивации избегания неудач» Т. Элерса у осужденных

Fig. 2. Indicators of studying the level of formation of motivation to avoid failure in convicts according 
to the method “Diagnosis of failure avoidance motivation” by T. Ehlers
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Выводы 
В результате проведенного исследования гипотеза о том, что выраженность мотивации 

к достижению успеха связана с желанием участвовать в лечении, не получила статистического 
подтверждения. Результаты указывают на то, что между группами осужденных, давших согла-
сие на реабилитацию и отказавшихся от нее, нет статистически значимых различий в уровне 
сформированности мотивации к достижению успеха, а  именно – обеим группам свойстве-
нен преимущественно средний уровень. Однако статистически значимой оказалась разница 
в уровне выраженности мотивации избегания неудач у осужденных, согласившихся на реаби-
литацию и отказавшихся от нее. 

В группе осужденных, согласившихся на реабилитацию, статистически значимо преобла-
дает мотивация избегания неудач, в отличие от осужденных, отказавшихся от проведения 
с  ними реабилитационных мероприятий. К неудачам зависимые от алкоголя осужденные 
в ходе бесед относят, прежде всего, разрушение семьи и необратимое ухудшение состояния 
здоровья, потерю работы, а также то, что специфично для осужденных – повторное соверше-
ние преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Под успехом осужденные чаще всего 
понимают укрепление здоровья, улучшение отношений в семье, экономию и приобретение 
денежных средств.

Таким образом, подтвердилось наше предположение, что вероятность начала реабилита-
ционного процесса в значительной степени зависит от типа мотивации осужденных. Но боль-
шим мотивационным потенциалом, как выяснилось, обладает не мотивация к достижению 
успеха, а мотивация избегания неудач.

Осужденные, стремящиеся избегать неудач, демонстрируют более высокую степень готов-
ности к изменениям и активнее участвуют в реабилитационных мероприятиях, в то время как 
те, кто отказывается от реабилитации, могут быть менее заинтересованы в своем будущем 
и менее склонны к саморазвитию. Эти различия в мотивации подчеркивают важность инди-
видуального подхода к каждому осужденному, а также необходимость создания условий, спо-
собствующих формированию позитивной мотивации и поддерживающих стремление к изме-
нениям в их поведении и образе жизни. 

На наш взгляд, в процессе проведения реабилитационных мероприятий для осужденных, 
особенно в контексте полного отказа от употребления алкоголя, важным аспектом становится 
правильная стратегия мотивирования. Согласно полученным в ходе исследования результа-
там одним из эффективных подходов является использование мотивации избегания неудач, 
т. е. акцентирование внимания осужденных на наступлении значимых для них нежелательных 
последствий дальнейшей алкоголизации.

Мотивация избегания неудач базируется на стремлении человека не допускать негативных 
последствий и разочарований, связанных с алкоголем. Она позволяет осужденным осозна-
вать, что употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам: ухудшению здо-
ровья, разрушению социальных связей, лишению свободы и другим последствиям, которые 
могут усугубить их положение. Это осознание может стать сильным стимулом для принятия 
решения об изменении образа жизни.

При разработке программ реабилитации целесообразно акцентировать внимание на ре-
альных примерах неудач, с которыми сталкиваются люди, злоупотребляющие алкоголем. Та-
кие примеры могут включать истории о потерянных семьях, разрушенных карьерах, а также 
о  физических и психических заболеваниях, связанных с алкоголизмом. Важно создать ат-
мосферу, в которой осужденные смогут открыто обсуждать свои страхи и опасения, связан-
ные с  возможными последствиями употребления алкоголя. Кроме того, мотивация избега-
ния неудач может быть усилена через установление четких, достижимых целей. Осужденные  
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должны получить возможность видеть конкретные шаги, которые они могут предпринимать 
для улучшения своей жизни и избегания негативных сценариев. Это может включать в себя 
как индивидуальные, так и групповые занятия, где участники смогут обмениваться опытом 
и поддерживать друг друга в стремлении к отказу от алкоголя.

В заключение подчеркнем: акцент на мотивацию избегания неудач в процессе реабилита-
ции осужденных может стать эффективным способом повышения их вовлеченности и жела-
ния изменить свою жизнь к лучшему. Такой подход позволяет формировать более осознанное 
отношение к проблеме алкоголизма и создавать основу для устойчивого отказа от алкоголь-
ной зависимости.

Проведенное исследование по проблеме мотивации к достижению успеха и избеганию не-
удач у осужденных, страдающих алкогольной зависимостью, позволило получить данные, 
необходимые для дальнейшей научной и практической деятельности специалистов психо-
логических лабораторий исправительных учреждений Российской Федерации, и показало 
перспективы их использования в работе с осужденными для повышения уровня мотивации 
к прохождению реабилитационных мероприятий.
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Введение. Актуальность исследования обусловлена наличием в студенческой образователь-
ной среде насмешек, которые могут являться психотравмирующим фактором, приводить 
к  снижению внутренних ресурсов и чувства безопасности, способствовать возникновению 
тревожных состояний и беспокойства в отношении оценки другими людьми. Страх насмешек 
приводит к коммуникативным трудностям, социальной отчужденности, изоляции и дисгар-
моничности личности. Методы исследования. В целях установления связи между данной фо-
бией и жизнестойкостью студентов были использованы методы диагностики уровня гелото-
фобии, оценки способности различать ситуации дружелюбного подшучивания и агрессивного 
высмеивания, исследования стрессовых признаков и стратегий совладающего поведения. Ис-
следовательскую выборку составили студенты вузов (N=202) в возрасте 18–26 лет. Результаты 
исследования свидетельствуют, что студенты демонстрируют умеренную настороженность 
и тревожность в ситуациях, связанных с юмором и смехом, возможность оценки со стороны 
окружающих, а также адекватное различение ситуаций подшучивания и высмеивания. Уста-
новлено, что юноши чаще получают удовольствие от ситуаций высмеивания и удивляются им, 
тогда как девушки в большей степени реагируют на насмешки грустью и стыдом. По шкалам 
жизнестойкости преобладают средние показатели, что говорит об умеренно выраженной спо-
собности справляться с трудностями и стрессом. Полученные данные подтверждают, что ге-
лотофобия и жизнестойкость являются противоположными характеристиками: чем сильнее 
проявляется страх стать объектом насмешек, тем ниже жизнестойкость человека и сильнее 
выраженность стрессовой симптоматики.
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Abstract
Introduction. The relevance of the research is determined by the presence of mockery in student 
educational environment. It can be a psychotraumatic factor, lead to reduction of inner resources and 
sense of security, contribute to anxious states being estimatedby other people. The fear of mockery 
leads to communication difficulties, social alienation, isolation and personality disharmony. Research 
methods. In order to establish the correlation between the mentioned phobia and students’ resilience, 
the methods of diagnosing the level of gelotophobia, assessing the ability to distinguish between situa-
tions of friendly joking and aggressive mocking, studying stress traits and coping behaviour strategies 
were used. The research sample consisted of higher institutions students (N=202) aged 18-26 years. 
The results of the research reveal that students demonstrate moderate wariness and anxiety in situa-
tions involving humour and laughter, the possibility of being estimated by others, as well as adequate 
distinction between situations of joking and mocking. The authors identified that young men more 
often enjoy and are surprised by situations of mockery, while girls react with sadness and shame. Aver-
age indicators prevail in the resilience scales, reflecting a moderately pronounced ability to cope with 
difficulties and stress. The obtained data confirm that gelotophobia and resilience are opposite charac-
teristics: the stronger is the fear of being mocked, the lower is a person's resilience and the stronger is 
the expression of stress symptoms.
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Введение
В современном мире в различных сферах все чаще происходят непредвиденные изменения, 

экстремальные ситуации, влияющие на психологическое здоровье и благополучие человека. 
Проживание сложных жизненных ситуаций способствует риску возникновения стрессов, де-
прессивных и тревожных состояний, неадекватного поведения и т. д., что приводит к сниже-
нию внутренних ресурсов и чувства безопасности человека. В современной психологической 
науке все чаще подчеркивается необходимость повышения уровня жизнестойкости и жизне-
способности человека (Александрова, 2004; Гаранина, 2023; Евтушенко, 2016; Кучерявенко, 
Гринева, Еголаева, 2023; Ярощук, 2020 и др.).

Студенческие годы – значимый период для развития жизнестойкости: человек адаптирует-
ся к самостоятельной жизни, у него формируется жизненная позиция, намечаются професси-
ональные перспективы (Дроздова, Асманкина, 2023; Наливайко, Шакурова, 2010 и др.). Этот 
период характеризуется и наличием большого количества стрессовых ситуаций: адаптацией 
к новым условиям жизни и обучения, выстраиванием отношений с одногруппниками, сдачей 
экзаменов и т. п. Данные стресс-факторы являются основанием для повышения чувствитель-
ности к психотравмирующим ситуациям, возникновения страхов. Некоторые студенты могут 
испытывать страх насмешек как со стороны одногруппников, так и со стороны преподавате-
лей. Такое состояние известно как гелотофобия. Ситуации, в которых делается юмористиче-
ское замечание или комментарий другими студентами и (или) преподавателем, гелотофобом 
воспринимаются как пугающие, вызывают чувство стыда и затруднения в интерпретации по-
ложительных сторон смеха.

Жизнестойкость является мощным потенциалом в преодолении жизненных трудностей, 
однако недостаточно освещена в современных психологических исследованиях как ресурс 
для преодоления сложностей в молодежном возрасте, связанных со стрессом и страхом на-
смешек (гелотофобии). Исследование компонентов, которые могут способствовать вырабаты-
ванию стратегий совладания с гелотофобией в образовательной среде, представляет особую 
важность, поскольку процесс обучения нередко сопровождается психическим напряжением 
и эмоциональными переживаниями.

Гелотофобия как страх выглядеть смешным и оказаться объектом насмешек раскрывает-
ся в работах отечественных и зарубежных исследователей: П. Гартенберга, Е. О. Зятьковой, 
Е. М. Ивановой, Е. А. Стефаненко, М. Титца, В. Руха, Д. А. Шуненкова и др. Данный феномен 
считается относительно новым направлением в исследовании чувства юмора в клинической 
психологии, но само явление берет начало еще во Франции, где более ста лет назад француз-
ский психиатр П. Гартенберг в контексте социальных страхов рассматривал страх быть осме-
янным (Ruch & Proyer, 2008; Ruch, Hofmann, & Platt, 2015). 

Современные исследования страха насмешки связаны с исследованиями психологии юмо-
ра. Немецкий психотерапевт М. Титц в 1996 г. впервые описал патологический страх быть объ-
ектом насмешки на клиническом материале и назвал его гелотофобией (от греч. «гелос» – смех, 
«фобос» – страх). Автор предположил, что это особая форма социофобии связана со стыдом 
и провоцирует гелотофобов к социальной изоляции для защиты от насмешек (Titze, 2009).

Исследования В. Руха показали, что люди с высоким уровнем гелотофобии менее веселые, 
чем остальные, они описывают свой юмор как неуместный, язвительный, агрессивный. Шутить 
такие люди способны только в присутствии близких людей (Ruch, Beermann, & Proyer, 2009).

Е. А. Стефаненко выделяет три основные составляющие гелотофобии: когнитивную, эмо-
циональную и поведенческую. Исходя из этого следует, что все процессы, которые происходят 
в личности гелотофобов, взаимообусловлены и в результате дезадаптивны (Иванова, Енико-
лопов, Стефаненко, 2016).
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В исследованиях А. Г. Самохваловой были выделены факторы развития гелотофобии: трав-
матичный опыт насмешек в прошлом, деструктивные последствия услышанного в свой адрес 
юмора, низкая самооценка чувства юмора, гиперчувствительность к насмешкам, дисфункция 
вербальной и невербальной коммуникации, социальная изоляция (Самохвалова, 2016).

Первые признаки гелотофобии формируются в детском возрасте; в подростковом и юноше-
ском возрасте она связана с личностной нестабильностью, алогичностью настроения и пове-
дения (Иванова, Макогон, Стефаненко и др., 2016).

По мнению Д. А. Леонтьева, в преодолении жизненных трудностей помогает жизнестой-
кость – системная индивидуальная способность личности к зрелым и сложным формам пси-
хологической и психофизической саморегуляции (Леонтьев, Осин, 2007). Имеются и другие 
понимания данного феномена: «жизнетворчество», «жизнеспособность» (Б. Г. Ананьев), 
«мужество творить» (Р. Мэй), «укорененность в бытии» (М. Хайдеггер), «трансценденция» 
(С. Л. Рубинштейн), «зрелость» (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Г. Олпорт), «жизнеспособ-
ность» (Э. Фромм), «упрямство духа» (В. Франкл), «отвага быть» (П. Тиллих), «экзистенци-
альное мужество» (Дж. Холлис), «салютогенез» (А.  Антоновски), «антихрупкость» (Н. Талеб).

Автор концепции жизнестойкости С. Мадди считает, что возможность управления жиз-
нестойкостью как ресурсом определяется степенью осмысления и изменения того, что спо-
собствует поддержанию физического, психического и социального здоровья. Такая установка 
придает жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах.

Студенчество характеризуется благоприятными возрастными возможностями для раз-
вития жизнестойких стратегий и установок личности. Недостаточное развитие жизнестой-
кости может стать основанием для излишней чувствительности к жизненным трудностям, 
характеризуется отсутствием стремления к значимым целям, подверженностью хрониче-
ским стрессам и депрессивным состояниям (Боязитова, Эркенова, 2018; Зятькова, Стоянова, 
Языков, 2021).

В период обучения переживания студентов за академические неуспехи, разочарования при 
общении с одногруппниками и преподавателями могут стать основой для появления силь-
ного страха. Трудности в восприятии положительных характеристик смеха в ситуациях, ког-
да делаются юмористические комментарии другими студентами или преподавателем, могут 
интерпретироваться как пугающие и вызывать чувство стыда; такие студенты кажутся тихи-
ми и стараются по возможности избегать участия даже в минимальных обсуждениях темы 
(Bledsoe & Baskin, 2014).

В молодежной среде страх насмешки в различных ситуациях вызывает психическое на-
пряжение, тревогу, оказывает негативное влияние на его профессионализацию и реализацию 
жизненных планов.

Описание исследования 
В исследовании жизнестойкости как способа совладания с гелотофобией приняли участие 

202 студента: 106 юношей (52,5 %) и 96 (47,5 %) девушек в возрасте от 18 до 26 лет, обучающие-
ся по техническим (28,7 %), социально-экономическим (29,3 %), управленческим (22,8 %) и др. 
(19,2 %) направлениям подготовки. В выборке представлены студенты 1 курса (7,4 %), 2 курса 
(69,3 %), 3 курса (14,4 %) и 4 курса (8,9 %).

При реализации поставленных задач для достижения цели исследования были использова-
ны следующие методики:

1. Шкала гелотофобии «GELOPH-15» В. Руха и Р.  Т. Пройера (русскоязычный вариант 
Е. А. Стефаненко). Опросник использовался для выявления гелотофобии – страха выгля-
деть смешным, стать объектом насмешек (Стефаненко и др., 2011). Методика представляет 
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собой опросник для диагностики гелотофобии с установленными психометрическими ха-
рактеристиками:

1) гелотофобичное социальное реагирование – описывает специфическую форму реагиро-
вания на смех других – от небезопасной (попытка скрыть ощущение небезопасности, чувство 
непреднамеренной комичности) до выраженной реакции избегания и ограничения;

2) гелотофобичное самовосприятие – характеризует высокую или низкую подозритель-
ность по отношению к смеху окружающих;

3) общий балл гелотофобии – интегральный показатель по всем пунктам опросника.
2. Опросник сценариев дружелюбного подшучивания и агрессивного высмеивания 

(Т. Платт, адаптация П. О. Иванова и Е. М. Иванова) использовался для оценки способности 
различать ситуации дружелюбного подшучивания и агрессивного высмеивания, эмоций, воз-
никающих в ситуациях подшучивания или высмеивания, и их связи с гелотофобией (Иванова, 
Иванова, 2019). Методика включает описание 9 сценариев: 4 сценария дружелюбного подшу-
чивания, 4 сценария агрессивного высмеивания и 1 нейтральный сценарий. К каждому сцена-
рию предложено оценить 7 эмоций по шкале от 0 (наиболее слабая) до 8 (наиболее сильная): 
радость, грусть, гнев, отвращение, удивление, стыд, страх.

При обработке результатов данного опросника анализировались 14 шкал, соответству-
ющих 7 эмоциям для каждого из двух типов сценариев: подшучивания и высмеивания. Для 
каждого из 7 видов эмоций (радость, грусть и т. д.) подсчитывался средний балл отдельно для 
4 сценариев дружелюбного подшучивания и для 4 сценариев агрессивного высмеивания.

3. Опросник «Инвентаризация симптомов стресса» (Т. А. Иванченко с соавт., 1994) исполь-
зовался для исследования стрессовых признаков и степени их проявления (Иванченко, 2009).

4. Тест жизнестойкости С. Мадди (русскоязычный вариант Д. А. Леонтьева, Е. А. Расска-
зовой) был выбран для диагностики жизнестойкости как системы убеждений личности 
о себе, мире, отношениях с ним (Леонтьев, Рассказова, 2006). Личностная переменная «жизне- 
стойкость» включает в себя три компонента: 1) вовлеченность; 2) контроль; 3) принятие риска.

5. Личностный опросник Г. Айзенка, EPI (русскоязычный вариант А. Г. Шмелева, 1985) со-
держит 3 шкалы: 1) «экстраверсия-интроверсия» – оценивает направленность личности на 
внешний мир или внутренний мир; 2)  «нейротизм» – оценивает эмоциональную устойчи-
вость/неустойчивость; 3) «ложь» – оценивает искренность испытуемого (Айзенк, 2014).

6. Опросник «Способы совладающего поведения» (Ways of Coping Questionnaire, WCQ) 
Р. Лазаруса (русскоязычный вариант НИПНИ им. В. М. Бехтерева) применялся для определе-
ния копинг-механизмов и стратегий преодоления трудностей (Лазарус, Фолкман, 2009).

Для анализа данных применялись методы математико-статистической обработки данных: 
метод ранговой корреляции Спирмена, сравнительный анализ U-критерия Манна-Уитни 
и критерий Крускала-Уоллиса.

Результаты исследования
Для понимания личностных особенностей, которые могут оказать влияние на результаты 

основных методик, направленных на диагностику гелотофобии и стратегий совладающего 
поведения, предварительно студентам были заданы вопросы в целях выяснения отношения 
к наличию чувства юмора, предпочитаемого стиля юмора, а также присутствия опыта стол-
кновения с  ситуациями насмешек и дразнений. Результаты опроса показали: подавляющее 
большинство молодых людей (94,1 %) считают, что у них есть чувство юмора и лишь 5,9 % 
респондентов ответили отрицательно. Наиболее распространенный стиль юмора – шутить 
обо всем, используя забавные истории и шутки (54,5 %). Часто студенты шутят, чтобы спра-
виться со стрессом (26,7 %); более половины (57,9 %) в прошлом сталкивались с ситуациями  
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насмешек и дразнений; 20,8 % респондентов отмечают, что сталкиваются с этим в настоящее 
время; 21,3 % опрошенных полагают, что таких ситуаций не было.

Большинство студентов положительно оценивают свое чувство юмора, используют 
юмор преимущественно для развлечения и снятия напряжения. Более половины имели не-
гативный опыт насмешек и дразнений. Эти данные важно учитывать при интерпретации 
результатов дальнейших методик, направленных на изучение гелотофобии и стратегий со-
владания (рис. 1).

Так, 10,4 % студентов не проявляют выраженного страха насмешек и неадекватного реа-
гирования на смех окружающих; 72,8  % опрошенных проявляют умеренную насторожен-
ность и  избегание в ситуациях, которые потенциально могут быть оценены как насмешка;  
16,8 % обучающихся могут демонстрировать ярко выраженную реакцию страха и избегания 
в ситуациях, связанных со смехом и юмором.

Согласно опросу 6,4 % респондентов не испытывают выраженных опасений по поводу того, 
что кажутся смешными окружающим; чуть более половины студентов (54,5 %) в умеренной 
степени обеспокоены тем, как их воспринимают окружающие; 39,1 % опрошенных испытыва-
ют стойкие опасения, что производят впечатление нелепых и смешных в глазах других людей.

Не испытывают выраженного страха насмешек и неадекватного реагирования на юмор 
5,4 % респондентов; в умеренной степени проявляют признаки гелотофобии 68,4 % опрошен-
ных. Большая часть демонстрирует умеренную настороженность и тревожность в ситуаци-
ях, связанных с юмором, смехом, возможностью оценки со стороны окружающих, при этом  

Рис. 1. Показатели методики «Шкала гелотофобии GELOPH-15»

Fig. 1. Indicators of the methodology "Gelophobia Scale GELOPH-15"

Чернышева Е. В., Дмитреева Т. С. / Chernysheva E. V., Dmitreeva T. S.
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42,1  % опрошенных испытывают стойкие опасения по поводу того, что кажутся нелепыми 
в глазах других, а у 26,2 % студентов выявлена выраженная гелотофобия.

Заставляют задуматься полученные результаты «Опросника сценариев дружелюбного 
подшучивания и агрессивного высмеивания (ОСПВ)» (таблица 1). В ситуациях агрессивно-
го высмеивания у респондентов проявляются эмоции удивления (18,19 %), радости (18,07 %), 
отвращения (17,82 %). Такие разные эмоциональные реакции могут отражать как адекватное 
неприятие насмешливого поведения окружающих, склонность шутить над другими, а также 
некоторую наивность в интерпретации высмеивания. В ситуациях подшучивания респонден-
ты в качестве реакций чаще выбирали эмоции радости (37,13 %) и удивления (17,08 %).

Примерно для трети студентов ситуации дружеского подшучивания вызывают положи-
тельные эмоции – радость, интерес и любопытство (удивление). Такие реакции отражают 
адекватное восприятие шутливых замечаний со стороны близких людей. Среди респондентов  
13,74 % испытывают отвращение даже к дружеским насмешкам, что может являться призна-
ком гелотофобных тенденций.

Разброс эмоциональных реакций на нейтральную ситуацию может свидетельствовать 
о  том, что треть респондентов склонна испытывать стыд, возможно, даже без повода. Еще 
около пятой части студентов реагирует на обыденные события грустью. В то же время 17 % 
студентов способны извлекать радость из повседневных нейтральных ситуаций. Можно пред-
положить, что значительная часть респондентов обладает сензитивностью и склонностью 
к негативным эмоциональным реакциям на повседневные события.

Согласно полученным данным опросника «Инвентаризация симптомов стресса», более по-
ловины студентов (54,0 %) демонстрируют средний уровень стресса. Для их жизни характер-
ны определенная деятельность и напряжение, они сталкиваются с различными проблемами 
и заботами, однако адекватно справляются с трудностями (рис. 2).

Высокий уровень стресса выявлен у 39,6 % испытуемых. Их жизнь представляет собой по-
стоянную борьбу, они зависимы от внешних оценок и одобрения, стремятся к успеху любой 
ценой, что порождает хронический стресс. Такой стиль жизни угрожает физическому и пси-
хологическому здоровью. Лишь 6,4 % испытуемых живут спокойно и разумно, адекватно реа-
гируют на жизненные проблемы.

Охарактеризуем особенности жизнестойкости наших респондентов (рис.  3). Большин-
ство студентов либо в недостаточной степени получают удовлетворение от собственной  

Таблица 1. Варианты ответов «Опросника сценариев дружелюбного подшучивания 
и агрессивного высмеивания»

Table 1. Response variants of the “Friendly Joking and Aggressive 
Mocking Scenario Questionnaire”

Эмоция Высмеивание, % Подшучивание, % Нейтральный, %
Гнев 16,09 10,40 7,43
Грусть 15,10 7,67 21,29
Отвращение 17,82 13,74 8,42
Радость 18,07 37,13 17,33
Страх 1,24 1,36 9,41
Стыд 13,49 12,62 29,70
Удивление 18,19 17,08 6,44

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

88 89 

Рис. 2. Уровень стресса у студентов (опросник «Инвентаризация симптомов стресса», %)

Рис. 3. Показатели жизнестойкости (Тест С. Мадди; %)

Fig. 2. Stress level among students (questionnaire “Stress Symptom Inventory”, %)

Fig. 3. Indicators of resilience (Тestby S. Muddy; %)

Чернышева Е. В., Дмитреева Т. С. / Chernysheva E. V., Dmitreeva T. S.
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деятельности, либо их отношение к ней амбивалентно. Лишь 5,9 % лиц демонстрируют вы-
сокую вовлеченность, получая удовольствие от того, чем занимаются. В то же время 63,9 % 
студентов ощущают возможность влияния на результат происходящего в некоторой степени, 
не испытывая вместе с тем чувства полной беспомощности.

Большинство студентов рассматривает жизнь как возможность приобретения опыта и го-
товы рисковать; 8,4 % респондентов демонстрирует низкое принятие риска, предпочитая из-
бегать неопределенных ситуаций.

Итак, у студентов преобладают средние показатели по шкалам жизнестойкости, способ-
ность справляться со стрессом без ущерба для деятельности и отношений выражена умерен-
но. Вместе с тем около трети студентов демонстрирует низкую жизнестойкость.

Для выявления связи показателей жизнестойкости и гелотофобии проанализируем полу-
ченные коэффициенты корреляции (Спирмана) (таблица 2).

Показатель «удивление при высмеивании» имеет значимую положительную корреля-
цию с  показателями «вовлеченность» (r=0,160*), «контроль» (r=0,159*), «принятие риска» 
(r=0,231**) и «жизнестойкость» (r=0,194**) – чем более выражено удивление в ответ на высме-
ивание, тем выше показатели жизнестойкости. Люди с развитой жизнестойкостью склонны 
интерпретировать высмеивание не как угрозу, а как неожиданность, которая требует прояв-
ления любопытства и активного осмысления.

Показатель «гнев при высмеивании» отрицательно коррелирует с показателем «приня-
тие риска» (r=-0,158*). Это означает, чем сильнее человек реагирует гневом на высмеивание, 
тем меньше у него выражена готовность к риску и неопределенности. Возможно, гневная 
реакция свидетельствует об эмоциональной нестабильности и неуверенности в себе. «Стыд 
при высмеивании» имеет отрицательную корреляцию с показателем «жизнестойкость»  
(r=-0,146*). Это может говорить о том, что переживание стыда в ответ на высмеивание ха-
рактерно для людей с низкой жизнестойкостью. Стыд в этом случае рассматривается как 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции показателей жизнестойкости и гелотофобии

Table 2. Correlation coefficients of indicators of resilience and gelotophobia

Примечание: здесь и в последующих таблицах значимые коэффициенты корреляции выделены жир-
ным шрифтом; *корреляция значима на уровне 0,05; **корреляция значима на уровне 0,01.

Методика Показатели 
гелотофобии

Показатели жизнестойкости
Вовлечен-

ность Контроль Принятие 
риска

Жизне- 
стойкость

Опросник сценариев 
дружелюбного 
подшучивания 
и агрессивного 
высмеивания

Удивление при 
высмеивании ,160* ,159* ,231** ,194**

Гнев при высмеивании -0,097 -0,084 -,158* -0,121

Стыд при высмеивании -,167* -0,135 -0,079 -,146*

Шкала 
гелотофобии

Социальное 
реагирование -,433** -,424** -,423** -,475**

Самовосприятие -,450** -,440** -,467** -,510**

Общий балл 
гелотофобии -,472** -,462** -,473** -,526**

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

90 91 

признак уязвимости личности и неуверенности в собственных силах и способностях проти-
востоять трудностям.

Показатель «социальное реагирование» по шкале гелотофобии отрицательно коррели-
рует со всеми показателями жизнестойкости: «вовлеченность» (r=-0,433**), «контроль»  
(r=-0,424**), «принятие риска» (r=-0,423**) и «жизнестойкость» (r=-0,475**). Чем сильнее вы-
ражен показатель избегания социальных контактов и ситуаций, которые могут вызвать на-
смешки, тем ниже жизнестойкость.

«Самовосприятие» по шкале гелотофобии имеет отрицательные корреляции с показателя-
ми жизнестойкости: «вовлеченность» (r=-0,450**), «контроль» (r=-0,440**), «принятие риска» 
(r=-0,467**) и «жизнестойкость» (r=-0,510**). Подозрительность и обеспокоенность по поводу 
возможности стать объектом насмешек (показатель самовосприятия при гелотофобии) сни-
жают показатели жизнестойкости.

Отрицательная корреляционная связь «Общего балла гелотофобии» с показателями  
«вовлеченность» (r=-0,472**), «контроль» (r=-0,462**), «принятие риска» (r=-0,473**) и «жиз-
нестойкость» (r=-0,526**) означает, что люди с выраженным страхом насмешки обладают 
меньшей эмоциональной устойчивостью и способностью справляться с трудностями.

Полученные данные свидетельствуют, что показатели гелотофобии и жизнестойкости от-
рицательно между собой связаны: чем сильнее проявляется страх стать объектом насмешек, 
тем ниже жизнестойкость человека.

Проанализируем особенности корреляционных связей гелотофобии и личностных особен-
ностей (таблица 3).

Экстраверты в большей степени склонны получать удовольствие от ситуаций высмеивания 
(r=-0,184**), интроверты чаще реагируют грустью на насмешки (r=-0,195**). Эмоционально 
нестабильные люди более склонны к переживанию стыда от насмешек (r=0,240**). Эмоцио-
нально стабильные люди реже реагируют грустью на дружеское подтрунивание (r=-0,177*). 
Экстраверты склонны проявлять раздражение и гнев на подшучивания (r=0,152*). Корре-
ляция отвращения и лжи (r=0,182**) может означать, что люди, склонные к неискренности  

Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей шкал личностного опросника (Г. Айзенк) 
и гелотофобии

Table 3. Correlation coefficients of personality questionnaire scales (G. Eysenck) 
and gelotophobia

Методика Показатели
Личностный опросник Г. Айзенка

Экстраверсия – 
интроверсия Нейротизм Шкала лжи

Опросник 
сценариев 

дружелюбного 
подшучивания 
и агрессивного 
высмеивания 

Радость при высмеивании 0,119 -,184** 0,062
Грусть при высмеивании -,195** 0,045 0,057
Стыд при высмеивании 0,035 ,240** -0,136
Грусть при подшучивании 0,020 -,177* 0,119
Гнев при подшучивании ,152* -0,064 -0,002
Отвращение при подшучивании 0,070 -0,052 ,182**

Шкала 
гелотофобии

Социальное реагирование -,331** ,395** -0,055
Самовосприятие -,368** ,450** -0,021
Общий балл гелотофобии -,369** ,446** -0,039
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и самопрезентации, чаще испытывают неприязнь при подшучивании. Для интровертов бо-
лее характерны проявление избегающего поведения (r=-0,331**) и ограничение социальных 
контактов из-за страха насмешек (r=0,395**). Эмоционально нестабильные люди более склон-
ны реагировать страхом и тревогой в ситуациях потенциального высмеивания. Аналогич-
ные связи наблюдаются для самовосприятия и общего уровня гелотофобии. Это значит, что 
нейротизм способствует развитию подозрительности и обеспокоенности по поводу оценки 
со стороны окружающих, повышая общий уровень страха насмешек. Гелотофобия, согласно 
полученным данным, связана с такими личностными характеристиками, как интроверсия 
и эмоциональная нестабильность/нейротизм.

Показатель «удивление при высмеивании» имеет отрицательную корреляцию с инвента-
ризацией симптомов стресса (r=-0,158*) – чем больше человек склонен реагировать удивле-
нием на насмешки, тем менее он подвержен симптомам стресса (таблица 4). Переживание 
стыда в ответ на высмеивание характерно для людей с более выраженными симптомами 
стресса (r=0,177* показателей «стыд» и «стресс»). Связь радости при подшучивании и стресса 
(r=0,174*) показывает, что получение удовольствия от дружеских насмешек свойственно лю-
дям, испытывающим симптомы стресса. Корреляция грусти и стресса (r=-0,171*) означает, что 
более подверженные стрессу чаще реагируют грустью на подшучивание.

Положительная связь показателя «самовосприятие» по шкале гелотофобии (r=0,378**) со 
стрессом означает, что чем выше обеспокоенность человека возможностью стать объектом 
насмешек и негативной оценки окружающих, тем в большей степени у него проявляются сим-
птомы стресса. Аналогично с ростом общего уровня гелотофобии (интегрального показате-
ля страха насмешки) увеличивается выраженность стрессовой симптоматики. Данные сви-
детельствуют, что гелотофобия и стресс имеют положительную корреляционную связь. Чем 
выше страх стать объектом насмешек и негативной оценки, тем сильнее у человека проявля-
ются различные симптомы стресса.

Гелотофобия связана с особенностями совладающего поведения (таблица 5). Показатель 
«удивление при высмеивании» имеет значимую обратную корреляцию с конфронтационным 
копингом (r=-0,154*) и планированием решения проблем (r=-0,147*) – чем больше удивление 
студентов в ситуациях агрессивного высмеивания, тем меньше они склонны использовать 
прямое противостояние трудностям (конфронтационный копинг) и заранее обдумывать свои 
действия (планирование решения проблем). Возможно, сильное удивление в таких ситуациях 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции показателей гелотофобии 
и инвентаризации симптомов стресса

Table 4. Correlation coefficients of gelotophobia indicators 
and stress symptom inventory

Методика Показатели Инвентаризация 
симптомов стресса

Опросник сценариев дружелюбного 
подшучивания и агрессивного 

высмеивания

Удивление при высмеивании -,158*

Стыд при высмеивании ,177*

Радость при подшучивании ,174*

Шкала гелотофобии
Социальное реагирование ,378**

Самовосприятие ,410**

Общий балл гелотофобии ,414**
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препятствует активным и конструктивным действиям. Однако большее удивление при высме-
ивании связано с большей готовностью признавать свою роль в возникновении проблемы. 

Показатель «гнев при подшучивании» имеет значимую отрицательную корреляцию с само-
контролем (r=-0,226**) и планированием решения проблем (r=-0,192**). Чем сильнее гнев в от-
вет на дружеское подшучивание, тем ниже контроль эмоций и чаще импульсивные поступки. 
Выраженный гнев при подшучивании мешает обдумывать свои действия и искать наиболее 
подходящий выход из сложившейся ситуации. Наконец, чрезмерный гнев в ответ на подшу-
чивание (r=-0,139*) не позволяет объективно оценить свою роль в проблеме и взять на себя 
ответственность за происходящее.

Итак, чем больше удивление при высмеивании, тем меньше используются конфронтация 
и планирование, но больше принимается ответственность. Чем больше гнев при подшучива-
нии, тем меньше используются самоконтроль и планирование, но также меньше принимается 
ответственность.

Сравним результаты особенностей восприятия юмора и насмешек респондентов в зави-
симости от пола (с помощью U-критерия Манна-Уитни), возраста, направления подготовки 
(таблица 6).

Анализ показал ряд различий у мужчин и женщин в эмоциональных реакциях на юмор 
и  стресс, уровне тревожности, копинг-стратегиях и  жизнестойкости. По опроснику сцена-
риев ОСПВ выявлено, что мужчины чаще получают удовольствие от ситуаций высмеивания 
и  удивляются им, тогда как женщины в большей степени реагируют на насмешки грустью 
и  стыдом. В ситуациях дружеского подшучивания картина меняется: здесь девушки чаще  

Таблица 5. Коэффициенты корреляции показателей совладающего поведения и гелотофобии

Table 5. Correlation coefficients of indicators of coping behaviour and gelotophobia

Методика Показатели

Совладающее поведение
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Опросник 
сценариев 

дружелюбного 
подшучивания 
и агрессивного 
высмеивания

Удивление при 
высмеивании -,154* -0,040 0,034 -0,012 ,140* 0,020 -,147* -0,060

Гнев при 
подшучивании -0,126 -0,118 -,226** -0,044 -,139* -0,124 -,192** -0,093

Шкала 
гелотофобии

Социальное 
реагирование -0,072 -0,048 -0,036 -0,062 -0,055 -0,075 -0,008 -0,091

Самовосприятие -0,072 -0,052 0,032 -0,049 -0,036 -0,056 0,010 -0,078

Общий балл 
гелотофобии -0,084 -0,052 -0,008 -0,055 -0,044 -0,064 -0,009 -0,101
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испытывают радость, а юноши – грусть и стыд. Кроме того, юноши больше склонны реагиро-
вать отвращением на насмешки в свой адрес.

По шкале гелотофобии выявлено, что девушки больше испытывают тревогу из-за оценок 
окружающих – у них сильнее выражены как избегание потенциально угрожающих ситуаций 
высмеивания, так и общая обеспокоенность тем, что могут стать объектом насмешек.

Тест жизнестойкости продемонстрировал более высокие показатели юношей, что говорит 
об их большей устойчивости к трудным жизненным ситуациям по сравнению с девушками. 

По данным опросника Г. Айзенка, девушки более эмоционально нестабильны, юноши чаще 
склонны давать социально-одобряемые ответы. По опроснику симптомов стресса обнаруже-
но, что девушки испытывают большее напряжение и имеют более выраженные стрессовые 
реакции по сравнению с юношами.

В таблице 7 показаны результаты сравнения (с помощью критерия Крускала-Уоллиса) ре-
зультатов респондентов по некоторым методикам в зависимости от возраста.

По опроснику сценариев ОСПВ обнаружено, что наибольший страх высмеивания испыты-
вают 18-летние респонденты, а наименьший – студенты 22–26 лет. 18-летние чаще реагируют 
отвращением на насмешливые ситуации; 20-летние студенты получают больше радости от 
дружеского подшучивания и реже сердятся на высмеивания по сравнению с другими возраст-
ными группами.

По опроснику симптомов стресса наиболее выраженная стрессовая симптоматика отмеча-
ется у 20-летних, а наименьшая – у 22–26-летних студентов. 

Таблица 6. Значимые различия показателей сценариев дружелюбного подшучивания 
и агрессивного высмеивания, шкал гелотофобии и жизнестойкости в зависимости от пола

Table 6. Significant differences in the indicators of friendly joking and aggressive mocking scenarios, 
gelotophobia and resilience scales depending on gender

Показатель
Пол / Средний ранг

Уровень значимости 
мужской женский

Опросник сценариев дружелюбного подшучивания и агрессивного высмеивания
Радость при высмеивании 116,27 85,19 0,000 
Грусть при высмеивани 91,38 112,68 0,004 
Удивление при высмеивании 110,82 91,21 0,011 
Стыд при высмеивании 91,85 112,16 0,005 
Радость при подшучивании 84,42 120,35 0,000 
Грусть при подшучивании 109,37 92,81 0,005 
Стыд при подшучивании 113,58 88,16 0,000 
Отвращение при подшучивании 109,83 92,30 0,017 

Шкала гелотофобии «GELOPH-15»
Социальное реагирование 90,27 113,90 0,004
Самовосприятие 91,18 112,89 0,008
Общий балл гелотофобии 89,55 114,70 0,002

Тест жизнестойкости С. Мадди
Контроль 116,74 84,68 0,000
Жизнестойкость 112,98 88,83 0,003
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Возрастные различия обнаружены и по шкале принятия ответственности в опроснике со-
владающего поведения: наиболее ответственны за происходящее с ними 18-летние и 21-лет-
ние респонденты, а наименее – 19-летние. Анализ показал ряд особенностей в зависимости 
от возраста в эмоциональных реакциях на насмешки, уровне стресса и стратегиях совладания 
испытуемых.

По опроснику сценариев ОСПВ наибольшую радость от ситуаций высмеивания испытыва-
ют студенты 4 курса. Наиболее выраженные реакции удивления на насмешки демонстрируют 
первокурсники.

Выявлены отличия студентов разных направлений подготовки по опроснику сценариев 
ОСПВ. Наибольшую радость от высмеивания испытывают студенты-социологи, а наимень-
шую – обучающиеся по специальности «Управление персоналом». Студенты-социологи чаще 
других испытывают радость от ситуаций высмеивания, что, возможно, связано с их склон-
ностью к социальному анализу и пониманию мотивов людей, они могут интерпретировать 
насмешки не только как угрозу, но и как проявление социальных механизмов.

Отличие будущих IT-специалистов чаще реагировать грустью даже на дружеские подшучи-
вания может объясняться их менее выраженной социальной ориентацией и предпочтением 
заниматься техническим творчеством в одиночестве в небольших группах. 

Сравним результаты ответов респондентов на вопросы анкеты с помощью U-критерия 
Манна-Уитни в зависимости от самооценки чувства юмора (таблица 8).

Респонденты, которые оценили у себя наличие чувства юмора, имеют более низкие баллы 
по шкалам гелотофобии (самовосприятие и общий балл), а также более высокие показатели 

Таблица 7. Значимые различия показателей методик в зависимости от возраста

Table 7. Significant differences in the indicators of the methods depending on age

Показатель Возраст Средний ранг Уровень значимости
Опросник сценариев дружелюбного подшучивания и агрессивного высмеивания

Страх при высмеивании
18 лет 118,30

0,043
22–26 лет 97,50

Отвращение при высмеивании
18 лет 72,80

0,053
20 лет 113,47

Радость при подшучивании
19 лет 90,82

0,001
20 лет 137,69

Гнев при подшучивании
20 лет 77,41

0,001
22–26 лет 146,88

Отвращение при
 подшучивании

21 лет 119,76
0,045

22–26 лет 74,54
Опросник «Инвентаризация симптомов стресса»

Инвентаризация симптомов 
стресса

20 лет 124,74
0,042

22–26 лет 78,04
Опросник «Способы совладающего поведения»

Принятие ответственности
19 лет 92,14

0,040
21 лет 121,20

Чернышева Е. В., Дмитреева Т. С. / Chernysheva E. V., Dmitreeva T. S.

2025; 5 (1), 81–99



94 95 

экстраверсии и меньший нейротизм. Самооценка наличия чувства юмора связана с меньшим 
страхом насмешки, большей общительностью и эмоциональной стабильностью.

Итак, наличие опыта насмешек и подшучиваний в прошлом или настоящем связано с повы-
шенной чувствительностью к юмору за счет других, большим страхом стать объектом насме-
шек и меньшей жизнестойкостью. Иными словами, переживание подобных ситуаций, вероят-
но, приводит к формированию стойких личностных черт, таких как повышенная тревожность 
в социальных ситуациях, связанных с юмором, сниженная стрессоустойчивость и ощущение 
контроля над ситуацией.

Это особенно заметно на примере тех, кто подвергался насмешкам в детстве или школьные 
годы – у них отмечается наиболее выраженная ранимость в восприятии шуток и подшучива-
ний. Подобный негативный социальный опыт может иметь долгосрочные последствия для 
личностного развития и отношения к юмору.

Заключение
1. Большинство студентов позитивно оценивают свое чувство юмора и используют шутки 

преимущественно для развлечения и снятия напряжения. Вместе с тем более половины ре-
спондентов имеют негативный опыт насмешек и высмеивания.

2. Прослеживается тенденция к избыточно негативным эмоциональным реакциям на си-
туации высмеивания, а также на обыденные события. Это может отражать повышенную сен-
зитивность. Выявлена склонность к умеренной тревожности и настороженности в ситуациях, 
связанных со смехом и оценкой со стороны окружающих. При этом почти у 40 % студентов 
отмечаются стойкие опасения казаться нелепыми.

3. В результате корреляционного анализа выявлена значимая положительная связь удивления 
при высмеивании и показателями жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска) – 
люди с более высокой жизнестойкостью склонны воспринимать насмешки скорее с удивлением, 
чем как угрозу. Гнев при высмеивании и принятие риска связаны с меньшей готовностью к нео-
пределенности, что характерно для людей с низкой жизнестойкостью. Выявлена отрицательная 
корреляция между переживанием стыда при насмешках и общим уровнем жизнестойкости – 
стыд может быть компонентом уязвимости личности и недостатка жизнестойкости.

4. Все показатели гелотофобии (социальное реагирование, самовосприятие, общий балл) 
отрицательно коррелируют с параметрами жизнестойкости – чем выше страх насмешек, тем 

Таблица 8. Значимые различия показателей методик и самооценки чувства юмора

Table 8. Significant differences between methods indicators and self-assessment of humour sense

Показатель
Средний ранг

Есть ли у Вас чувство юмора? Уровень значимости
Да Нет

Шкала гелотофобии «GELOPH-15»
Самовосприятие 97,88 158,75 0,000
Общий балл гелотофобии 98,75 145,04 0,008

Личностный опросник Г. Айзенка, EPI
Экстраверсия – интроверсия 104,51 53,79 0,003
Нейротизм 98,87 143,13 0,011
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ниже жизнестойкость человека. Гелотофобия и жизнестойкость являются противоположны-
ми характеристиками: устойчивость к стрессу и страх стать объектом насмешек находятся 
в обратной зависимости. Данные свидетельствуют, что высокая жизнестойкость может высту-
пать в качестве фактора, препятствующего развитию гелотофобии.

5. При сравнительном анализе выявлен ряд различий у девушек и юношей: юноши чаще 
получают удовольствие от ситуаций высмеивания, тогда как девушки более тревожны и чув-
ствительны к насмешкам. 

6. Самооценка при наличии чувства юмора связана с меньшим страхом и большей стрес-
соустойчивостью. Саркастический юмор связан с тревогой и стрессом и сниженной жизне-
стойкостью.

Гелотофобия – феномен, который может рассматриваться как вариант социофобии, так 
и как самостоятельное явление. Стратегии жизнестойкости в период обучения помогают 
справляться со стрессовыми ситуациями при сохранении оптимальной производительно-
сти и баланса. Жизнестойкость может выступать компонентом в преодолении проявлений 
гелотофобии.

Исследование показало, что гелотофобия – распространенное явление в студенческой 
среде. Большинство студентов положительно оценивает наличие у себя чувства юмора,  
более половины респондентов в прошлом сталкивались с ситуациями насмешек со стороны 
окружающих; 20,8 % опрошенных отмечают, что периодически сталкиваются с подобными 
ситуациями и в настоящее время. Негативный опыт насмешек и высмеивания влияет на эмо-
циональное реагирование в ситуациях, связанных с юмором, и может формировать гелото-
фобные установки.

Согласно результатам исследования у девушек отмечаются большая эмоциональная чув-
ствительность к насмешкам и выраженность гелотофобных тенденций. Респонденты с на-
личием негативного опыта насмешек в прошлом демонстрируют больший страх и меньшую 
жизнестойкость при появлении остроумных шуток. Жизнестойкость оказывает влияние на 
особенности совладания со стрессом и проявления гелотофобии.

Список литературы
Айзенк, Г. (2014). Личностный опросник Айзенка (EPI). PSYCHOJOURNAL.RU: Психологичес-

кий журнал. URL: https://psychojournal.ru/tests/118-lichnostnyy-oprosnik-ayzenka-epi.
html (дата обращения: 18.09.2023).

Александрова, Л. А. (2004). К концепции жизнестойкости в психологии. В Сибирская 
психология сегодня: сборник научных трудов (вып. 2, стр. 82–90). Кемерово: Изд-во  
ООО «Авторское издательство Кузбассвузиздат».

Боязитова, И. В., Эркенова, М. М. (2018). Личностные ресурсы как основа жизнестойкости 
в студенческом возрасте. Велес, 12-1 (66), 77–84. EDN: YTHLWP

Гаранина, М. М. (2023). Феномен жизнестойкости: подходы к рассмотрению, перспективы 
изучения. Международный научно-исследовательский журнал, 12 (138). https://doi.
org/10.23670/IRJ.2023.138.184. EDN: DXHPCK

Дроздова, Н. В., Асманкина, Е. Е. (2023). Особенности жизнестойкости в юношеском возрасте. 
Проблемы современного педагогического образования, 78-1, 312–316. EDN: RRBBJL

Евтушенко, Е. А. (2016). Жизнестойкость личности как психологический феномен. Личность, 
семья и общество: вопросы педагогики и психологии, 60, 72–78. EDN: VHNRJR

Зятькова, Е. О., Стоянова, И. Я., Языков, К. Г. (2021). Стрессоустойчивость и жизнестойкость 
как психологический ресурс при гелотофобии в контексте психологического 
здоровья студентов. Сибирский психологический журнал, 80, 146–164. https://doi.
org/10.17223/17267080/80/8. EDN: LARLUD

Чернышева Е. В., Дмитреева Т. С. / Chernysheva E. V., Dmitreeva T. S.

2025; 5 (1), 81–99



96 97 

Иванова, Е. М., Ениколопов, С. Н., Стефаненко, Е. А. (2016). Особенности отношения к юмо- 
ру и смеху в России. Вестник Российского гуманитарного научного фонда, 2 (83), 167–
181. EDN: WDHHLT

Иванова, Е. М., Макогон, И. К., Стефаненко, Е. А. и др. (2016). Русскоязычная адаптация 
опросника гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма PhoPhiKat. Вопросы 
психологии, 2, 162–171. EDN: WIALIZ

Иванова, П. О., Иванова, Е. М. (2019). Апробация русскоязычной версии Опросника 
сценариев дружелюбного подшучивания и агрессивного высмеивания (ОСПВ) 
Т. Платт. Клиническая и специальная психология, 8 (2), 140–158.  https://doi.org/10.17759/
cpse.2019080208. EDN: RCCPMZ

Иванченко, Т. А. (2009). Методика инвентаризация симптомов стресса. PSYTESTS.ORG: 
психологические тесты онлайн. URL: https://psytests.org/stress/isyns.html 

Кучерявенко, И. А., Гринева, О. И., Еголаева, Е. С. (2023). Феномен жизнестойкости 
в  психологической науке. Проблемы современного педагогического образования, 79-2, 
429–432. EDN: ALFAMX

Лазарус, Р., Фолкман, С. (2009). Способы совладающего поведения, WСQ. PSYTESTS.ORG: 
психологические тесты онлайн. Адаптация: НИПНИ. URL: https://psytests.org/coping/
wcq-run.html

Леонтьев, Д. А., Осин, Е. Н. (2007). Печать экзистенциализма: эмпирические корреляты 
экзистенциального мировоззрения. Экзистенциальная традиция: философия, 
психология, психотерапия, 1 (10), 121–130.

Леонтьев, Д. А., Рассказова, Е. И. (2006). Тест жизнестойкости. Москва: Издательство 
Смысл.

Наливайко, Т. В., Шакурова, З. А. (2010). Особенности проявления жизнестойкости в структуре 
социально-психологических свойств личности студентов. Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Психология, 27 (203), 44–49. EDN: MWJYFR

Самохвалова, А. Г. (2016). Гелотофобия как фактор возникновения коммуникативных 
трудностей подростков. В В. С. Белгородский, О. В. Кащеев, В. В. Зотов, И. В. Антоненко 
(ред.), Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность: 
сборник статей   Международной научно-практической конференции (Москва,  
25–27 апреля 2016 года, стр. 132–138). Москва: Московский государственный универ-
ситет дизайна и технологии. EDN: WKZHCD

Стефаненко, Е. А., Иванова, Е. М., Ениколопов, С. М. и др. (2011). Диагностика страха выгля-
деть смешным: русскоязычная адаптация опросника гелотофобии. Психологический 
журнал, 32 (2), 94–108. EDN: NTJYQN

Ярощук, И. В. (2020). Психология жизнестойкости: обзор теоретических концепций, 
эмпирических исследований и методик диагностики. Ученые записки Санкт-
Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 33 (1), 
50–60. EDN: KSCJEN

Bledsoe, T. S., & Baskin, J. J. (2014). Recognizing Student Fear: The Elephant in the Classroom. College 
Teaching, 62 (1), 32–41.  https://doi.org/10.1080/87567555.2013.831022

Ruch, W., Beermann, U., & Proyer, R. T. (2009). Investigating the humor of gelotophobes: Does feeling 
ridiculous equal being humorless? Humor: International Journal of Humor Research, 22 (1-2), 
111–144.  https://doi.org/10.1515/HUMR.2009.006

Ruch, W., Hofmann, J., & Platt, T. (2015). Individual differences in gelotophobia and responses to 
laughter-eliciting emotions. Personality and Individual Differences, 72, 117–121.  https://doi.
org/10.1016/j.paid.2014.08.034

Psychological research of deviant behavior

Психологические исследования девиантного поведения



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

98 99 

Ruch, W., & Proyer, R. T. (2008). The fear of being laughed at: Individual and group differences in 
Gelotophobia. Humor: International Journal of Humor Research, 21 (1), 47–67. https://doi.
org/10.1515/HUMOR.2008.002

Titze, M. (2009). Gelotophobia: The fear of being laughed at. Humor: International Journal of Humor 
Research, 22 (2), 27–48. https://doi.org/10.1515/HUMR.2009.002

References
Ajzenk, G. (2014). Lichnostnyj oprosnik Ajzenka (EPI). PSYCHOJOURNAL.RU: Psihologicheskij zhurnal. 

URL: https://psychojournal.ru/tests/118-lichnostnyy-oprosnik-ayzenka-epi.html (data obrash-
cheniya: 18.09.2023).
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With the rapid development of digital technology, the Internet is constantly changing people's 
cognition and lifestyle, bringing unprecedented convenience and efficiency. Meanwhile, as a virtual 
space parallel to the real world, the potential risks and challenges of the internet are becoming 
increasingly prominent, especially for the large and vulnerable group of teenagers. Teenagers, when 
their psychology and personality are not yet mature, are easily influenced by negative factors in the 
online environment, which can lead to online deviant behavior. It is not only the right of teenagers to 
grow up healthily in the Internet era and avoid the erosion of negative information, but also the sacred 
duty entrusted to the whole society by law. Therefore, using a psychological perspective to analyze the 
formation mechanism of adolescent online deviant behavior, exploring effective solutions to prevent 
and correct adolescent deviant behavior, and ensuring that adolescents can grow up healthy and safe 
in the era of the internet.
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и стратегий вмешательства в сетевое 
неправомерное поведение подростков
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Аннотация
Стремительное развитие цифровых технологий меняет сознание и образ жизни людей, пре-
доставляя им большие возможности. В то же время, являясь виртуальным пространством, 
параллельным реальному миру, потенциальные риски интернета становятся все более замет-
ными, особенно для такой уязвимой аудитории, как подростки. Подростки, чья психология 
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1. The concept and main types of adolescent online deviant behavior 
Irregular behavior is a social phenomenon that occurs at a certain historical stage in the development 

of human society and is widely present in human society. From a sociological perspective, deviant 
behavior refers to the behavior of social members under specific social conditions that deviates 
or violates social norms, also known as deviant behavior or deviant behavior. Based on the spatial 
differences generated by deviant behavior, we divide deviant behavior into two types: real-life deviant 
behavior and online deviant behavior (Zuo & Li). From a psychological perspective, the adolescent 
population, due to being in a critical period of personality formation, has not yet fully formed its 
values and worldview, and lacks accurate value judgments for information on the internet. Therefore, 
it is more susceptible to false information, violent content, and even the negative values presented 
in short video images will be imitated. Therefore, adolescent online deviant behavior usually refers 
to deviant behavior that violates social norms or values in the virtual world of the internet. These 
behaviors often stem from insufficient awareness of the complexity and risks of cyberspace among 
adolescents, as well as insufficient ability to consciously resist negative cultures.

The main types of adolescent online misconduct include internet addiction, internet pornography, 
cyberbullying, and cybercrime, all of which have a negative impact on the psychological and social 
functions of adolescents. Specifically: 

(1) Adolescent internet addiction
Adolescent Internet addiction, also known as Internet use disorder or excessive Internet use. With 

the popularization of the network, especially with the popularization of smart phones, tablets and other 
devices and the rapid development of Internet technology. The phenomenon of teenagers becoming 
addicted to online games, short videos, social media, etc. is becoming increasingly prominent, which 
has affected their daily life, learning, social interaction, and physical and mental health. Internet 
addiction can be seen as a psychological disorder characterized by prolonged addiction to the internet, 
leading to significant damage to social and psychological functioning in adolescents.

(2) Teenage internet pornography
Teenage online pornography typically refers to information primarily focused on sexual or physical 

nudity, transmitted through channels such as the dissemination of pornographic images and text. Its 
purpose is to tease and seduce the user's sexual excitement. Teenagers are in a critical period of life 
development and moral character formation, and are easily influenced by online pornography. Long 
term exposure to these vulgar and unhealthy information can have a profound negative impact on 
their physical and mental health.

и личность еще не созрели, легко поддаются влиянию негативных факторов в интернет-среде, 
что может привести к девиантному поведению в сети «Интернет». Благополучно развиваться 
в эпоху современных технологий и не поддаваться воздействию негативной информации – 
не просто право подрастающего поколения, но и обязанность, возложенная законом на об-
щество. Анализируя механизм формирования девиантного поведения подростков в сети 
«Интернет» с психологической точки зрения, следует определить эффективные решения для 
профилактики и коррекции их неправомерного поведения, а также обеспечить им здоровое 
и безопасное развитие в век цифровых технологий.
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(3) Teenage cyberbullying
Teenage cyberbullying, also known as online bullying, is one of the urgent online risks and forms of 

harm that needs to be addressed, and it is also a new type of campus violence. Mainly through various 
online media such as QQ, WeChat, email, chat rooms, etc., spread harmful comments, pictures, or 
videos that harm the victims, causing them to be repeatedly observed on a larger scale and causing 
greater and deeper mental pain. At the same time, online bullying is also prone to generalization into 
real-life campus bullying incidents. There is evidence to suggest that there is a close connection and 
"continuity" between offline bullying and online bullying. Most victims of online bullying are first 
bullied on campus, with a large proportion of victims being bullied both online and offline (Prevention 
and treatment of bullying and violence in primary and middle school students, 2018). These have 
a profound negative impact on the mental health and social adaptability of adolescents.

(4) Juvenile cybercrime
Teenagers have been living in the rapidly changing digital age since childhood, learning to 

understand the world through numbers and the internet, and growing up under the joint influence 
of the real world and the online world, known as "digital natives". Teenagers, due to their developing 
mental state and relatively weak willpower, coupled with the infiltration and negative impact of 
unhealthy habits in real life, are prone to develop rebellious psychology and excessive dependence 
on the internet after being frustrated in real life, leading to the risk of cognitive bias and personality 
distortion in the process of socialization, and thus falling into the wrong path, even leading to illegal 
and criminal activities (Feng, 2023).

2. The psychological mechanism of adolescent internet deviant behavior 
Psychological mechanisms are the deep-seated driving forces of behavior, and behavior is the 

external manifestation of these psychological activities. The emergence of online deviant behavior 
among teenagers is often closely related to their internal psychological mechanisms. We need to gain 
a deeper understanding of the psychological mechanisms behind adolescent online deviant behavior 
in order to more effectively prevent and intervene in such behavior. 

(1) Immature mind is a key factor leading to adolescent online deviant behavior
Teenagers are in a special period of physical and psychological development, with weak awareness 

of laws and regulations, making it difficult to have a correct understanding and judgment of the 
legitimacy and legality of their own behavior. With the advent of the internet age, various feudal 
superstitions, decadent ideas, Western ideologies, pornography, violence, and other negative 
information have also emerged. This can easily cause teenagers to gradually become blurred in their 
views on right and wrong, their moral consciousness to decline, and their physical and mental health 
to be vulnerable to harm. Immature mental state is a key inducement for adolescent online deviant 
behavior, including cognitive narrowness, weak self-control, insufficient prediction of consequences, 
strong rebelliousness, and excessive curiosity. The internet is filled with stimulating information such 
as violence, pornography, and extreme speech, posing a great challenge to immature teenagers. At the 
same time, the internet has created a convenient communication platform for teenagers, increasing 
the risk of deviant behavior, and some negative forums have become a breeding ground for negative 
psychological ideologies. In the information age, teenagers lack the ability to distinguish between true 
and false information, and are easily misled by extreme remarks, confusing reality and virtuality.

(2) Imitating violence is an explicit factor leading to teenagers' deviant behavior on the Internet
Imitation, as an important way of human learning, has accompanied us since childhood and shaped 

individual behavioral styles. Bandura's social learning theory emphasizes that in a social environment, 
individuals learn and adapt by observing and imitating the behavior of others. In the era of network 
information, the Internet has become an important "tool" for young people to learn. Some negative 
information has been rendered into stimulating and attractive forms, which makes young people 
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have an intuitive impact and mislead them into it, so that they can easily observe and imitate in 
images. Foreign studies have also found that violent information on the internet has a significant 
impact on adolescent online deviant behavior. Long term exposure to negative information on the 
internet can cause significant psychological and behavioral changes in adolescents, with irritability 
and impulsiveness becoming characteristics of such adolescents (Yang, 2014). Teenagers may try to 
copy the violence they see on the Internet as a way to solve problems or express emotions, and this 
imitation may evolve into network deviant behavior, or even criminal behavior.

(3) The basic attributes of the Internet are the risk factors that induce teenagers' Internet deviant 
behavior

As an important platform for information dissemination, the Internet has the basic attributes of 
openness, sociability, virtuality and concealment. These basic attributes have largely become risk factors 
for inducing adolescent online deviant behavior. Firstly, openness makes it easy for teenagers to access 
inappropriate online content, such as information that excessively promotes violence or bad behavior. 
Due to the immaturity of their minds, teenagers find it difficult to accurately assess the value and 
impact of this information, making it easy to be misled. Second, the social nature of the Internet has 
also exacerbated this problem. On social media, teenagers may be influenced by peers imitating and 
promoting negative behaviors, forming a false social culture. Third, the virtuality and concealment of 
the Internet have weakened teenagers' moral and legal concepts. Teenagers may lose proper behavioral 
guidance in the virtual world, leading them to ignore legal constraints and engage in online misconduct. 
At the same time, the Internet may also lead to cognitive biases of adolescents, which may lead to 
incorrect and objective understanding of social phenomena and induce network deviant behaviors.

   3. Countermeasures for Teenagers' Internet Misconduct
The rapid development of Internet technology has changed the world, but also profoundly affected 

the psychology of young people. Teenager online misconduct has brought many negative impacts to the 
development and stability of society. The formation of this deviant behavior is due to the psychological 
characteristics of teenagers themselves. It is not only the right of teenagers, but also the sacred duty 
of the whole society entrusted by law to let teenagers absorb positive nutrients and grow up healthily 
in the Internet era. Therefore, all sectors of society should take joint action, build a collaborative 
mechanism, actively create a clear online environment, and continue to strengthen relevant security 
measures to resolutely prevent and reduce the occurrence of online misconduct among young people, 
and fully protect their healthy growth.

(1) Purify the online environment and promote a healthy, positive, and upward online culture 
In the era of the rapid development of the Internet, the network environment and network ethics 

are facing enormous challenges. The online environment is impacted by harmful information, which 
affects the physical and mental health development of adolescents; The ethical standards on the internet 
are not yet sound, and teenagers lack the ability to regulate their own behavior, which can easily 
have an impact on the reality of morality; The openness and virtuality of the internet put teenagers 
in a dangerous situation at any time. Therefore, we urgently need to create a green and healthy online 
environment full of humanistic care and atmosphere.

Firstly, strengthen education and guidance for all netizens, especially young netizens. As indigenous 
people in the digital age, teenagers are spending more and more time in the online world. Therefore, 
it is crucial to improve their internet literacy and cultural literacy. Through various channels such as 
school education, family education, and social education, we guide young people to develop good 
internet habits, clarify ethical norms on the internet, enhance their ability to distinguish online 
information, and thus avoid being harmed by harmful information.

Second, we should strengthen the supervision and management of Internet content. By im-
plementing special actions such as the "Clean Net Action", we will strengthen the supervision of 
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various types of online information such as online news, social media, and online videos. Vigorously 
crack down on illegal and harmful information online, clean up online junk, and purify the online 
space. At the same time, we should actively encourage netizens to report online illegal activities, form 
a network governance pattern with the participation of the whole society, and provide netizens with 
a clear online space.

Third, strengthen the enforcement of Internet regulation. In order to pursue commercial interests, 
some Internet enterprises often ignore the review and management of network information content, 
which leads to the spread of illegal and harmful information on the network. In this regard, the relevant 
functional departments of the government and the Internet industry regulators should strengthen the 
regular inspection of the network platform, expose and punish those who find violations in a timely 
manner, order the severely illegal network platform to shut down for rectification, and severely punish 
the enterprises involved. Effectively curb the occurrence of online illegal and criminal activities from 
the source, and jointly maintain the healthy and stable development of the network. 

(2) Focusing on strengthening school education and cultivating positive and upward values among 
young people

Schools play a crucial role in preventing online deviant behavior among adolescents based on their 
physical and mental development characteristics. In order to better guide teenagers to treat the internet 
correctly and improve their self-protection abilities, schools should take a series of targeted measures.

Firstly, schools should offer network security education courses and incorporate them into the 
curriculum system. The course content should target the characteristics of young people and promote 
online knowledge to them in an easy to understand way, such as how to distinguish the authenticity 
of online information and how to avoid online fraud. Through systematic learning, teenagers can 
enhance their awareness of network security and improve their self-protection abilities. In addition 
to classroom teaching, schools can also carry out a series of activities related to network security. 
For example, organizing cybersecurity knowledge competitions, holding themed class meetings on 
network ethics and the rule of law, etc. These activities can stimulate the interest of teenagers, guide 
them to treat the internet correctly, and cultivate good internet habits. At the same time, schools 
should pay attention to the problem of teenagers becoming addicted to the virtual world, guide 
them to balance the relationship between real life and the virtual world through activities, and avoid 
excessive addiction.

Secondly, schools should actively guide young people to consciously abide by online ethics. The 
Internet is a huge resource pool. Teenagers can access the wider world and acquire rich knowledge 
through the Internet by using the Internet to obtain information, learn knowledge, exchange and 
interact. Schools can encourage teenagers to participate in online learning, online discussions, 
and other activities to cultivate their positive and healthy lifestyle. In order to strengthen the legal 
awareness and awareness of young people, schools can invite legal experts or legal promoters to give 
special lectures at the school. Through real cases and in-depth analysis, make teenagers aware that the 
internet is filled with various harmful information and content that is detrimental to their physical 
and mental health. These lectures can enhance the legal awareness of young people and make them 
consciously resist the influence of harmful information and content.

Thirdly, pay attention to the mental health of adolescents and promote positive interpersonal 
communication. Schools should actively pay attention to the mental health of young people, and 
make every effort to ensure their physical and mental health by enriching mental health courses, 
organizing mental health themed activities, and establishing quick response psychological counseling 
mechanisms. Especially, they should strengthen psychological counseling for students with poor 
psychological qualities such as introverted, solitary, impulsive, and unstable emotions, and provide 
necessary psychological counseling and support. At the same time, when teenagers face difficulties in 
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their studies, interpersonal relationships, and other aspects, they should provide professional advice 
and help in a timely manner, providing a safe space for them to speak freely, confide in their inner 
troubles, and receive professional psychological support to alleviate potential psychological pressure.

(3) Using a diversified social service system as a guarantee to promote the healthy growth of young 
people 

To promote the construction of a diversified social service system, it is necessary for the whole 
society to collaborate and participate together, and establish a close linkage mechanism. The core of 
this mechanism is to achieve seamless sharing of information, ensuring that all departments can obtain 
relevant information at the first time and take coordinated and consistent actions when necessary. 
Through this approach, we can form a strong collaborative force to jointly address various challenges 
in social services.

Firstly, society should attach importance to the promotion and expansion of cultural, sports, 
entertainment, and social activities. In order to better promote the healthy growth of young people, 
the government should actively formulate a series of beneficial policies and provide necessary resource 
support for them. These resources include youth activity centers, sports facilities, and various cultural and 
artistic projects, aiming to provide a rich and colorful growth environment for young people. At the same 
time, the government should encourage parents to actively participate in cultural and sports activities for 
teenagers, and participate in family sports events or family art projects together with their children. This 
not only enhances the connection between family members, but also allows children to feel the charm of 
sports and art in the warm environment of the family, thereby cultivating their interests and hobbies.

Secondly, society should encourage and support young people to participate in various social 
practice activities. By participating in social activities such as volunteer service, teenagers can cultivate 
their sense of social responsibility and teamwork skills in practice. These activities not only help 
teenagers better understand society, but also help them establish good interpersonal relationships and 
lay a solid foundation for their future growth.

Thirdly, society should actively organize specialized training and educational activities to help 
teenagers improve their self-protection abilities. These activities can include knowledge and skills on 
how to identify and respond to potential dangers, how to handle interpersonal relationships correctly, 
and how to seek help. Through these training and education, teenagers can better protect themselves 
and avoid becoming victims of illegal activities.

In short, in the era of rapid development of the Internet, we should make full use of the convenience 
and resources brought by informatization to our life, work and study; At the same time, it is also 
necessary to fully evaluate the risks and hidden dangers hidden behind informatization, especially the 
uncertain impact it brings to young people. Currently, China is fully accelerating the promotion of the 
strategy of building a strong education country and resolutely implementing digital strategic actions, 
with the primary task of building a comprehensive, systematic, and high-quality education system. 
In this process, ensuring that young people can thrive and engage in effective learning in a safe and 
healthy online environment should be regarded as an indispensable key element in achieving high-
quality education development. It needs to receive widespread attention and high attention from all 
sectors of society, and work together to safeguard the physical and mental health of young people.
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Введение. Быстрое развитие новых технологий предоставляет массу возможностей для по-
вышения надежности деятельности сотрудников на объектах транспортной инфраструкту-
ры. Вместе с тем возникают вопросы о способности самой системы безопасности непрерывно 
адаптироваться к новым требованиям и условиям. Увеличение количества глобальных вызо-
вов, изменение конфигурации рисков и угроз, в том числе связанных с проведением специ-
альной военной операции, вызывают потребность в принятии сотрудниками эффективных 
решений в ситуациях дефицита времени и иных ресурсов в целях недопущения перехода 
различных опасностей в акты незаконных вмешательств на транспортных узлах. Целью ис-
следования является обоснование использования атрибутивной теории в вопросах познания 
сотрудниками полиции на транспорте опасных явлений и недопущения их перехода в акты 
незаконных вмешательств. Методологическим обоснованием исследования выступили кон-
цепции и подходы, направленные на изучение восприятия, социальной перцепции, понима-
ния, представлений, социального интеллекта, феноменологии лжи и искажения информации. 
В результате проведенного теоретического исследования обоснована целесообразность рас-
смотрения атрибутивной теории как оптимальной для достижения поставленной нами цели. 
Сформулированы основные представления об атрибуции познания опасных явлений в дея-
тельности сотрудников полиции на транспорте. Полученные результаты позволяют в дальней-
шем определить психологические особенности, необходимые для надежного функционирова-
ния сотрудников полиции на транспорте по распознаванию опасных явлений и недопущению 
их перехода в акты незаконных вмешательств.
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Abstract
Introduction. Emerging technologies provide opportunities to improve professional reliability  
of police officers at transport facilities. At the same time, questions arise about the ability of the security 
system to meet new requirements. Rising global challenges, changing configuration of risks and 
threats, including those associated with a special military operation, require officers to make effective 
decisions in time limit situations and other resource shortage in order to prevent various hazards from 
turning into acts of illegal interference at transport hubs. The objective of the study is to prove the 
use of attributive theory in dangerous phenomena issues awareness by transport police officers and 
prevent their transition to acts of illegal interference. Methodological basis of the study was founded 
on concepts and approaches aimed at studying perception, social perception, understanding, ideas, 
social intelligence, phenomenology of lying and information distortion. The result of the theoretical 
study proved attributive theory useful in achieving the objective. We formulate the basic ideas of 
dangerous phenomena attribution awareness with respect to activity of transport police officers. 
The results allow us to get further indetermining psychological characteristics necessary for reliable 
functioning of transport police officers in recognising dangerous phenomena and preventing their 
transition to acts of illegal interference.
Keywords
threats classification, ideas about dangerous phenomena, attribution theory, processes of understand-
ing and awareness, images of dangerous phenomena
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Введение
Вопросы обеспечения безопасности приобретают приоритетное значение, поскольку объ-

екты транспортной инфраструктуры – это пространство скопления значительного количе-
ства людей, большого пассажиропотока (Матюхин, 2021). Данное обстоятельство определя-
ет специфику деятельности сотрудников полиции на транспорте, задает особую динамику  
активности всех служб, в том числе подразделений морально-психологического обеспечения 
деятельности полиции. 

Надежное выполнение функциональных обязанностей по охране общественного порядка 
и  недопущению возникновения актов незаконных вмешательств, обеспечение бесперебой-
ного функционирования на объектах транспортной инфраструктуры возможно только при  
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наличии у сотрудников полиции представлений и образов опасных явлений, постоянной  
готовности к их предотвращению. При этом риски и угрозы опасных явлений, как правило, 
бывают по своей природе комплексными или гибридными и включают: 

– явления террористической и экстремистской направленности, поскольку, несмотря на 
предпринимаемые меры, объекты транспортной инфраструктуры, в частности, железнодо-
рожного, воздушного, водного транспорта, остаются привлекательными для совершения та-
кого рода атак; 

– явления криминальной направленности, подразумевающие возможность возникновения 
массовых беспорядков, краж, разбоев, грабежей, убийств, диверсий (в частности, поджоги 
электрических щитов, релейных шкафов), а также кибератак. Киберпреступность рассматри-
вается как отдельный вид криминальных угроз, основанный на намерении злоумышленников 
влиять на функционирование транспортной системы как объекта критической инфраструк-
туры (Николаева, 2019); 

– опасные явления природного и техногенного характера, возникновение которых тре-
бует готовности всех сотрудников транспортной инфраструктуры, в том числе сотрудников 
полиции на транспорте, к таким вызовам и быстрой адаптации к новым условиям функцио- 
нирования; 

– явления, связанные с многообразными проявлениями человеческого фактора, возника-
ющие по причине внезапного приступа болезни и необходимости оказания первой медицин-
ской помощи; технических ошибок, вызванных усталостью и перенапряжением сотрудников 
транспортной инфраструктуры и пассажиров; 

– риски травматизации ввиду несоблюдения гражданами правил безопасности. 
Таким образом, в настоящее время происходят системные сдвиги в организации и содержа-

нии обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, которым не соот-
ветствует психологическое сопровождение оперативно-служебной деятельности сотрудников 
полиции на транспорте. В результате возникает противоречие между комплексом новых ви-
дов рисков и угроз на железнодорожных, водных и воздушных видах транспорта как объектах 
критической инфраструктуры и прежней функциональной структурой обеспечения безопас-
ности. Необходимо провести специальное исследование новых психологических параметров, 
определяющих способность сотрудников полиции выявлять, анализировать и понимать воз-
никающие риски и угрозы, быстро принимать необходимые решения для предотвращения 
опасных инцидентов на транспорте на основе адекватных представлений и образов опасных 
явлений и недопущения перехода опасных явлений в акты незаконных вмешательств. 

Комплексные по своей природе психологические механизмы восприятия, понимания, ин-
терпретации и оценки явлений, рисков и угроз, формирование адекватных представлений 
о них у сотрудников полиции исследовались авторами с различных позиций. Так, изучение 
особенностей функционирования механизмов восприятия и порождения образов осущест-
влялось с позиции концепции сенсорно-перцептивного отражения, основанного на особенно-
стях чувственного восприятия и построении образа ситуации, что, в свою очередь, позволяет 
интерпретировать результаты процесса атрибуции и построения образа ситуации согласно 
когнитивной схеме «свой – чужой», «опасный – безопасный» (Знаков, 2012). 

Между тем перед нами встал вопрос: «Что значит видеть?». В психологии теория атри-
буции познания трактуется как когнитивно сложный процесс, основанный на восприятии, 
опыте переработки и понимании информации, переживании и эмоциональной реакции лич-
ности на появление образов опасных явлений, т. е. проблему восприятия и понимания си-
туации с  точки зрения ее опасности / неопасности сотрудник решает как в имплицитном, 
так и в эксплицитном виде. При этом в самом процессе мышления выражается соотношение  
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сознательных и бессознательных, логических и интуитивных компонентов человеческих рас-
суждений и оценок. Закономерность и оправданность существования такой тенденции следу-
ет из публикаций зарубежных и российских ученых. Так, Д. Канеманн, С. А. Сломэн и А. Твер-
ски выделяют две системы мышления – ассоциативную и основанную на правилах. Первая 
система ассоциативна потому, что ее функционирование направлено на отражение подобных 
структур и отношений пространственно-временной смежности. Вторая система, по утвержде-
нию исследователей, основана на правилах, так как оперирует символическими структурами, 
содержание и свойства которых обеспечивают логически правильные рассуждения. Данные 
системы познания взаимно друг друга дополняют, обеспечивая субъекту познания возмож-
ность одновременно реализовывать разные варианты решения задачи (Tversky & Kahneman, 
1992; Sloman, 1996). Прежде всего, сотруднику приходится различать два аспекта визуального 
восприятия: 1) сам факт видения в определенном месте и в определенное время; 2) содержание 
видения, что именно видится. Первый аспект связан с актуализацией перцептивных элемен-
тов, а второй, поскольку содержание видения имеет смысловую природу, – с актуализацией 
смыслового поля вокруг перцептивных элементов. 

Для нас важно следующее: если образ пассажира по каким-то перцептивным признакам 
воспринимается сотрудником как знакомый, то первая система его быстро распознает незави-
симо от мотивации и приложения усилий интеллекта. Если же процесс распознавания требу-
ет усилий, мотивации, концентрации внимания и следования выученным профессиональным 
алгоритмам распознавания, то вторая ментальная система исключает эвристические спосо-
бы и интуитивное решение задачи. Двойственность мышления не только отражает различия 
в типах задач, которые субъект должен решать в служебно-профессиональной деятельности, 
но и порождает ситуации, когда субъекту могут быть доступны не все познавательные ресур-
сы и понятны не все аналитические цели. В ходе решения совокупности служебных задач об-
разная и понятийная формы в реальном когнитивном процессе органически взаимосвязаны 
и непрестанно переходят одна в другую (Барабанщиков, Суворова, 2023; Голайденко, 2018). 
Чтобы в сознании субъекта деятельности образовался образ (В. Л. Ситников), способству-
ющий эффективным действиям субъекта в ситуациях различной модальности, результатов 
переработки данных сенсорно-перцептивного, чувственного восприятия недостаточно. Необ-
ходимы определение подлинного значения этих данных, выявление существенного, общего, 
закономерного. Иными словами, целостность образа воспринимаемого объекта определяется 
как реальная именно благодаря слиянию, органическому синтезу чувственной и рациональ-
ной информации. 

Согласно концепции А. Брудного, понимание рассматривается как основной и специфиче-
ский для человека психический процесс, который возникает как индивидуальная реализация 
познавательных возможностей личности, способность понимать действительность, природ-
ную и социальную, понимать себя и других, а также тексты культуры – эта способность лежит 
в основе понимания человеческого сознания (Брудный, 1996).

Применительно к пониманию характера взаимодействия в профессиональной деятель-
ности необходимо обратиться к теории социального интеллекта, представляющего совокуп-
ность способностей, определяющих успешность данного взаимодействия (Guilford, 1967). 
Социальный интеллект включает способность понимать и прогнозировать поведение дру-
гого человека, а также свое собственное (Олпорт, 2002; Торндайк, Уотсон, 1998). Именно эти 
способности дают возможность субъекту профессиональной деятельности функциониро-
вать оптимально, эффективно, сообразно ситуации (Бобнева, 1979). В свою очередь представ-
ления в ситуации взаимодействия выступают в качестве процесса и результата интеграции 
образов восприятия, предшествующего опыта, актуальной информации, а также значения 
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и персонального смысла представляемого явления, формируясь в виде структуры – сложно-
го целого, единства всех компонентов структуры и их всесторонних связей (Ананьев, 2001;  
Гостев, 2007; Ситников, 2024). 

При рассмотрении представления в деятельности специалистов экстремального профиля 
необходимо учитывать специфику целей и условий такой деятельности, где в качестве крите-
риев сформированности представлений могут выступать образы ситуаций с картинами че-
ловеческих жертв, ущерба здоровью и окружающей среде, материальных потерь, опасности 
жизнедеятельности.

Обращение к существующим в психологии теориям, концепциям и подходам, направлен-
ным на изучение восприятия, социальной перцепции, понимания, представлений, социаль-
ного интеллекта, феноменологии лжи и искажения информации, вносит значительный вклад 
в понимание особенностей формирования образов и представлений об опасных явлениях, 
рисках и угрозах в сфере обеспечения транспортной безопасности. Чтобы разрешить проти-
воречия в исследуемой сфере деятельности, реализуемой в дефиците временных и информа-
ционных ресурсов, мы обратились к преимуществам атрибутивной теории.

Результаты применения атрибутивной теории при исследовании различных видов деятель-
ности1 (Маркова, Никонова, 1978; Мерлин, 2000; Толочек, 2015) показали, что она не получи-
ла должного распространения при изучении особенностей деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел. Технология профайлинга как способа выявления лиц, вынашивающих 
преступные намерения, включает изучение только внешних паттернов поведения, вербаль-
ных и  невербальных проявлений, жестов, мимики лица и не охватывает всех когнитивных 
аспектов атрибутивной теории. В связи с этим исследование профессиональной деятельности 
сотрудников полиции на транспорте было направлено на проверку гипотезы о надежности 
и валидности использования теории атрибуции.

Методологической основой атрибуции познания опасных явлений в деятельности со-
трудников полиции на транспорте служит понимание взаимосвязи психической регуляции 
с  обеспечением соответствия деятельности ее основным аспектам, в том числе сочетание  
объективных условий деятельности и активности субъекта (Рубинштейн, 1999); соответ-
ствие предмету, условиям, целям, средствам деятельности (Завалова, Ломов, Пономаренко, 
1986); соответствие адекватности действий, проявлений, активности субъекта динамическо-
му характеру событий (Абульханова-Славская, 1991); темпоральность деятельности (Стрел-
ков, 2010; Духновский, 2023); соответствие процессуальных характеристик предмету деятель-
ности, а также ее целей и средств мотивам, потребностям, ценностям и установкам субъекта 
деятельности (Леонтьев, 2002). 

Обязательно должны быть рассмотрены психологические факторы, способствующие вы-
полнению сотрудником профессиональных и служебных задач, сопряженных с риском для 
жизни и здоровья, ожиданием опасности2 (Ситников, 2024). 

Атрибутивная теория акцентирует внимание на процессе познания и оценки информа-
ции субъектом деятельности, а применение атрибуции позволяет определить роль объекта 
воздействия, средств и условий как основных составляющих контекста деятельности (Ядов, 
2013). При исследовании атрибуции опасных явлений в деятельности сотрудников полиции 

1   Васильев, В. Л. (2009). Юридическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по специальности "Юриспруденция". Издательство Питер; Климов, Е. А. (1969). Индивидуальный стиль 
деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы: учебное пособие. Изд-во Казанского 
университета; Столяренко, А. М. (2001). Прикладная юридическая педагогика: учебник. Юнити-Дана.

2   Небылицын, В. Д. (1991). Надежность работы оператора в сложной системе управления. В Хрестоматия 
по инженерной психологии: учебное пособие (стр. 238–249). Издательство «Высшая Школа».
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на транспорте становится понятным значение окружающей действительности, а также компо-
ненты внутреннего мира сотрудника – знания, умения, опыт, отношения. При этом внешний и 
внутренний компоненты не разделяются, а проявляются в виде готовности субъекта к осущест-
влению профессиональной деятельности3 (Шаранов, 1998).

Теория атрибуции познания опасных явлений отражается в способности сотрудника поли-
ции на транспорте к восприятию и оценке профессионально значимых образов ситуации с точки 
зрения их опасности / безопасности, а также психологической готовности принимать грамотные 
решения по обеспечению безопасности на объекте. Достижение высокого уровня персональной 
вовлеченности сотрудника в деятельность определяется ценностями, идеалами и мотивами, его 
направленностью на принятие ответственности за свои решения, действия и поступки по защите 
жизни и здоровья граждан, бесперебойное функционирование транспортной инфраструктуры. 
Диагностика и оценка мотивов, ценностей, смыслов позволяют с высокой вероятностью прогно-
зировать, как будет действовать субъект деятельности в различных служебных ситуациях, в том 
числе в экстремальных. 

Таким образом, понимание структуры и особенностей мотивационно-ценностной сферы со-
трудника определяет успешность познания им опасных явлений и степень готовности к приня-
тию решений по недопущению их перехода в акты незаконных вмешательств. 

Возникающие сложности с пониманием сотрудниками полиции на транспорте динамики 
специфических служебных ситуаций в виде целостных образов и представлений задают высокий 
уровень мотивационной направленности и вовлеченности, определяют постоянную готовность 
сотрудника действовать соответственно ситуации. Восприятие и переработка информации, по-
нимание характера воздействия опасных явлений, заинтересованность в  качественном выпол-
нении профессиональных функций определяет уровень саморегуляции действий сотрудника по 
устранению опасностей и возвращению ситуации к нормативным параметрам. 

Представления об атрибуции познания опасных явлений в деятельности сотрудников поли-
ции на транспорте основываются также на необходимости реализации принципов управления 
и контроля за деятельностью, поскольку именно особенности управления во многом опреде-
ляют качество деятельности сотрудника полиции, выступают источником необходимых и сво-
евременных управленческих воздействий, оценок и стимулов, задают уровень активности, 
производительности и эффективности сотрудников, исполняющих должностные обязанности 
по охране объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконных вмешательств. 

Заключение
Представления об атрибуции познания опасных явлений в деятельности сотрудников поли-

ции на транспорте включают в себя социокультурные, эмпирические и социально-перцептив-
ные принципы визуализации и познания объектов опасности в соответствии со стандартами 
оперативно-служебной деятельности. Познание при этом основывается на процессе понимания 
как основном и специфическом для человека психическом процессе, который возникает как 
индивидуальная реализация познавательных возможностей личности, способность понимать 
действительность, природную и социальную, понимать себя и других, а также тексты культу-
ры. В  рамках положений теории атрибуции более продуктивно осуществляются интерпрета-
ция процессов создания когнитивных образов опасных явлений, актуализация и поддержание 
мотивов деятельности, принятие решений, направленных на психологическое сопровождение 
и решение служебных задач по предупреждению и предотвращению опасных явлений в сфере 
транспортной безопасности.

3   Деркач, А. А. (2003). Акмеология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии. Издательство Питер.
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Введение. Психолого-педагогическая поддержка студентов выступает важным фактором 
сотрудничества субъектов образовательного процесса на пути преодоления объективных 
и субъективных трудностей социализации молодого поколения. Компетентность, своевре-
менность и деликатность являются ведущими критериями эффективности заботы педагогов 
о своих подопечных. Психическое выгорание свойственно не только взрослым представи-
телям так называемых помогающих профессий, но и молодому поколению, вступающему 
в активную фазу общественной жизни, формирования необходимых знаний, умений, навы-
ков отстаивания собственной индивидуальности. Цель исследования – выявить критерии 
эффективности психолого-педагогической поддержки студентов в ситуации психического 
выгорания. Методы исследования. Анализ научной литературы и результатов социологи-
ческих исследований, касающихся сущности, факторов-показателей, способов предупрежде-
ния психического выгорания студентов. В статье представлены результаты изучения мнений 
студентов и преподавателей учебных заведений высшего и среднего образования г. Воронежа 
об указных аспектах психического выгорания. Эмпирической базой исследования послужи-
ли результаты анкетирования, тестирования студентов колледжей, стандартизированного 
интервью педагогов, проведенных в ноябре–декабре 2024 года в г. Воронеже. В исследова-
нии приняли участие 200 человек. Результаты. Понимание сущности, структурных элемен-
тов, факторов-показателей и профилактики выгорания способствует продуктивной вос-
питательной и учебной деятельности в целом и экономному расходованию энергетических 
затрат обучающихся в контексте их подготовки к будущей профессиональной деятельности 
в частности. Высокий уровень психолого-педагогической поддержки в ситуации выгорания 
зависит от системной организации процесса оказания помощи, индивидуально ориентиро-
ванного похода к конструктивному взаимодействию, опыта педагога в области практической 
психологии, его социально-психологической компетентности, диагностики личности. Важ-
ным результатом поддержки является развитие возможностей молодых людей к рефлексии 
собственного состояния, умения предупреждать появление условий и факторов, способству-
ющих психическому выгоранию. 
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Abstract
Introduction. Psychological and pedagogical support of students’ acts as an important factor of 
cooperation between the subjects of the educational process on the way of overcoming of the 
objective and subjective difficulties of socialisation of the young generation. Competence, timeli-
ness and sensitivity are the driving criteria for the effectiveness of teachers’ care for their trainees. 
Mental burnout is typical not only for adult representatives of the so-called assisting professions, 
but also for the young generation that is entering the active phase of social life, formation of nec-
essary knowledge and skills, skills of defending one’s own individuality. The aim of the study is to 
identify the criteria of the effectiveness of the psychological and pedagogical support of students 
in the situation of psychological burnout. Research methods. Analysis of scientific literature and 
results of sociological research concerning the essence, factors-indicators, ways of preventing stu-
dent’s mental burnout. The article presents the results of studying students and teachers, opinions 
of Voronezh higher and secondary educational institutions about the specified aspects of mental 
burnout. The empirical basis of the study was the survey results, testing of college students, stan-
dardised interview of teachers conducted in November-December 2024 in Voronezh. 200 people 
participated in the study. Results. Understanding of the essence, structural elements, factors-in-
dicators and burnout prevention contributes to productive educational and training activity in 
general and economical use of energy expenditures of students in the context of their preparation 
for the future professional activity in particular. The high level of psychological and pedagogical 
support in the situation of burnout depends on the integrated organisation of the process provid-
ing assistance, personalised-oriented approach to the constructive interaction, teacher experience 
in the field of practical psychology, his social and psychological competence, personality diagnosis. 
An important consequence of the support is the development of young people ability to reflect on 
their own state of mind and the ability to prevent the emergence of the factors and conditions that 
facilitate mental burnout.
Keywords
factors-indicators of mental burnout, prevention, psychological and pedagogical support of  
students
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Введение 
Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что работа педагога относится к типу 

так называемых помогающих профессий. Ее базовый смысл заключается в целенаправленной, 
специально организованной, гуманистически окрашенной деятельности, связанной с эффек-
тивным управлением процессом самоорганизации молодых людей в аспекте воспитания и обу- 
чения. Указанные процессы предполагают длительную и значимую для личности динамику 
социализации и получения знаний, необходимых для успешной деятельности. Способность 
формирующейся личности адекватно воспринимать, понимать и принимать весь спектр жи-
тейских, воспитательных, образовательных, профессиональных воздействий выступает крите-
рием высокого адаптационного потенциала, свидетельством лидерских качеств, позволяющих 
поддерживать других людей, становиться хозяином социальной ситуации. Однако молодое 
поколение вынуждено преодолевать трудности социализации в силу отсутствия опыта вы-
живания в постоянно усложняющихся общественных условиях. В результате пребывания 
в эмоционально перегруженной атмосфере педагогического общения, интенсивного инфор-
мационного обмена, высокого уровня переживания за выполнение обязанностей и прочих 
требований адаптационной деятельности проявляются факторы-показатели снижения тонуса 
психического и физического здоровья:

– признаки физического и эмоционального истощения;
– развитие отрицательной самооценки;
– негативное отношение к ранее привычным способам поведения в социальном окруже-

нии, обусловленное индивидуальной ответственностью;
– утрата понимания и сочувствия близким, родственникам, друзьям и др.
Отмеченные особенности реагирования юношества на условия учебной и воспитательной 

деятельности соответствуют системе признаков структурно-динамического феномена – выго-
рания. Руководствуясь мнением известных специалистов, примем за основу факт деструктив-
ной природы выгорания, дестабилизирующего психический мир личности, нивелирующего 
внешние результаты ее активности. Подчеркнем сложность и неоднозначность сущности вы-
горания, важность своевременной профилактической работы по выявлению и нейтрализации 
его деструктивных последствий. 

В качестве исследовательской цели выступает определение ключевых элементов алгоритма 
педагогической поддержки студентов в условиях обнаружения признаков психического выго-
рания. Задачами, соответствующими указанной цели, выступили:

– анализ научных позиций отечественных и зарубежных ученых на феномен выгорания;
– систематизация условий, причин, факторов-показателей выгорания у представителей мо-

лодого поколения в условиях студенческой жизни;
– разработка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической поддержки студентов 

при обнаружении признаков психического выгорания.
Анализ представлений о феномене психического выгорания включает изучение мнений 

известных отечественных и зарубежных исследователей. Систематизация подходов к пони-
манию сущности выгорания, его генезиса и методов предупреждения деструктивных послед-
ствий является предметом многочисленных исследований, в которых отражены специфика 
научных парадигм, базовые личностные конструкты, обусловливающие неповторимость  
феномена выгорания, его факторы-показатели, подчеркивающие связь с особенностями функ-
ционирования представителей определенных профессий (Неруш, 2017; Козлова, Муравьева, 
Корытова 2019).

Реализация первой исследовательской задачи позволяет констатировать сложность раз-
работки целостного теоретического фундамента эмпирических исследований в области  
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выгорания. Причинами выгорания специалисты считают сложную структурную компози-
цию, динамические свойства, многомерный диапазон психологических характеристик, име-
ющих деструктивную природу воздействия на деятельность и личностные структуры, труд-
ности в определении соотношения природных и общественных факторов в возникновении 
и развитии указанного феномена, дискуссионный вопрос о его психопатологической основе 
и т. д. (Костина, Лаврова, 2021). 

Многолетний научный интерес к исследованию феномена выгорания включает в себя раз-
личные уровни изучения: житейский (частный, профессионально-интроспективный), научно- 
аналитический (клинический, психологический). 

Житейский уровень характеризуется выявлением и описанием частных примеров выгорания 
как уникальных изолированных эксцессов (нарушений нормального хода жизни), свойствен-
ных отдельным типам людей, профессионалам, которые длительное время находятся в сложных 
эмоционально напряженных условиях, угрожающих репутации, здоровью, жизни. Его содержа-
ние сводилось к варианту стресса, вызванного профессиональными функциями (work-related 
stress), феноменом «отравления людьми» у врачей, «излетанности» у летчиков (Орел, 2001). 

Научно-аналитический подход к изучению выгорания обнаруживается в работах амери-
канского исследователя Г. Дж. Фрейденбергера, посвященным синдрому эмоционального вы-
горания (от англ. burnout) как нарастающему эмоциональному истощению в результате ин-
тенсивной деятельности представителей так называемых помогающих профессий (врачей, 
учителей, управленцев, полицейских и т. п.) (Freundenberger, 1974). Отмечается, что их работа 
связана с интенсивным эмоционально окрашенным общением с людьми, требующим значи-
тельных затрат психической энергии. В 1976 г. К. Маслач вводит в научный оборот термин 
«синдром выгорания», который в социально-психологическом смысле представляет собой 
совокупность трех параметров, характеризующих болезненное, проблемное состояние лич-
ности. К  ним относится истощение физических и психических (эмоциональных) ресурсов; 
обезличивание (деперсонализация), включающее развитие отрицательной самооценки; обес-
ценивание в рейтинге базовых жизненных смыслов как самой профессиональной деятельно-
сти, так и всего того, что с нею связано (редукция персональных заслуг, недостаток рефлексии 
и эмпатии по отношению к коллегам и клиентам и пр.) (Griffin & Sun, 2017).

Определены ситуационно значимые детали, способствующие выгоранию: чрезмерное ко-
личество участников взаимодействия, негативный смысл коммуникативного обмена, отри-
цательные переживания в контексте обратной связи, минимум ресурсов для сопротивления 
и адаптации к стресс-факторам. По мнению В. В. Лукьянова, выгорание в трактовке К. Маслач 
как психологический синдром включает психическое истощение, цинизм и профессиональ-
ную неэффективность, тем самым представляет собой негативный результат рассогласования 
между профессией и ее носителем (Лукьянов и др., 2013, с. 115).

Сущность выгорания, обнаруженная К. Маслач, скорее отражает деструктивную специфи-
ку воздействия профессиональной среды, чем психологическую уязвимость самой личности 
в целом, что подчеркивает именно профессионально-личностный подход к пониманию специ- 
фики указанного феномена (Maslach, 1982). Носителем синдрома выступает психически здо-
ровый субъект, а сам синдром не имеет психопатологической основы. В структуру синдрома 
включены:

–   система признаков эмоционального истощения, понимаемого как «усталость», «выпо-
трошенность», «хронический стресс», возникающие в результате выполнения функций про-
фессионального общения с различными категориями людей;

–   отрицательные стереотипы восприятия определенных категорий людей, с которыми  
вынуждает взаимодействовать реализуемая профессиональная функция. Следствие –  
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деперсонализация как болезненное переживание изменений собственного «Я», связанное 
с утратой критериев отношений к себе самому, окружающим людям, обществу в целом, пре-
жде значимых для личности;

–   снижение эффективности выполнения профессиональных функций, утрата способно-
стей, квалифицированных знаний и умений (Водопьянова, Старченкова, 2006). 

Научный анализ феномена сопровождается активным поиском диагностического инстру-
ментария, позволяющего выявить признаки выгорания на ранних стадиях и подойти к эф-
фективной профилактике на основе детального учета личностных нюансов и внешних обсто-
ятельств (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). В качестве формы трудового стресса выгорание 
изучалось в контексте удовлетворенности субъекта как носителя профессии, организационной 
психологии. Подчеркиваются его динамическая (процессуальная) составляющая, а также ре-
зультат в виде набора детерминирующих факторов: рабочей нагрузки, контроля и автономно-
сти, восприятия вознаграждения, психологической совместимости с деятельностью и социаль- 
ным (профессиональным» окружением, индивидуальным восприятием справедливости, 
конгруэнтности ценностей носителя профессии с ценностными диспозициями организации 
(Пряхина и др., 2021). 

Для формирования общего представления о сущности, факторах-показателях и способах 
предупреждения выгорания следует обратить внимание на точку зрения Н. В. Гришиной, 
полагающей, что формирование выгорания нельзя однозначно соотносить с какими-либо 
личностными или ситуативными факторами. Выгорание, по ее мнению, вероятнее пред-
ставляется в качестве результата сложных взаимосвязей личностных особенностей, сло-
жившихся межличностных отношений и профессиональной ситуации, в которой человек 
находится. Важен баланс в обеих сферах: профессиональной и личной (Гришина, 1997).  
Таким образом, феномен выгорания приобрел статус экзистенциального явления, вклю-
ченного в социально насыщенную деятельность субъектов разных возрастов и занятий  
(Козлова, Муравьева, Корытова, 2019). Исследователями было зафиксировано, что «выгора-
ющий» (или «выгоревший») субъект, независимо от типа его профессиональной деятельно-
сти, переживает сложные симптомы «душевных потерь», которые являются результатами 
продолжительного стресса в когнитивной или эмоционально сложной ситуации професси-
онального общения с другими людьми (Костина, Сиворонова, 2023). Впоследствии у него 
развивается психическое и физическое неблагополучие, уменьшаются или теряются трудо-
вая активность и работоспособность, снижается удовлетворенность качеством жизни и реа- 
лизацией смысла жизни. 

В контексте заявленной темы является важным понимание выгорания как механизма, вы-
полняющего защитную функцию, позволяющего дозировать и экономить энергетические 
и психологические ресурсы личности. Выгорание реализует защитную функцию для предот-
вращения последующего развития неэкзистенциальной установки личности (Лэнгле, 2008). 
В. В. Бойко представляет выгорание в качестве выработанного личностью механизма психо-
логической защиты в виде полного либо частичного исключения эмоций как ответной реак-
ции на избыточные психотравмирующие воздействия. Говоря о сущности и специфике эмо-
ционального выгорания, он исходит из медицинского термина «синдром», ассоциируя тем 
самым данный феномен с совокупностью симптомов, характеризующих определенное болез-
ненное состояние организма (Бойко, 1999). Речь идет о состояниях представителей определен-
ных профессий – педагогов, сотрудников правоохранительных органов, врачей, работников 
управленческой сферы, сферы обслуживания и т. д., чьи функции предполагают интенсивное 
взаимодействие с другими людьми и, которые, как следствие, подвержены симптомам эмоци-
онального утомления и опустошения (Кобозев, 2016).
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Научный аспект изучения выгорания актуален, поскольку затрагивает все больший спектр 
личной активности. Узкая, профессионально ориентированная цель исследования этого яв-
ления сегодня переносится на массу других сфер человеческой деятельности, в том числе на 
учебно-образовательную (Kokkinos, 2007). 

Опираясь на указанные научные подходы, целесообразно подчеркнуть существенные 
особенности психического выгорания, важные с точки зрения заявленного предмета иссле-
дования: многомерность, динамику, процессуальность, последовательность содержательных 
психологических характеристик, имеющих негативное значение (физическое и когнитивное 
истощение, деперсонализация, обесценивание личных заслуг, контрпродуктивное поведение, 
искажение смысложизненных личностных конструктов), функцию психологической защиты, 
экономию психофизических ресурсов личности, предупреждение развития деструктивной 
жизненной установки, взаимосвязь с личностными и ситуационными факторами, сферой ин-
тенсивного межличностного взаимодействия (учебной, профессиональной деятельностью). 

О наличии значительного числа факторов, способствующих стрессу, выгоранию у студен-
тов как представителей молодого поколения, свидетельствуют зарубежные и отечественные 
исследования (Гринберг, 2002). Несмотря на общее обыденное представление о  студенче-
стве как о нескончаемом веселье, беззаботном времяпрепровождении, легкой, наполненной 
яркими эмоциями жизни, существует альтернативный взгляд на этот период. Он включает 
в  себя систему характеристик, определяющих трудности очередного переломного момента 
в жизни, большого количества перемен, на которые молодому человеку необходимо быстро 
и адекватно реагировать, приспосабливаться к ним. Отсутствие жизненного опыта, непро-
извольность, спонтанность реакций, стереотипы поведения, привычного с детства (стиму-
лируемого взрослым окружением), в пору юношеского возраста становятся причинами неу-
дач социального становления. Множество проблем, свойственных молодым людям, серьезно 
препятствуют состоянию удовлетворенности студенческими годами. Желание развиваться 
как личность, обретать новые знания, умения и навыки, проявлять активность в достижении 
карьерного роста, обретение социального авторитета также заставляют часть студентов жить 
в непрекращающемся напряжении и ответственности. Эти и многие другие черты студенче-
ского образа жизни подчеркивают особую подверженность хроническому стрессу из-за не-
обходимости справляться с возрастными проблемами переходного периода (Towbes & Cohen, 
1996). Стресс негативно сказывается на процессе и результате обучения и, соответственно, 
на приобретении, осмыслении и применении знаний, что в целом препятствует академиче-
ской успеваемости. Наряду с проблемами учебы стресс усиливает трудности материально- 
финансового плана, жилищную неустроенность, недостаточность обеспечения физической 
и психологической безопасности, проблемы внешнего вида, психологических черт индивиду-
альности, оторванности от близких людей (родителей, друзей), прежнего, контролируемого 
образа жизни и пр.

Особое внимание следует уделить начинающим студентам с точки зрения предупрежде-
ния стресса и выгорания. Именно они испытывают чрезмерные нагрузки от резкого измене-
ния образа жизни, оценочной системы, деталей педагогического общения с разнообразными 
специалистами, перегрузку по предметам, особенностей межличностного взаимодействия 
с сокурсниками, отношений привязанности, дружбы, любви, конфликта, разрыва отношений. 
Помимо указанных причин нагрузок, стресс вызывает необходимость адекватного и быстрого 
решения экзистенциальных вопросов в достижении самодостаточности, самостоятельности,  
в выборе жизненных ориентиров (Мальцева и др., 2020).

Для преодоления трудностей адаптационного периода начинающему студенту необхо-
дима рефлексия собственных стереотипов отношения и поведения, а также последующий  
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кардинальный пересмотр прежних ценностных ориентиров и овладение стратегией и такти-
кой реагирования в новых ролях (Лаврищева, 2021). Важный результат данного шага – уско-
рение темпа и совершенствование качества реагирования на новые стресс-факторы до уровня 
неспешной, непроизвольной свободы поведения. 

Методы исследования
В системе методов, примененных в контексте данного исследования, использовались:
– анализ результатов научных исследований феномена психического выгорания обучаю-

щихся;
– включенное наблюдение за обучающимися (общим уровнем их психической активности) 

в процессе проведения учебных занятий, воспитательных мероприятий и пр.;
– сравнение показателей учебной, научной, общественной деятельности студентов в нача-

ле, середине, при завершении семестра (сессии);
– анкетный опрос студентов и стандартизированное интервью педагогов о сущности, фак-

торах-показателях, причинах и последствиях, способах предупреждения психического выго-
рания обучающихся.

Эмпирической базой исследования послужили результаты анкетирования студентов кол-
леджей, стандартизированного интервью педагогов, проведенных в ноябре–декабре 2024 г. 
в г. Воронеже. В исследовании приняли участие 200 человек.

Результаты 
В анкетировании приняли участие 200 респондентов: 32 преподавателя, высказывающих 

свое мнение в стандартизированном интервью как эксперты, на основе их мнений сформу-
лировано представление о деталях психолого-педагогической поддержки студентов, оказав-
шихся в ситуации психического выгорания; а также 168 воронежских студентов; из них пред-
ставители мужского пола (27 %) и женского пола (73 %) от 15 до 20 лет находятся в процессе 
обучения на первом, втором и третьем курсах колледжей, готовящих специалистов юриди-
ческих профессий. Большинству анкетируемых студентов известно о существовании психи-
ческого выгорания у специалистов различных профессий (87 %) и у представителей обучаю-
щейся молодежи (72 %) (старшеклассники, студенты); 65 % респондентов знакомы с одним 
или несколькими признаками, сопровождающими психическое выгорание у обучающейся 
молодежи («обесценивание учебы», «быстрое утомление», «утрата интереса к тому, что ра-
нее увлекало», «отсутствие веры в себя», «негативная оценка настоящего и будущего», «зани-
женная самооценка», «раздражение от всего, что связано с учебой, организацией и ритмом 
жизнедеятельности в колледже, общением с учителем», «снижение показателей успеваемости 
и других (прежде высоких) показателей студенческой активности и т. п.). Значимыми причи-
нами психического выгорания большинство респондентов (93 %) считают внешние факторы 
организации их деятельности (количество и качество нагрузки, предельно высокий уровень 
ответственности, нестабильные критерии оценивания результатов учебной деятельности со 
стороны педагогического состава, конфликтный характер отношений с педагогом). Пример-
но 42 % опрошенных обучающихся связывают психическое выгорание с синтезом внешних 
и внутренних факторов, например, индивидуальной предрасположенностью, особенностями 
динамики собственной психики, тревожностью, неуверенностью, мнительностью, медлитель-
ностью и пр. Эффективность профилактики психического выгорания зависит, по мнению 
78 % респондентов, от внешней организации комфортных условий жизни, нормирования на-
грузки, справедливых критериев оценивания результатов учебной деятельности, доброжела-
тельных отношений с педагогом и сокурсниками.
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В результате проведения стандартизированного интервью с педагогами колледжей (32 чело-
века, имеющих опыт педагогической деятельности от 7 до 30 лет), осуществляющими обучение 
будущих специалистов юридических профессий, подтверждена возможность возникновения 
симптомов психического выгорания у обучающихся. Условием назван синтез неблагоприят-
ных внешних факторов учебной жизнедеятельности и особенностей личности обучающегося; 
выделена совокупность факторов предупреждения деструктивных последствий, определены 
специфические особенности организации психолого-педагогической поддержки студентов, 
оказавшихся в ситуации психического выгорания. 

Практические рекомендации на основе результатов проведенного исследования отра-
жают специфику и особенности эффективного психолого-педагогического сопровождения  
(поддержки) студентов в ситуации их психического выгорания.

Современный педагог – это профессионал создания эмоционально конструктивной атмос-
феры общения при одновременном воспитательном воздействии на обучающегося. В част-
ности, его компетентность включает в себя знания, умения и навыки, личностные качества, 
позволяющие своевременно и эффективно оказывать помощь – психологически грамотно 
выявлять, предупреждать, купировать, корректировать последствия психического выгорания 
подопечных, сопровождать и консультировать в контексте адаптации – эффективного прео-
доления обучающимися неизбежных трудностей.

Важно подчеркнуть семантическую многозначность термина «поддержка». Поддерживать – 
значит помогать молодому человеку и сопровождать в развитии того актуального личностно-
го качества (знания, умения, способности), что присутствует внутри набора адаптационных 
возможностей, но недостаточно развитого для самосовершенствования (Михайлова, Юсфин, 
2005). Спектр значений термина включает в себя развитие свободоспособности, самости, са-
мостоятельности субъекта социальных отношений с опорой на реальные потребности, дости-
жения и проблемы в самореализации, которые испытывает и не справляется с их количеством 
и качеством (Михайлова, Юсфин, 2014).

Идея поддержки прямо или косвенно присутствует в любом из научных подходов к пони-
манию педагогически значимых детерминант взаимодействия педагога и обучающегося. Осо-
бый интерес вызывает концепция педагогической поддержки О. С. Газмана. В исследовании 
подчеркивается важность поддержки с точки зрения комплексного подхода, превентивности 
и оперативности помощи педагога в разрешении значимых индивидуальных проблем моло-
дого человека. В качестве приоритетной задачи выделено сохранение гармонии физического 
и психического самочувствия, стабильного успешного обучения, саморазвития как личности – 
субъекта социальных отношений (Газман, 1995). Конкретизируя последний аспект, следу-
ет подчеркнуть значение помощи педагога в развитии социально значимых знаний, умений 
и навыков (общения, адекватной самооценки, оптимистического миропонимания, эмпатии, 
конкурентоспособности, уверенного поведения, конструктивного поведения в конфликтном 
взаимодействии и пр.).

Невозможно переоценить важность знаний, умений, навыков практического психоло-
га в  структуре профессиональной компетентности педагога. Термин «поддержка» включает 
в себя глобальное (по степени воздействия) и многоаспектное (по количеству и качеству мето-
дов, приемов, средств) психологическое содержание. Отмеченную специфику отражают пред-
мет, цели и задачи педагогической поддержки. Ее предметом выступает совместная деятель-
ность учителя и обучающегося, в ходе которой посредством сотрудничества преодолевается 
высокий (для молодого человека) уровень критичности социальной ситуации. В качестве цели 
провозглашается психологически грамотная (личностно ориентированная, своевременная, 
исчерпывающая) помощь в самоорганизации деятельности обучающегося. 
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Система задач строится на основе рейтинга субъектно значимых приоритетов развития, 
среди которых могут быть: совместная рефлексия трудностей саморазвития; обесценивание де-
структивных установок, стереотипов восприятия действительности и поведения; определение 
ближайших и отдаленных перспектив обучения, общения, реализации принципов здорового 
образа жизни; освоение способов преодоления психологических барьеров на пути социализа-
ции; овладение умениями (навыками) самоорганизации; создание системы конструктивных 
личностных диспозиций в отношении себя, окружающих людей, общества в целом.

Принципы, на основе которых реализуется система мер психолого-педагогической под-
держки, формируют профессиональную позицию педагога. Являясь фундаментальной нор-
мой, они способствуют включению в его деятельность следующих непреходящих ценностей:

– искреннее и добросердечное отношение к обучающемуся, принятие его индивидуаль- 
ности, готовность к оказанию помощи;

– сотрудничество, диалоговый режим взаимодействия;
– эмпатия, рефлексия, идентификация в контексте установления равноправных отно- 

шений, понимания интересов, ожиданий и устремлений друг друга;
– творческий подход к выбору вектора активности, четкость в определении цели и гибкость 

в способах ее достижения;
– прагматика оптимистического взгляда на результаты совместного преодоления кризиса;
– предоставление инициативы обучающемуся, одобрение самостоятельности, уверенности 

действий в контексте гармонизации отношений с социальным окружением;
– создание ситуации успеха для обучающегося в его самостоятельных действиях по реше-

нию проблемы;
– ответственность и личный пример педагога;
– взаимная рефлексия развития ситуации сотрудничества и эффекта педагогической под-

держки в целом.
В указанных принципах (нормах) профессионального поведения педагога реализуется за-

дача предоставления свободы обучающемуся. Для него создаются условия безопасного удов-
летворения потребности в автономии на пути саморазвития. Как особая технология обра-
зования, отличающаяся от традиционных методов обучения и воспитания, педагогическая 
поддержка заключается именно в сотрудничестве педагога и обучающегося; предполагает 
самоопределение последнего в ситуации выбора и последующее самостоятельное решение 
им своей проблемы. 

Структурная композиция всей процедуры поддержки включает в себя ряд этапов: 
– диагностический (изучение личности обучающегося посредством наблюдения, визуаль-

ной диагностики, анализа качества учебной деятельности, фиксации факторов-показателей 
психического выгорания, тестирования и самоанализа);

– поисково-договорный (совместный поиск решения проблемы или преодоления трудно-
сти, доверительная беседа, установление контакта, осознание и проговаривание трудностей 
адаптации и деятельности, оценка их глубины и роли в социальном взаимодействии, проек-
тирование и взаимная договоренность о действиях);

– оценочно-сопроводительный (обсуждение, констатация, осмысление опыта, поддержка 
инициативы обучающегося, помощь и взаимодействие).

Главная задача начального этапа педагогической поддержки – организация отношения до-
верительного партнерства педагога и обучающегося, связанного с познанием природы, сущ-
ности, факторов показателей, границ витагенного опыта субъекта (Белкин, Вербицкая, 2007). 
Речь идет о значимых деталях жизненного опыта, влияющих на текущие обстоятельства дея-
тельности (в диапазоне критериев конструктивности/деструктивности). 
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Действенные методы выявления факторов-показателей психического выгорания обуча-
ющегося со стороны педагога – это метод наблюдения, визуально-диагностические приемы 
оценки психического состояния и реакций обучающегося на ситуацию и элементы эмоцио-
нально конструктивного общения в ходе оказания поддержки. Важным элементом инфор-
мационной подготовки преподавателя в контексте организации эффективной психолого- 
педагогической поддержки является комплексное изучение личности обучающегося, включаю- 
щее следующие данные. 

Социально-демографические характеристики: возраст, пол, этнокультурные особенности, 
место рождения и жительства, жилищные условия, материальное положение близких людей, 
морально-психологическая атмосфера в семейном окружении (ценности, наклонности, при-
страстия членов семьи и пр.).

Морально-правовой статус личности: отношение к процессу социализации, качество ис-
полнения предписаний со стороны взрослого окружения, позиция личности в связи с необ-
ходимостью выполнения нравственных, правовых, религиозных, политических или иных ре-
комендаций, присутствие и степень развития в системе личностных приоритетов принципов 
гуманизма, альтруизма, терпимости, индивидуализма, эгоизма, коллективизма и др.

Образ жизни: достижения жизненного пути, организация жизни, труда и отдыха, обще-
ственная или индивидуалистическая ориентация, количество и качество увлечений, способы 
реализации хобби, наполненность событиями, степень удовлетворенности учебой, качество 
реализации возможностей личности в свободное от учебы время, увлечения близких людей, 
отношение к труду, учебе, отдыху, процессу и результату деятельности, собственности, день-
гам, к себе, окружающим людям, обществу в целом и др. 

Способности: интеллект (высокий, средний, низкий уровень), эрудиция, внимание (кон-
центрация, распределение, переключаемость, объем), память (быстрота, точность, легкость, 
прочность запоминания, сохранения и воспроизведения информации), качество мыслитель-
ных процессов (гибкость, неортодоксальность, присутствие аналитико-синтетических воз-
можностей в восприятии и переработке информации), свойства воображения (реалистич-
ность, богатство, креативность), специальные способности (организаторские, лидерские, 
творческие, художественные, технические, коммуникативные). 

Обладателю признаков психического выгорания целесообразно оказать помощь в осу-
ществлении рефлексии собственного психического состояния посредством самонаблюде-
ния. Значительно повысить ценность данных самонаблюдения позволяет, на наш взгляд, 
выполнение специально подобранной (личностно ориентированной) системы тесто-
вых методик и последующий детальный анализ их результатов (при помощи педагога 
как компетентного специалиста в указанной сфере). В списке рекомендованных тестов 
следует выделить опросник выгорания школьников (School Burnout Inventory, SBI), ко-
торый рассматривает феномен профессионального выгорания в учебном контексте. Ав-
торы методики считают, что деятельность учащихся можно рассматривать по аналогии 
с работой, поскольку школьники посещают школу, выполняют задания, сдают экзамены 
в обязательном порядке, и стрессоры, с которыми они сталкиваются, во многом сходны 
с теми, которые характерны для профессиональной деятельности (Бочавер, Михайло-
ва, 2023). Целесообразно также применить методику диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания, предложенную В. В. Бойко, которая позволяет определить особенности 
этого феномена как защитного механизма в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия (Бойко, 1996). Опросник 
выгорания Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI), в российской адаптации – «Про-
фессиональное выгорание» (ПВ), предназначен для измерения основных показателей 
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синдрома профессионального выгорания (перегорания): эмоционального истощения,  
деперсонализации и редукции профессиональных достижений1.

Сопоставление результатов тестирования с имеющимися в распоряжении данными пси-
хологического портрета существенно расширит диапазон представлений о личности обу-
чающегося в целом и будет способствовать уточнению стратегии и тактических приемов 
оказания помощи:

1)   темперамент (детский опросник Айзенка, JEPI – юношеская форма опросника JEPI 
(Junior Eysenck Personality Inventory)2; 

2)   характер («Тест личностных акцентуаций (ТЛА)» является модифицированным ва-
риантом патохарактерологического диагностического опросника (ПДО), разработанного 
А. Е. Личко. Тест предназначен для диагностики типов акцентуации характера и сопряженных 
с ними личностных особенностей подростков и юношей в возрасте 14–20 лет) (Личко, 1983);

3)   мотивация. Опросник «Доминирующая мотивация подростков» позволяет уста-
новить присутствие в системе личностных диспозиций доминирующих мотивов: гедони-
стического (подчиненного принципу удовольствия), эгоцентрического (связанного с до-
стижением личных целей) и духовно-нравственного (связанного с глубокими интересами 
и привязанностями)3;

4)   уровень притязаний (опросник «Оценка уровня притязаний» предназначен для выявле-
ния уровня выраженности стремления личности к достижению цели той степени сложности, 
на которую она считает себя способной)4;

5)   локус контроля личности («Шкала локуса контроля Роттера» – Rotter's Locus of 
Control Scale). 

В комплексе инструментов психолого-педагогического воздействия на обучающегося в си-
туации психического выгорания следует выделить метод профилактической беседы. В ее сце-
нарий включены важные компоненты создания непринужденной атмосферы эмоциональ-
но-конструктивного взаимодействия педагога и обучающегося – сотрудничества, а также 
преодоления кризисной ситуации на основе индивидуально ориентированных рекомендаций. 

Ориентация на позитивный эффект беседы заключается в том, чтобы создать внешние 
объективные и внутренние субъективные условия, когда означивание и понимание учащимся 
своих проблем будет способствовать облегчению работы с последствиями выгорания и выра-
ботке конструктивных способов адаптации.

Специфика взаимодействия педагога и обучающегося, отмеченная в названии этапов ока-
зания педагогической поддержки, находит творческое воплощение в соответствующих психо-
логических приемах. Так, в контексте поисково-договорного этапа устанавливается психоло-
гический контакт с обучающимися на основе неформально-делового стиля взаимоотношений, 
именующегося «сопереживающим партнерством». Диапазон психологических задач для орга-
низации соответствующего взаимодействия достаточно широк: 

–   убеждение в эмоциональном принятии, сочувствии;
–   демонстрация готовности к пониманию и оказанию поддержки;

1   Елисеев, О. П. (2000). Практикум по психологии личности: учебное пособие. Питер.
2   Панасюк, А. Ю. (1977). Адаптированный вариант личностного опросника для детей. Метод. разраб.  

для специалистов и студентов. Ленинград: М-во здрав. РСФСР. Ленингр. педиатр. мед. ин-т.
3   Кулагина, И. Ю. (2011). Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл развития 

человека: учебное пособие для вузов. Издательство «Академический проект». 
4   Крылов, А. А. (1997). Практикум по экспериментальной и прикладной психологии: учебное пособие.  

Издательство СПбГУ.
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–   уменьшение уровня закрытости обучающегося;
–   снятие психологического барьера безысходности и чувства исключительности в восприя- 

тии текущей ситуации и собственного будущего;
–   стимуляция более открытого проявления эмоциональных состояний;
–   установление причинно-следственной связи между стилем поведения, событиями жизни, 

внешними и внутренними факторами, вызвавшими психическое выгорание;
–   стимулирование процесса личностной интерпретации обучающимся всего комплекса 

причин и последствий психического выгорания;
–   поиск источников позитивного смысла в организации и сущности той деятельности,  

которая прежде выступала поводом для деструктивных переживаний;
–   психологическая поддержка посредством напоминания о предыдущих успехах, дости-

жениях, прямого или косвенного включения в решение текущих творческих задач и т. п.
Оценочно-сопроводительный этап ориентирован на совместную деятельность по преодо- 

лению кризисной ситуации психического выгорания. Он посвящен планированию  
деятельности, необходимой для выхода на нормальный уровень физического и психическо-
го функционирования. Важно выяснить, какие жизненные стимулы остаются позитивно 
значимыми для обучающегося, что придает ему энергию. При этом педагогу стоит обратить 
внимание на признаки эмоционального оживления обучающегося, когда речь идет о «самом 
лучшем» времени в его жизни, удобном (физически и психологически) приемлемом спосо-
бе реализации познавательной активности. В этом случае есть возможность учесть, совме-
стить, найти способы, с помощью которых молодой человек ранее уже справлялся с кризис-
ными ситуациями. 

Основываясь на ранее совместно достигнутом интеллектуальном овладении ситуацией,  
необходимо подвести обучающегося к осознанию того, какое разрешение проблемы адаптации 
к стресс-факторам является для него приемлемым. Вслед за этим проблема разбивается на более 
мелкие, потенциально разрешимые задачи. Для ближайших задач предлагается несколько пред-
варительных решений – только в общем, незавершенном виде. Их незавершенность стимулирует 
активность обучающегося в построении перспективы собственного конструктивного бытия.

В результате анализа предварительных решений вырабатывается конструктивный план 
поведения, направленный на преодоление критических обстоятельств, приводящих к психи-
ческому выгоранию. Приведем положения, отражающие авторскую позицию в выборе стра-
тегии и тактики психолого-педагогической поддержки в отношении обучающихся в ситуации 
психического выгорания.

Взаимосвязь психического выгорания и низкого уровня самоорганизации (неравномер-
ность или диспропорция между количеством энергетических затрат и качеством восста-
новления ресурсов для будущей активности) определенной части молодежи подсказывает 
необходимость освоения искусства планирования собственной деятельности, повышения 
значимости правильного отношения (управления) к времени (продуктивное использование 
техник тайм-менеджмента).

В качестве базовых направлений восстановительной деятельности рекомендуют индиви-
дуально ориентированную схему адаптации к учебному процессу, включающую установление 
четкого и удобного графика учебной работы; приемлемого уровня нагрузок; количества/каче-
ства отдыха для восстановления полноценной работоспособности и жизненной активности. 

Важно пересмотреть отношение к переработке как свойству человеческой активности, не-
обходимому в современном мире, связанному с обретением высокого социального статуса, 
карьерного роста, профессионального престижа, достатка. В этом смысле целесообраз-
но психологически обесценить понятие экстенсивного труда, предусматривающего  
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объемно-количественные критерии оценки, в пользу интенсивного образа трудовой актив- 
ности, которая ставит на первое место высокотехнологичную продуктивность человека, це-
нящего собственные силы и время. Трудоголизм и перфекционизм как источники психиче-
ского выгорания определенной части ответственной молодежи могут быть компенсированы 
изменением отношения к собственным увлечениям, творческим инициативам. Таким людям 
важно разрешить себе заняться прежде любимым делом, посвятить себя тому хобби, в усло-
виях реализации которого человек успокаивается (умиротворяется), тем самым накапливает 
ресурсы для дальнейшей деятельности. В качестве рекомендации возможно проведение ре-
формы сознания в целях понижения значения успеха как базового критерия жизни, отказа 
от обучения в режиме многозадачности, избавления от стремления быть чемпионом во всем, 
первым всегда, круглым отличником. 

Отстраненность личности от социального окружения в силу индивидуально-психологичес- 
ких особенностей, трудностей адаптации и, соответственно, ухода в интенсивную учебную 
или иную профессиональную деятельность может вызвать зависимость, утомление и перена-
пряжение – свойства симптома психического выгорания. В этом смысле возврат к нормально-
му образу взаимодействия с окружающими людьми, восстановление возможности и готовно-
сти делиться с ними своими переживаниями, отношением к миру – психологически верный 
шаг на пути предупреждения выгорания. 

Современность отличается обилием и разнообразием информации, прямо или опосредо-
ванно поступающей в сознание молодых людей. Перегруженность информацией стала одним 
из злободневных стресс-факторов. Способность личности нормировать качество и количе-
ство информационной нагрузки – залог ее психического здоровья. Следует научиться опти-
мизировать поток информации, искать удобные способы обеспечения когнитивного отдыха, 
минимизируя зависимость от мобильных телефонов, электронных носителей и других источ-
ников «информационной эпидемии».

Личностно-ценным в плане предупреждения выгорания является желание овладеть спо-
собами эмоционального контроля, техниками регуляции психического состояния (телесной, 
когнитивной мобилизации и релаксации), медитативными приемами. Возврат к классиче-
ским способам нормализации физического и психического состояния предполагает индиви-
дуально выверенные физические нагрузки, адекватную телесным параметрам (конституции) 
систему питания. 

Одной из фундаментальных экзистенциальных установок молодого человека, предупрежда-
ющего собственное психическое выгорание, может стать запрет на регулярное сравнение себя 
с другими людьми, сознательный отказ от конкуренции до изнеможения с кем-то из окружаю-
щих и с самим собой. Важен принципиальный отказ от всего того, что входит в набор принци-
пов неправильного образа жизни: эгоизма, агрессии и иных аморальных поступков (праздного 
образа жизни, лени, употребления веществ, изменяющих сознание, и других вариантов зави-
симого и отклоняющегося поведения). Современный молодой человек должен научиться кон-
структивно позиционировать себя в глазах других людей, осознавая тот факт, что социальное 
окружение позитивно воспринимает личность, наполненную энергией созидания и творческой 
активности, и, наоборот, критически отстраняется от изможденного, «сгоревшего» на учебе 
или на работе человека – обессиленной жертвы кризисных жизненных обстоятельств. 

Заключение
Современному педагогу необходимо продуктивно относиться к студентам, разумно распре- 

деляя свое внимание и силы педагогического воздействия, соблюдая принципы справедливо-
сти (равенства и пропорциональности), в границах которых он действует. С одной стороны, 
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он должен оказывать равное внимание всем обучающимся, а с другой – перераспределять его 
пропорционально их успехам или трудностям, корректируя трудоспособность плохо обучаю-
щихся и в то же время обязательно поддерживая «трудящихся» студентов. 

Работа преподавателя относится к типу так называемых помогающих профессий. Ее базо- 
вый смысл заключается в целенаправленной, специально организованной гуманистически 
окрашенной деятельности, связанной с эффективным управлением процессом самоорганиза-
ции молодых людей в аспекте воспитания и обучения.

Реализуя функции обучения и воспитания, современный педагог должен быть психологи-
чески готов к оказанию необходимой помощи обучающемуся, оказавшемуся в ситуации выго-
рания. Для этого важно обладать таким уровнем психолого-педагогической компетентности, 
которая позволит своевременно диагностировать признаки указанного феномена у  обуча-
ющегося; предпринимать необходимые шаги для восстановления работоспособности, по-
зитивной социальной активности, должного энергетического потенциала адаптационных 
возможностей; обеспечивать готовность обучающегося в будущем самостоятельно контроли-
ровать уровень своих ресурсов по преодолению кризисных ситуаций.

Кораблев С. Е. / Korablev S. E.
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Введение. В статье рассматривается асоциальная направленность негативного явления в виде 
навязчивого преследования. Автор обосновывает необходимость своевременного профилак-
тического воздействия на данную форму психического насилия в целях недопущения ее пе-
рерастания в уголовно наказуемую угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, а далее – в совершение жестоких убийств. Методы. Статья основана на материалах 
собственного социологического исследования, проведенного в форме анкетирования 683 
правоприменителей в 8 административных центрах федеральных округов Российской Феде-
рации:  Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону,  Новосибирске, Ека-
теринбурге, Пятигорске, Владивостоке (опрошены 60 мировых и районных судей судов общей 
юрисдикции, 92 сотрудника прокуратуры, 192 следователя органов внутренних дел, 263 до-
знавателя органов внутренних дел, 27 участковых уполномоченных полиции, 20 инспекторов 
по делам несовершеннолетних, 29 оперативных дежурных), а также контент-анализе средств 
массовой информации, в том числе новостных источников сети «Интернет». Результаты. Для 
достижения поставленной цели автором разработан механизм профилактического воздей-
ствия, который заключается в признании навязчивого преследования антиобщественным по-
ведением, в принятии изменений по расширению полномочий участкового уполномоченного 
полиции по проведению индивидуальной профилактической работы в целях возможности 
вынесения официального предостережения о недопущении продолжения антиобщественно-
го поведения.

Аннотация

© Шутова О. Ю., 2025

Ключевые слова
навязчивое преследование (сталкинг), противодействие, антиобщественное поведение, угроза 
убийством, участковые уполномоченные полиции, психическое насилие, киберсталкинг

Для цитирования: Шутова, Ю. А. (2025). Механизм противодействия асоциальному явлению 
в виде навязчивого преследования (сталкинг). Российский девиантологический журнал, 5 (1), 
134–146. doi: 10.35750/2713-0622-2025-1-134-146.

Шутова О. Ю. / Shutova, Yu. A. 

2025; 5 (1), 134–146



134 135 

Original paper

Mechanism for counteracting the antisocial 
phenomenon of obsessive stalking
Yulia A. Shutova
Saint Petersburg University of the MIA of Russia
(Saint Petersburg, Russia)
yulya.shiganvoa.96@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-1943-0820

Abstract
Introduction. The article deals with the antisocial aspect of the negative phenomenon of obsessive 
stalking. The author substantiates the necessity of timely preventive measures against this form of 
mental violence in order to avoid its transformation into a criminally punishable threat of murder or 
causing serious harm to health, and their hypothetical development into violent murders. Methods. 
The article is based on the materials of the author’s own sociological research conducted in the form 
of a questionnaire survey of 683 law enforcers in 8 administrative centres of the federal districts of 
the Russian Federation: St. Petersburg, Moscow, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Novosibirsk, 
Yekaterinburg, Pyatigorsk, Vladivostok (60 justices of the peace and district judges of courts of general 
jurisdiction, 92 prosecutors, 192 investigators of internal affairs bodies, 263 inquirers of internal affairs 
bodies, 27 divisional inspectors, 20 juvenile inspectors, 29 operational duty officers were interviewed), 
as well as the content analysis of mass media, including Internet news sources. Results. The author 
has developed a mechanism of preventive measures, consisting in considering obsessive stalking as 
antisocial behavior and adopting changes aimed at empowering divisional inspectors to carry out 
individual preventive work so that they could give a legal warning against continuing antisocial 
behavior.
Keywords
obsessive stalking, counteraction, antisocial behavior, death threats, divisional inspectors, mental  
violence, cyberstalking
For citation: Shutova, Yu. A. (2025). Mechanism for counteracting the antisocial phenomenon  
of obsessive stalking. Russian Journal of Deviant Behavior, 5 (1), 134–146. doi: 10.35750/2713-0622-
2025-1-134-146.

Введение
Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве приоритетной задачи ставит охрану 

прав и свобод человека и гражданина1. Одним из основополагающих благ человека, находяще-
гося под уголовно-правовой охраной, является право на жизнь и здоровье. В пункте 1 ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» закреплено понятие здоровья, из которого следует, что у него есть 
три ключевых компонента – физический, психический и социальный. Законодатель боль-
шое внимание уделяет уголовно-правовой охране физического компонента здоровья, тогда 
как на психический и социальный компоненты приходится около 50 составов преступлений,  

1   Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в ред. Федерального закона  
от 8 августа 2024 г. № 220-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

Legal counteraction to deviant behavior

Правовое противодействие девиантному поведению



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

136 137 

причем из главы 16 УК РФ – всего четыре. На противоречия в вопросе равноправной уголовно- 
правовой охраны физического и психического здоровья обращает внимание Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, указывая на необходимость оценки не только физического 
состояния пострадавшего, но и его психического состояния, а также на отсутствие критериев 
психического расстройства, относящегося к общественно опасным последствиям умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью2. Верховный Суд Российской Федерации отмечает, 
что «существующие положения уголовного права оставляют многие из форм насилия, такие 
как психологическое или экономическое насилие, контролирующее или принуждающее по-
ведение, за рамками уголовно-правовой защиты»3. Как справедливо утверждают Н. А. Ваку-
ленко и М. Г. Ачкасова, «проблема насилия в семье является одной из самых сложных в силу 
российского менталитета» (Вакуленко, Ачкасова, 2022, с. 91). В свою очередь, В. Ф. Щепель-
ков дополняет, что, «как правило, насилие в семье скрыто от посторонних глаз, поскольку 
потерпевшие зачастую не предают данные факты огласке» (Щепельков, 2022, с. 100). По этой 
причине значительное количество фактов психического насилия над личностью остается без 
должной оценки, а его жертвы – без уголовно-правовой защиты. Кроме того, многие ученые- 
юристы и представители законодательных органов не уделяют должного внимания изучению 
навязчивого преследования, предпочитая исследовать проблемы, связанные с насилием в се-
мье в целом (Качаева, Шишкина, 2021; Круковский, Мосечкин, 2020; Van der Aa, 2018). Однако 
И. В. Афанасьева и В. А. Пимонов считают, что преследование не ограничивается насилием 
в семье, поскольку в 50 % случаев постоянными преследователями являются бывшие партне-
ры, включая супругов (Афанасьева, Афанасьев, Пимонов, 2024, с. 69). Интересное исследование 
было проведено турецкими учеными, которые установили, что 57,7 % юристов подвергались 
навязчивому преследованию в связи со своей профессиональной деятельностью (Gürgezoğlu 
Yapar & Akça, 2024, с. 21).

Описание исследования 
В настоящее время предпринята попытка законодательного регулирования вопроса ответ-

ственности за навязчивое преследование. Депутатами Государственной Думы Российской Фе-
дерации В. А. Даванковым, С. В. Авксентьевой, К. А. Горячевой 12 декабря 2024 г. внесены за-
конопроект № 795873-8 и материалы к нему, направленные на введение Федерального закона 
«О противодействии навязчивому преследованию»4. В рамках данного Федерального закона 
даются определения навязчивого преследования, запрета на приближение, преследователя, 
жертвы преследования, раскрываются виды навязчивого преследования, а также предлагают-
ся механизм установления запрета на приближение и его процедура. Отметим, что в настоя-
щее время данный законопроект официально не принят, и Комитетом Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции он признан противоречащим ст. 105 Регла-
мента Государственной Думы РФ, поскольку отсутствует заключение Правительства РФ.

Однако негативное явление навязчивого преследования набирает обороты, и это требует 
своевременной реакции правоохранительных органов на лиц, его совершающих. Различные 

2   По делу о проверке конституционности части первой статьи 111 и части первой статьи 112 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а также пункта 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, в связи с жалобой гражданина Б.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 11 января 2024 г. № 1-П (2024). Собрание законодательства Российской Федерации, № 4, ст. 591.

3   Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 1 (подготов-
лен Верховным Судом РФ) (Документ опубликован не был) (2021). СПС «КонсультантПлюс».

4   Официальный сайт «Система обеспечения законодательной деятельности». URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/795873-8 (дата обращения: 09.01.2025).
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проявления навязчивого преследования активно обсуждаются в средствах массовой инфор-
мации, в том числе в сети «Интернет». Например, в Ивановской области в июне 2024 г. граж-
данин неоднократно стрелял по окнам квартиры своей бывшей жены, высказывал в ее адрес 
различные угрозы, в том числе убийством, преследовал на машине, следил на улицах и в тор-
говых центрах, заклеивал замочную скважину, разрисовывал входную дверь. Женщина пять 
раз обращалась за помощью в различные правоохранительные структуры, однако реакции на 
негативное явление в виде навязчивого преследования не последовало5.

В Санкт-Петербурге 3 января 2025 г. преследователь выстрелил в экс-супругу из автомоби-
ля, когда последняя находилась в своей квартире на проспекте Солидарности. Следователями 
Следственного комитета Российской Федерации действия виновного были квалифицированы 
как покушение на убийство6. В рамках проверки сообщения о преступлении было установле-
но, что после развода мужчина морально терроризировал бывшую супругу, применял к ней 
физическую силу. В 2023–2024 гг. женщина неоднократно обращалась в полицию с заявления-
ми о поступающих угрозах, но должной реакции со стороны правоохранительных органов не 
последовало.

На проблему навязчивого преследования обращают внимание органы законодательной 
власти Российской Федерации. В частности, партия Государственной Думы РФ «Новые люди» 
запустила проект «Сталкингу.нет», целью которого является законодательное урегулирование 
вопросов защиты жертв навязчивого преследования путем применения к преследователям 
временного запрета на приближение к человеку, а также запрет на звонки и сообщения7. В на-
стоящее время на данный сайт было подано более 400 заявок граждан о навязчивом преследо-
вании. Например, девушка из Волгограда рассказала, что подвергается преследованию, угро-
зам жизни и здоровью, избиениям со стороны «поклонника» с 2019 г. Эти жертвы навязчивого 
преследования обращались в полицию, однако получали постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Полиция ссылалась на 
отсутствие в КоАП РФ и УК РФ статьи, которая квалифицировала бы указанные деяния как 
правонарушения. Впоследствии такое процессуальное решение было признано прокуратурой 
законным и обоснованным. При этом жертва продолжает каждый день чувствовать угрозу 
своей жизни и безопасности, не имея законных оснований защитить себя от преследователя8.

Опасность навязчивого преследования нельзя недооценивать. По данным сайта «Сталкин-
гу.нет», 2680 женщин в 2021 г. и 2022 г. погибли от домашнего насилия и навязчивого пресле-
дования. Кроме того, в июне 2024 г. член Общественного совета при МВД России Д. Ю. Второв 
заявил, что ежегодно от навязчивого преследования страдают сотни жителей9. Ситуацию с рас-
пространением и новыми способами преследования осложняет развитие информационно- 
телекоммуникационных сетей (далее – ИТС), СМИ, интернета. В частности, «Лаборатория 
Касперского» в ежегодном отчете исследовала состояние сталкерского программного обеспе-
чения (далее – ПО), которое используют злоумышленники в целях установления слежки за 
личной жизнью жертвы без ее ведома. В 2022 г. со сталкерским ПО столкнулись 29 312 уни-
кальных пользователей, а 3333 пользователя ежемесячно становились новыми жертвами  

5   Официальный сайт новостей Ивановской области. URL: https://www.ivanovonews.ru/reports/1350002/  
(дата обращения: 28.09.2024).

6   Официальный сайт телеканала 78. URL: https://78.ru/  (дата обращения: 09.01.2025).
7   Официальный сайт «Сталкингу.нет». URL: https://stalking.newpeople.ru/ (дата обращения: 28.09.2024).
8   Официальный сайт «Система обеспечения законодательной деятельности». URL: https://sozd.duma.gov.ru/

bill/795873-8 (дата обращения: 09.01.2025).
9   Официальный сайт «Лента.ру». URL: https://lenta.ru/news/2024/06/21/raskryto-predpolagaemoe- 

chislo-zhertv-stalkinga-v-rossii/ (дата обращения: 28.09.2024).
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сталкеров10. «Лаборатория Касперского» отмечает, что сталкерские программы – это новая 
форма технологического насилия, нередко они являются продолжением психического наси-
лия над жертвой. Описанное подтверждает острую необходимость в законодательном регули-
ровании вопросов противодействия стремительно прогрессирующему негативному явлению 
в виде навязчивого преследования.

Для уяснения сущности навязчивого преследования следует обратиться к позициям на-
учного сообщества. Ряд авторов под сталкингом понимает поведение, характеризующееся 
постоянными и повторяющимися попытками нарушения частной жизни, включая нежела-
тельное общение, контакты, в том числе слежку, наблюдение (Meloy, 1998, с. 1244). В. Л. Самут-
кин и Е. Г. Сторубленкова считают, что «навязчивое преследование заключается в повторных 
и продолжающихся попытках (хотя бы один месяц) навязать другому человеку нежелаемое 
знакомство и (или) контакт» (Сторубленкова, Самуткин, 2017, с. 280). Л. Н. Клоченко под на-
вязчивым преследованием предлагает понимать «психическое воздействие на потерпевше-
го, совершаемое путем систематических оскорблений, шантажа, демонстраций агрессии или 
иных действий и причинившее потерпевшему нравственные страдания» (Клоченко, 2019, 
с. 163). К. А. Барышева полагает, что содержательный компонент навязчивого преследования 
заключается в продолжительном нежелательном воздействии на жертву (Барышева, 2016, 
с. 178). На наш взгляд, понятие навязчивого преследования наиболее полно раскрывается  
в проекте Федерального закона «О противодействии навязчивому преследованию», согласно 
которому «под навязчивым преследованием следует понимать неоднократные умышленные 
слежение и/или ожидание жертвы преследования в местах ее повседневной жизни, неодно-
кратные умышленные попытки установить контакт с жертвой преследования, в том числе по-
средством телефонных звонков, СМС-сообщений, информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”, почтовой переписки, направления любого рода подарков, а также иные дей-
ствия, причиняющие лицу психоэмоциональное напряжение и/или психические страдания 
и опасения за собственную безопасность и за безопасность своих близких».

Следует отметить, что в настоящее время происходит трансформация насилия, а именно: 
физическое насилие уступает место психическому, которое сосредоточено в виртуальной сре-
де. Е. С. Стешич утверждает, что на современном этапе развития общества из-за доминирова-
ния массовых коммуникаций наблюдается тенденция усложнения общественных отношений, 
которая оказывает непосредственное влияние на состояние преступного насилия (Стешич, 
2023, с. 113). По мнению А. К. Жаровой, «информационно-психологическое насилие основано 
на использовании информации и психологических методов причинения вреда психическому 
здоровью или осуществления контроля над другим человеком. Это может достигаться угро-
зой распространения ложной информации, запугиванием, шантажом, унижением, манипу-
ляцией и другими способами, которые наносят эмоциональный или психологический вред»  
(Жарова, 2024, с. 104). Данная закономерность наблюдается в переходе реального преследова-
ния в виртуальное, реализуемое в сети «Интернет», в связи с чем учеными стала выделяться 
новая разновидность навязчивого преследования – киберсталкинг. П. Н. Кобец и К. А. Крас-
нова под киберсталкингом понимают «особую новую форму девиантного поведения, которая 
не идентична офлайн-сталкингу (вне сети "Интернет") и означает преследование какого-либо 
лица с помощью интернета и других электронных устройств» (Кобец, Краснова, 2018, с. 78). 
Можно констатировать, что навязчивое преследование является разновидностью психиче-
ского насилия, которое реализуется посредством систематического негативного воздействия 

10   О состоянии сталкерского программного обеспечения в 2022 году. URL: https://media.kaspersky- 
contenthub.com/wp-content/uploads/sites/58/2023/03/07183404/RU_The-State-of-Stalkerware_2022.pdf (дата обраще-
ния: 28.09.2024).

Шутова О. Ю. / Shutova, Yu. A. 

2025; 5 (1), 134–146



138 139 

(физического, психического, сексуального, экономического, технологического) на потерпев-
шего в целях подавления его воли в интересах преследователя.

В век цифровых технологий, широкого развития интернета нельзя игнорировать зарубеж-
ный опыт, касающийся правового регулирования вопросов преследования. В 2011 г. вступила 
в силу Конвенция Совета Европы «О предотвращении и борьбе с насилием в отношении жен-
щин и домашним насилием»11. В результате большинство стран, ратифицировавших данную 
Конвенцию, закрепили в национальных уголовных кодексах ответственность за преследова-
ние. Законодатели иностранных государств, конструируя норму об уголовной ответственно-
сти за сталкинг, использовали два приема. Одни страны в диспозиции нормы прямо прописа-
ли общественно опасные деяния, образующие навязчивое преследование, другие же оставили 
диспозиции «открытыми». Так, страны, которые диспозиции норм о навязчивом преследова-
нии сконструировали «закрытым» способом, в качестве общественно опасных деяний, образу-
ющих сталкинг, прописали следующие: длительная слежка, нежелательные контакты, угрозы 
убийством (Хорватия, ст. 140 Уголовного кодекса); угрозы убийством, требование встречи, на-
рушение персональных данных, навязывание общения с помощью средств электронной связи 
(Чехия, ст. 354 Уголовного кодекса); угрозы убийством, неоправданная слежка (Финляндия, 
раздел 7а главы 25 Уголовного кодекса); передача угрозы применения силы, лишения жизни, 
нарушения физической неприкосновенности или здоровья, нарушение конфиденциальности, 
регулярное приставание (Венгрия, ст. 222 Уголовного кодекса); постоянное домогательство 
прямым или косвенным способами, провокация страха, угрозы убийством (Португалия, ст. 
154-А Уголовного кодекса). На основании сравнительно-правового исследования можно сде-
лать вывод, что в сложном продолжаемом психическом насилии в виде навязчивого преследо-
вания (сталкинг), которое в настоящее время не криминализовано в Российской Федерации, 
одним из составных действий может выступать уголовно наказуемая угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью.

Член Общественной палаты Российской Федерации Е. Б. Мизулина в ноябре 2020 г. при раз-
работке предложений о криминализации преследования заявила, что одним из альтернатив-
ных действий преследователя, наряду с запугиванием и шантажом, может выступать угроза 
убийством12. Такой же позиции придерживается А. И. Антипов, полагающий, что ввиду отсут-
ствия отдельной нормы в УК РФ, закрепляющей уголовную ответственность за навязчивое 
преследование (сталкинг), отдельные продолжаемые общественно опасные действия могут 
быть квалифицированы как преступления против личности, например в ситуациях, когда по-
терпевшему поступают угрозы физической расправы или убийства (Антипов, 2022, c. 175). 
Кроме того, имеются случаи, когда навязчивое преследование перерастало в продолжаемые 
угрозы убийством, а далее и в совершение жестоких убийств. Так, в Екатеринбурге 19 мая 
2024 г. бывший муж убил девушку, нанеся ей несколько ударов ножом в область груди во дво-
ре дома. После расторжения брака он преследовал ее, приходил к ней на работу, устраивал 
там скандалы, а также высказывал угрозы убийством13. Нами проведено собственное социо-
логическое исследование в форме анкетирования 683 правоприменителей в 8 административ-
ных центрах федеральных округов Российской Федерации: Санкт-Петербурге, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, Владивостоке  

11   Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним наси-
лием. URL: https://rm.coe.int/168046253f (дата обращения: 28.09.2024).

12   В КоАП и УК предложили ввести новые статьи о травле детей в Сети. Сетевое издание «ВЗГЛЯД.РУ». URL: 
https://vz.ru/news/2020/11/19/1071387.html (дата обращения: 28.09.2024).

13   Официальный сайт новостного издания. URL: https://www.ural.kp.ru/daily/27607.5/4933490/ (дата обраще-
ния: 28.09.2024).
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(опрошены 60 мировых и районных судей судов общей юрисдикции, 92 сотрудника проку-
ратуры, 192 следователя органов внутренних дел, 263 дознавателя органов внутренних дел, 
27  участковых уполномоченных полиции, 20 инспекторов по делам несовершеннолетних, 
29  оперативных дежурных). Результаты анкетирования показали, что 55,9 % опрошенных 
сталкивались с обращениями граждан о навязчивом преследовании, которое выражалось 
в  психическом воздействии на потерпевшего, совершаемом путем систематических оскор-
блений, шантажа, демонстрации агрессии или иных действий, причинивших потерпевшему 
нравственные страдания. Также к 47,5 % правоприменителей граждане обращались за помо-
щью по вопросам противодействия навязчивому преследованию в интернете. Кроме того, 
82,1 % респондентов считают, что антиобщественное поведение в виде навязчивого преследо-
вания является основным криминогенным фактором, способствующим развитию детермина-
ции совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Полагаем, что 
в настоящее время назрела острая необходимость в выстраивании эффективного механизма 
профилактического воздействия на инициаторов навязчивого преследования в целях недопу-
щения перерастания некриминализованного явления в уголовно наказуемые деяния.

Основная проблема отсутствия своевременной реакции на навязчивое преследование со 
стороны правоохранительных органов заключается в его систематическом характере и раз-
нородности асоциальных действий, его составляющих. Отдельные действия могут образовы-
вать составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 119, 137, 138, 167, 213 УК РФ. В большин-
стве случаев по каждому единичному действию, образующему асоциальное явление в виде 
навязчивого преследования, правоохранительные органы выносят процессуальное решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления или ввиду 
малозначительности деяния. В связи с этим правоохранительным органам необходимо уста-
навливать признак именно систематичности навязчивого преследования, поскольку он уве-
личивает степень общественной опасности деяния, характерной для преступлений (Огарь, 
2022, с. 506). В уголовно-правовой науке трактовки понятия систематичности неоднозначны. 
В первую очередь, это зависит от применения данного признака к конкретному составу пре-
ступления, а также от законодательного разъяснения указанного признака в примечаниях 
к статьям Особенной части УК РФ и постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (Дашиева, 
2024, с.  122). Б. А. Мкртычян под систематичностью предлагает понимать «совершение од-
нородных антиобщественных действий более двух раз в течение одного календарного года» 
(Мкртычян, 2003, с. 7). З. Р. Ханова трактует признак систематичности как «совершение трех 
и более внутренне согласованных действий» (Ханова, 2008, с. 5). А. К. Зебницкая полагает, что 
для признания систематичности необходимо устанавливать наличие как минимум трех дей-
ствий в пределах календарного года (Зебницкая, 2020, с. 17–19). Однако применительно к на-
вязчивому преследованию при установлении признака систематичности должен учитываться 
разнородный характер действий, поэтому под систематичностью как признаком навязчивого 
преследования следует понимать совершение минимум трех однородных или разнородных 
действий в течение непродолжительного периода времени, но в пределах календарного года.

Опасность игнорирования навязчивого преследования на первоначальном этапе заклю-
чается в возможности перерастания негативного воздействия в совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. На данное обстоятельство указывают также зарубежные ученые 
(Suzuki, 2024).

На наш взгляд, механизм противодействия должен складываться из двух уровней: него-
сударственного и государственного. В рамках негосударственного уровня интересным пред-
ставляется работа некоммерческих организаций, оказывающих помощь женщинам в труд-
ной жизненной ситуации. Среди таких организаций, функционирующих на территории  
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Санкт-Петербурга, особого внимания заслуживает региональная общественная организация 
«Полина. Кризисный центр для женщин», которая оказывает помощь на протяжении тридца-
ти двух лет. Нами проведено интервьюирование сотрудников этой организации. Выяснено, 
что средний возраст женщин, обращающихся за помощью в центр, составляет 28–40 лет. Кри-
зисный центр работает в формате кризисного консультирования, как правило, по актуаль-
ной (длящейся на момент обращения) или недавней ситуации насилия в семье. Сотрудники 
разрабатывают конкретный план безопасности по персонифицированному сценарию наси-
лия. В последнее время насилие в семье носит комплексный характер, что означает сочетание 
нескольких видов насилия. Чаще всего женщины обращаются с запросами о физическом на-
силии, изнасиловании, угрозе убийством, преследовании. Для оказания помощи женщинам, 
оказавшимся в ситуации навязчивого преследования, предлагается комплексная помощь, ко-
торая представляет собой психологическую помощь (онлайн-приемная, очные консультации, 
телефон доверия); юридическую помощь (онлайн-приемная, сопровождение в судах, очные 
консультации, юридические субботы); дополнительные сервисы (предоставление убежищ, ме-
дицинский осмотр, передержка питомцев).

Центр специализируется на помощи женщинам, испытавшим ситуации преследования до 
полутора месяцев. Именно такие ситуации считаются кризисными и именно в них максималь-
но эффективна парадигма краткосрочного кризисного консультирования, в которой работает 
центр: анализ ресурсов, составление экстренного плана безопасности (как правило, это те-
лефонная либо онлайн-консультация, а также предоставление доступа и разбор алгоритмов 
действий согласно характеру ситуации, иногда это прохождение тестов «оценки рисков». Так-
же сотрудники центра оказывают помощь в составлении заявлений в правоохранительные 
органы, представительстве в суде и правоохранительных органах. Центр работает не только 
на аудиторию Санкт-Петербурга: за счет хорошей развитости онлайн-платформ и сервисов 
консультацию по целевым запросам могут получить женщины из разных городов России.

Значимым достижением данной организации служит разработка автоматизированного 
круглосуточного онлайн-сервиса юридической помощи «П.О.Л.И.Н.А.». Этот сервис помога-
ет жертвам насилия в упрощенном порядке подать заявления в правоохранительные орга-
ны и мировые суды. За девять месяцев 2023 г. было осуществлено 124 594 обращения к сис- 
теме «П.О.Л.И.Н.А.», 73  % из которых – о фактах физического или психического насилия.  
Отдельный раздел сервиса «П.О.Л.И.Н.А.» занимает информация о навязчивых преследова-
ниях, а также пошаговая инструкция для потерпевшего в случае совершения в отношении 
него действий, подпадающих под формат сталкинга.

Государственный уровень профилактики навязчивого преследования должен включать 
в  себя организованную работу правоохранительных органов в лице участковых уполно-
моченных полиции, поскольку именно они первыми принимают и проверяют заявления 
или сообщения о преступлении, отнесенном к подследственности органов внутренних дел. 
В настоящее время нормативными рамками ограничен круг ресурсов действенного реаги-
рования на негативное явление навязчивого преследования. В тех случаях, когда отдельное 
действие, входящее в состав продолжаемого навязчивого преследования, подпадает под 
конкретный состав преступления, сотрудники правоохранительных органов указанное де-
яние квалифицируют по нормам Особенной части УК РФ. Иначе складывается ситуация 
в тех случаях, когда отдельные действия, представляющие навязчивое преследование, не об-
разуют самостоятельного состава преступления, однако имеют тенденцию к перерастанию 
в совершение преступлений. Полагаем, в таких случаях необходима своевременная реакция 
со стороны правоохранительных органов в целях недопущения обозначенного развития 
ситуации. По нашему мнению, действенной может быть такая форма профилактического 

Legal counteraction to deviant behavior

Правовое противодействие девиантному поведению



Российский девиантологический журнал / Russian Journal of Deviant Behavior

142 143 

воздействия, как объявление официального предостережения о недопущении продолжения 
антиобщественного поведения.

Для того чтобы применить данную форму профилактического воздействия, необходимо 
признать явление навязчивого преследования антиобщественным поведением. На этом эта-
пе обозначенный механизм не реализуется правоохранительными органами, в связи с чем 
при проверке сообщения о навязчивом преследовании правоприменители выносят решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении проверки сообщения о престу-
плении или административном правонарушении. В целях организации профилактической 
работы, направленной на пресечение навязчивого преследования, следует внести ряд нор-
мативных дополнений.

Целесообразно дополнить приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях» пунктом 50.4 следующего содержа-
ния: «о признании действий или бездействия лица антиобщественным поведением», а также 
пунктом 51.1. – «Решение о признании действий или бездействия лица антиобщественным 
поведением принимает участковый уполномоченный полиции, рассматривающий данный ма-
териал проверки заявления или сообщения о преступлении с письменного согласия замести-
теля начальника полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. Данное решение оформляется в виде постановления о признании действий или 
бездействий лица антиобщественным поведением». Обозначенное позволит более тщатель-
но рассматривать материалы проверок о навязчивом преследовании и принимать на основа-
нии собранных данных аргументированное решение о признании навязчивого преследования  
антиобщественным поведением.

В пункт «а» ст. 33.3 приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и ор-
ганизации этой деятельности» необходимо внести дополнение «совершение лицом действий, 
образующих продолжаемое антиобщественное поведение». Такое дополнение позволит расши-
рить перечень тех лиц, с кем участковый уполномоченный полиции вправе проводить инди-
видуальную профилактическую работу.

Вследствие признания навязчивого преследования антиобщественным поведением, а так-
же включения лиц, его совершающих, в индивидуальную профилактическую работу, на ос-
новании ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» становится возможным применять 
к лицам, совершающим навязчивое преследование, форму профилактического воздействия 
в виде объявления официального предостережения о недопустимости продолжения антиоб-
щественного поведения. За возможную результативность данной формы профилактического 
воздействия на лиц, совершающих навязчивое преследование, проголосовали 89 % анкетиру-
емых правоприменителей.

Заключение
Рассмотрена необходимость усиления уголовно-правовой охраны психического здоровья 

личности. Ввиду динамичного развития общественных отношений появляются новые формы 
психического насилия, которые слабо исследованы учеными, на которые правоохранительные 
органы своевременно не реагируют. К такой форме относится навязчивое преследование.

На основе контент-анализа средств массовой информации, в том числе новостных источ-
ников интернета, была установлена негативная асоциальная направленность навязчивого 
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преследования, которая усугубляется с развитием ИТС, что влечет появление такой разновид-
ности навязчивого преследования, как киберсталкинг. Компаративный метод позволил рас-
крыть круг деяний, образующих навязчивое преследование, а также обосновать тезис о том, 
что к числу таких действий относятся угрозы убийством, что, согласно УК РФ, является пре-
ступлением. Обозначенное выявило предикативность навязчивого преследования по отноше-
нию к уголовно наказуемым деяниям, вследствие чего подтвердилась необходимость разра-
ботки механизма профилактики асоциального явления в виде навязчивого преследования.

 Разработанный нами механизм представлен двумя уровнями: негосударственным и госу-
дарственным. В рамках негосударственного уровня рассмотрен положительный опыт работы 
региональной общественной организации «Полина. Кризисный центр для женщин», направ-
ленный на оказание юридической, психологической и иной помощи жертвам навязчивого 
преследования.

Государственный уровень представлен оптимизацией работы участковых уполномочен-
ных полиции. В частности, по нашему мнению, будет эффективным по результатам про-
верки заявления или сообщения о преступлении выносить аргументированное решение 
о признании навязчивого преследования антиобщественным поведением, что позволит реа-
лизовывать в отношении лица, его совершающего, индивидуальную профилактическую ра-
боту, а также выносить официальное предостережение о недопущении продолжения анти- 
общественного поведения. Полагаем, что разработанный механизм профилактического воз-
действия на асоциальное явление в виде навязчивого преследования позволит реализовы-
вать раннюю профилактику и не допускать перерастание некриминализованного явления 
в преступления.
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Введение. Одной из распространенных форм цифровых технологий в современном 
мире является социальная сеть. Особую актуальность как специфическая форма ком-
муникации между людьми она приобрела в период пандемии. Наряду с несомненны-
ми плюсами такого рода взаимодействия и общения между людьми, которое позволяет 
ограничивать непосредственные контакты и, как следствие, бороться с распространени-
ем заболевания, социальная сеть порождает определенные риски, в том числе связанные 
с проявлением девиантного поведения. Демонстрацией такого девиантного поведения, 
наряду с пранками и другими их разновидностями, являются треш-стримы. Медийные 
информационные ресурсы изобилуют примерами интернет-трансляций, сопряженных 
с насилием, оскорблениями, унижением человеческого достоинства, причинением вре-
да жизни и здоровью. Методы исследования. В представленной статье даются обзор 
и юридический анализ предложений законодателя по криминализации данных негатив-
ных явлений, причиняющих вред охраняемым уголовным законом общественным от-
ношениям, а также приводятся предложения ученых-юристов, связанные с изменением 
УК РФ и направленные на борьбу с подобными проявлениями в интернете.
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Abstract
Introduction. One of the common forms of digital technology in the modern world is the social 
network. It received particular relevance as a specific communication form in the period of pan-
demic. Along with the undoubted advantages of this kind of interaction and communication that 
allows to limit direct contacts and, as a consequence, to fight against the spread of disease, the so-
cial network generates certain risks, including those associated with the manifestation of deviant 
behaviour. Manifestations of such deviant behaviour, including pranks and other variations thereof, 
are thrash-streams. Media information resources abound with examples of Internet broadcasts in-
volving violence, insults, humiliation of human dignity, harm to life and health. Research Methods. 
The article presents a review and legal analysis of the legislator’s proposals on criminalisation of 
these negative phenomena that cause harm to social relations protected by criminal law. The author 
analyses the legal scholars’ proposals related to the changes in the Criminal Code of the Russian 
Federation and aimed at combating such manifestations on the Internet.
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Введение
В современной жизни для любого человека главным является желание сделать свое суще-

ствование в социуме как можно более комфортным и безопасным. Большое подспорье в этом – 
развитие современных технологий, которые признаны решить эту задачу. Практически нео-
граниченные возможности в получении любой информации и возможность свободно поддер-
живать связь со всем миром, независимо от государственных границ, может позволить боль-
шинство людей в мире. В связи с этим становится понятным, почему одним из направлений, 
имеющим, по всеобщему признанию, значительную перспективу роста на основе постоянно 
совершенствующихся технологий во всех без исключения сферах жизни общества и получив-
шим мощный толчок к развитию, являются социальные сети. Социальные сети в том или ином 
виде завладели вниманием и временем большинства населения во всем мире. Социальные 
сети, помимо того что являются средством коммуникации, все больше становятся средством 
манипулирования общественным мнением, а также инструментом политической борьбы 
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и  устранения конкурентов посредством дискредитации и даже определенным карательным 
инструментом привлечения к уголовной ответственности. 

Наиболее притягательным для пользователей достоинством этого вида общения является 
возможность моментально связаться с любым человеком, имеющим свой аккаунт в социаль-
ной сети. Эти виртуальные контакты не зависят ни от географической удаленности пользова-
телей, ни от государственных границ. Возможность одновременно связаться со многими за-
регистрированными участниками сети, обмениваясь внушительным массивом данных, вести 
дискуссии, по сути со всемирной аудиторией, при этом при желании оставаясь анонимным, – 
еще одно бесспорное достоинство такого вида коммуникации. 

Интернет в современном виде – это среда общения интернет-пользователей с постоянно 
растущим охватом различных групп населения и значительным потенциалом. Можно утвер-
ждать, что это проект, имеющий ярко выраженную социальную направленность. С функци-
ональной точки зрения это некая система сосредоточения информации, созданной мировым 
сообществом. Являясь одновременно продуктом техники и культуры, она также оказывает 
на него большое и часто неоднозначное влияние. Без сомнения, интернет – это один из важ-
нейших источников информации и развлечений для значительного числа пользователей, 
большинство которых составляет молодежь. Любой человек на планете, обладающий техни-
ческими средствами и возможностями, сможет моментально получить доступ к находящейся 
в мировой сети информации и воспользоваться ею. Молодое поколение без смущения призна-
ет, что именно из интернета черпает знания, заводит и поддерживает знакомства, ищет авто-
ритетов. По данным Internet World Stats (IWS)1, в 2018 г. пользователями интернета были более 
4,2 млрд человек (примерно 55 % всего населения земного шара). К настоящему времени число 
пользователей составляет 5,35 млрд (66,2 % всего населения планеты). Среди них пользовате-
лями социальных сетей являются 5,04 млрд человек2. Ежегодный прирост составляет 1,8 %.

При всех положительных моментах такой социальной коммуникации нельзя упускать из 
виду, что даже при взаимодействии небольшого количества людей между ними неизбежно воз-
никают конфликты. Как и любая публичная площадка, созданная для общения и обмена мне-
ниями между участниками, интернет-пространство, а соответственно и интернет-общение,  
порождает определенные риски. Авторы, занимающиеся этими вопросами, выделяют наи-
более значимые из них: преследование сталкерами; знакомство психически нездоровых лиц 
с малолетними и несовершеннолетними для совершения в отношении них различных про-
тивоправных действий; выявление в интернете беспомощных (неспособных осознавать свои 
действия либо руководить ими) для совершения мошенничества, вымогательства или других 
преступлений против собственности; определение по геолокации фотографий владельцев не-
движимости в целях угона транспортного средства или хищения имущества; сбор информа-
ции, находящейся в сети, для прогнозирования поведения человека; использование возмож-
ностей для продвижения товаров либо призыва к бойкотированию того или иного продукта; 
формирование общественного мнения в отношении, например, того или иного политическо-
го деятеля, производственной компании и т. п. (Грачева, Маликов, 2021). Все перечисленное  
в определенной мере является своеобразным отражением конфликтов, которые возникают  
в сети в результате взаимодействия пользователей. На это не могли не обратить внимания 
ученые-правоведы, исследующие данную проблему.

И. Л. Коршунов в своей работе «Регулирование в интернете: защита личности или ограни-
чение свободы» (Коршунов, 2019) выделяет следующие виды конфликтов:

1   World Internet Users and 2019 Population Stats. URL: https//www.internet-worldstats.com/stats.htm
2   URL: https://www.bloggersideas.com/ru/internet-statistics/ 
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1)   конфликты, источником которых являются противоречия между государственными  
образованиями по политическим, экономическим, территориальным или иным вопросам. 
В настоящее время интернет-среда как средство воздействия, по всеобщему признанию, вы-
ступает одним из наиболее эффективных способов манипулирования общественным созна-
нием народонаселения другой страны; недаром в научном политическом обиходе появился 
термин «информационная война»; 

2)   конфликты, имеющие экономическую подоплеку между субъектами предприниматель-
ской деятельности. Экономический шпионаж всегда активно применялся в подобного рода 
ситуациях, а широкое внедрение интернета в производственные и иные технологические 
процессы на предприятиях и компаниях существенно расширили его возможности. Даже на 
бытовом уровне отдельные граждане и предприниматели используют возможности интерне-
та для решения своих экономических споров. В большинстве случав это выражается в рас-
пространении (обнародовании) в чувствительной для участника споров интернет-аудитории 
или какой-либо информации, разглашения которой не желает один из участников конфликта, 
и которая может повлиять на принятие им решения в пользу оппонента;

3)   межличностные конфликты: факты незаконного вовлечения людей в незаконную и пре-
ступную деятельность посредством интернета каждый день можно наблюдать в средствах 
массовой информации; кроме того, пространство интернета нередко становится ареной выяс-
нения отношений между публичными людьми и обычными членами общества;

4)   внутриполитические конфликты между различного рода группами политического вли-
яния (давления) в интересах отдельных политических деятелей, общественных организаций 
и партий, руководителей крупных предприятий и т. д. Как правило, здесь можно рассматри-
вать определенного рода информацию, которая в случае ее обнародования или, наоборот,  
сокрытия могла бы оказать определенное воздействие на формирование общественного мне-
ния и тем самым решать внутриполитические задачи.

Бесспорно, пытливый ум ученого с легкостью может выделить и другие разновидности кон-
фликтных ситуаций, в которых не последнюю роль играет интернет (государство – личность, 
государство – предприятие, государство – общественное движение) (Коршунов, 2019).

Подразумевая интернет в целом, следует выделить социальные сети, которые в последнее 
время не только охватывают значительную массу населения планеты, но и начинают играть 
решающую роль в мировом коммуникативном пространстве.

Социальные сети в том виде, в котором они существуют и функционируют сегодня, смогли 
без особого труда создать не только уникальную с точки зрения возможностей среду или пло-
щадку для коммуникаций и общения, но и определенную культурную среду, объединяющую 
пользователей социальных сетей по всему миру. Эта культурная общность динамично раз-
вивается и трансформируется, оперативно реагируя на все изменения в мировом интернет- 
пространстве. 

В первую очередь, это связано с тем, что общение в интернете предоставляет человеку 
возможность общаться анонимно. Уверенности придает и осознание того, что он не одинок 
в своем желании осуществлять взаимодействие приватно и находится в интернет-среде, раз-
деляющей его взгляды и интересы. Часто люди, контактирующие в интернете, скрываются под 
вымышленной личностью и под вымышленными именами. Привлекательным является и то, 
что такая анонимность раскрепощает человека, вызывает в нем ложное чувство безнаказан-
ности и вседозволенности. Для определенных групп населения это обстоятельство является 
весьма привлекательным, потому что позволяет раскрепоститься, не говоря уже о том, что 
анонимность, по мнению некоторых пользователей, позволяет им избежать ответственности. 
Приведем примеры. Каждый из нас неоднократно сталкивался с попытками мошеннических 
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действий, когда злоумышленник посредствам различного рода вредоносных компьютерных 
программ, подменив в социальных сетях аккаунт знакомого вам человека, пытался завладеть 
принадлежащими вам денежными средствами. Новостные ленты освещают случаи соверше-
ния преступлений (как правило, имущественных) с использованием искусственного интел-
лекта, когда для противоправных действий осуществляются подмены в прямом смысле лич-
ности человека для идентификации его в финансовых учреждениях и проведения от имени 
такого «клона» финансовых операций в пользу преступников. Подобные случаи относитель-
но новы и пока не нашли в юридическом поле должной уголовно-правовой квалификации.  
Соответственно, не существует и выработанной судебно-следственной практики, поэтому 
у мошенника, решившегося совершить такого рода противоправные действия, может возник-
нуть ложное чувство гипотетической возможности как-то влиять на ситуацию, осуществлять 
над ней контроль, тем самым обрекая себя на  необратимые последствия. Представители юри-
дического сообщества начинают обращать внимание на такие криминальные происшествия 
и предлагают отражать их в действующем законодательстве. 

Вот лишь несколько примеров, иллюстрирующих социальную опасность подобного рода 
проявлений девиантного поведения в интернете.

Российский блогер Reeflay (С. Решетников) провел треш-стрим на одном из YouTube-каналов. 
Во время эфира, который транслировался в сети «Интернет», погибла его знакомая3. 

В октябре 2020 г. гражданин Беларуси Андрей Бурим, который ведет в сети трансляции под 
ником Mellstroy, выложил запись с вечеринки, на которой он несколько раз ударил 21-летнюю 
Instagram-модель Алену Ефремову головой об стол. Суд признал его виновным в нанесении 
побоев и приговорил по ст. 116 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % 
от заработка4 (в настоящее время блогер наказание отбыл). 

В марте 2021 г. два несовершеннолетних ярославских подростка в обмен на пожертвования 
зрителей во время лайв-трансляции в TikTok разгромили квартиру своей 30-летней знакомой 
и изнасиловали ее. Представители Следственного комитета по Ярославской области проводят 
проверку по данному факту5.

Полиция Брянска начала расследование по делу Валентина Ганичева, мужчины с менталь-
ными особенностями, которого стримеры на протяжении четырех лет приглашали в стримы, 
избивали и унижали на камеру6. 

Шокирующие кадры треш-стримов Аслана Дурдиева и Владислава Пекониди в очередной 
раз всколыхнули общественное информационное пространство. В созданном в Ярославле 
в квартире наркоманском притоне местные стримеры под руководством Аслана Дурдиева «на-
качивают несовершеннолетних девочек наркотой, а потом избивают их на камеру»7. 

Другой резонансный случай произошел под Волгоградом. Молодая мать на своих 
треш-стримах напивается и издевается над своей двухлетней дочерью, нанося ей удары 
в прямом эфире8. 

3   URL: https://tjournal.ru/internet/189382-oblit-zelenkoy-s-golovy-do-nog-zhizn-i-internet-translyaciy-gde-za-den- 
gi-unizhayut-lyudey

4   Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении блогера (2021, июль). Официальный портал судов 
общей юрисдикции города Москвы. https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij/news/mirovoj-sudya-rassmotrel-ugolovnoe-
delo-v-otnoshenii-blogera-andreya-burima (дата обращения: 22.01.2024).

5   URL: https://www.bragazeta.ru/news/2021/03/26/moloduyu-zhenshhinu-iznasilovali-i-obokrali-vo-vremya-tresh- 
strima/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

6   URL: https://batenka.ru/unity/thrash-streams/ 
7   URL: https://t.me/readovkanews/74026
8   URL: https://t.me/readovkanews/73293
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Термин «треш-стрим» происходит от англ. trash – мусор, отбросы, сор; и strim – поток) – 
потоковое видео или аудио. Это же слово, словосочетание или его производные могут упо-
требляться пользователями как сленговое название прямых трансляций на видеохостингах. 
Можно сделать вывод, что треш-стрим продолжительный период, вплоть до настоящего вре-
мени, был востребованным направлением в интернет-вещании, где за определенный бонус 
(или вознаграждение), чем обычно являлись деньги, участники выполняют своеобразные 
задания ведущего или кого-нибудь из смотрящей трансляцию аудитории. Самой востребо-
ванной или наиболее распространенной до недавнего времени была концепция (или модель), 
когда ведущий, находясь в прямом эфире, взаимодействовал с аудиторией, которая в боль-
шинстве случаев за деньги давала участникам задания, часто переходившие грани дозволен-
ного и приемлемого в обществе поведения (насилие, унижение, оскорбление)9. 

То количество неадекватных поступков и действий, которые совершают треш-стримеры 
для своей аудитории и которые привлекли к данному сообществу внимание общественно-
сти и, как следствие, правоохранительных органов, и переросли в определенное количество  
административных и уголовных дел, заставило стримеров приспосабливаться к  правовой 
реальности и видоизменять контент с целью обезопасить себя от уголовного преследования. 
Полностью отказаться от треш-стриминга сообщество стримеров не в состоянии, так как про-
изводство треш-стрим-контента и его распространение выступают, как правило, их основ-
ным источником доходов. Если обратить внимание на новостную ленту в средствах массовой 
информации, так или иначе связанную с треш-стримингом, то можно заметить, что большей 
частью подобный контент сместился в сторону нарушения норм административного зако-
нодательства, причем самим стримером, без привлечения других лиц10. Возможно, это стало 
результатом в том числе законотворческой деятельности, которая позволила криминализиро-
вать большинство деяний подобного рода.

Трэш-стриминг появился в рунете в середине 2010-х годов. Безобидная, на первый взгляд, 
идея была проста и незатейлива, но в то же время привлекательна с точки зрения прибыльности: 
пригласить друзей, выпивать и транслировать происходящее в прямом эфире, предлагая всем 
желающим зрителям присоединиться к виртуальной вечеринке, при этом не только наблюдать 
за происходящим, но и принимать в ней непосредственное участие, влиять на развитие сюжета 
посредством постановки заданий участникам, естественно, за небольшое вознаграждение. Та-
ким образом аудитория, смотрящая стрим, получала определенное развлечение, а его организа-
торы, ведущие и непосредственные участники – денежное вознаграждение.

Одним из основателей треш-стрима в России называют К. Зырянова, известного под  
ником Vjlink. Примерно в 2010–2011 гг. он начал показывать новые или наиболее популярные 
интернет-игры на одной из существовавших в то время платформ с одновременным их ком-
ментированием, что, впрочем, не принесло ему особой популярности. Известным широкой 
аудитории пользователей сети он стал лишь после того, как начал демонстрировать зрите-
лям деструктивное поведение. Со временем он стал известен и за пределами России благодаря 
своему деструктивному поведению, которое выразилось в том, что его друг, известный в сети  
как Чип, выбил ему в прямом эфире зубы. Следует отметить, что в определенной мере попу-
лярности таких, мягко говоря, сомнительных трансляций способствовали в то время и неко- 
торые средства массовой информации. Например, известность К. Зырянову принес канал  
«РЕН-ТВ», на котором вышла специальная программа, посвященная этому инциденту, в теле-
эфире многомиллионная аудитория увидела кадры с окровавленным стримером.

9   URL: https://kp.ua/life/683024-tresh-strymy-pochemu-unyzhenye-luidei-polzuetsia-sprosom-uaudytoryy#:~:text
10   URL: https://vk.com/wall-26055806_109016
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Анализируя треш-стриминговые видео от их первых появлений и до настоящего време-
ни, можно сделать вывод, что они стали намного жестче. Их авторы в погоне за популярно-
стью постоянно экспериментируют с контентом, пытаются воздействовать на самые потаен-
ные человеческие желания, полагая, что игра на низменных потребностях человека принесет 
им значительную прибыль и позволит быть постоянно в тренде. Некоторые стараются сами 
выполнять задания, не привлекая к этому посторонних лиц. Одним из первых, вызвавших 
негативную реакцию у интернет-аудитории, был стример Н. Белов, который в 2019 г. на  
YouTube-канале проводил в доме родителей трансляцию в прямом эфире. Наибольшее воз-
мущение у определенной группы аудитории, смотрящей данный контент, вызвали действия 
Н. Белова, когда он за вознаграждение в 1000 рублей два раза ударил свою мать по лицу. Отец 
стримера также подвергался унижениям в прямом эфире.

Проводимые исследования учеными-криминалистами, различного рода организациями 
и общественными объединениями, обеспокоенными существующей опасностью, исходя-
щей от этого явления, показывают, что таких «представителей интернет-индустрии» (стри-
меров) на просторах интернета довольно много. Представители законодательной власти 
не только осуждают с трибуны Государственной Думы вопиющие факты треш-стримин-
га, попавшие в средства массовой информации, но и предпринимают реальные действия, 
пытаясь в рамках правового поля бороться с подобного рода контентом. Так, с 1  фев- 
раля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесе- 
нии изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации"» о самоконтроле социальных сетей, в котором на интернет-пло- 
щадки возлагается обязанность выявлять и блокировать запрещенную информацию. 
На наш взгляд, данный закон не способен в полной мере реализовывать те задачи, которые 
изначально закладывались в него законодателем. Дело в том, что «самоконтроль», о кото- 
ром упоминается в нормативном акте, предполагает ответственное отношение модера-
торов и администраторов социальных сетей к выполнению обязанности по выявлению 
и блокировке запрещенного контента, как этого требует закон. Однако это же обстоя- 
тельство идет вразрез с экономическими целями, которые преследуют социальные 
сети, а именно с получением прибыли. Общеизвестным и неоспоримым является тезис:  
«Чем жестче контент – тем больше прибыль».

Так, 22 сентября 2021 г. опубликовано информационное письмо Федеральной службы в сфе-
ре связи, информационных технологий и телекоммуникаций. Письмо информирует о том, 
что Роскомнадзор начал работу по формированию реестра социальных сетей. В частности, 
в  нем говорится: «Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления соци-
ально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стри-
мов и другого социально опасного контента. В ситуациях, когда быстрота реагирования имеет 
ключевое значение для безопасности граждан, соцсети будут руководствоваться требования-
ми закона о самоконтроле11».

Федеральное налоговое законодательство также планируется изменить путем внесения со-
ответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ, обязав стримеров регистрироваться в ка-
честве предпринимателей и платить налог за прибыль12. Подобный сценарий противодействия 
треш-стримингу посредством налоговых инструментов уже опробован в Республике Беларусь. 

11   Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей (сентябрь, 2021). Официальный 
сайт Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций. URL: https://rkn.gov.
ru/press/news/news73860.htm

12   «Треш-стримеров» обяжут платить налоги с донатов (2021, март). URL: https://kod.ru/nalog-donaty-trash-
streamerov/ 
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Внесенные изменения в налоговое законодательство позволили там рассматривать стриминг 
как разновидность электронной услуги и тем самым применять к нему ставку НДС13.  

Важно уточнить, что данная проблема не является уникальной, присущей исключительно 
России. Установление определенных ограничений на использование интернета сегодня явля-
ется общемировой практикой, варьируются только количество, объем и характер таких огра-
ничений, причем, как показывает практика, в широких пределах.  В рамках так называемой 
либеральной модели регулирования интернета государство стремится сохранить некий опре-
деленный баланс между закрепленным в Конституции РФ правом доступа граждан к инфор-
мации и необходимостью защиты национальной безопасности. В первую очередь, это касается 
регулирования: «возможности доступа (блокирование и фильтрация контента) производятся, 
как правило, лишь в двух, наиболее критичных для государства областях – это негативное, 
с  точки зрения государства и общества, воздействие на подрастающее поколение и защита 
авторских прав» (Коршунов, 2019). Такой подход характерен для стран ЕС. 

Азиатские страны, прежде всего Китай, традиционно подходят к контролю информации, 
к  которой пользователь имеет доступ в интернете, более жестко. Это следует из того, что  
Китай считает глобальную компьютерную сеть угрозой своей стабильности. Подобный под-
ход определяет сложную и жесткую национальную систему регулирования интернет-кон-
тента. В  ее основе лежат «фильтрация трафика; система блокировки поиска нежелательной 
информации; ручная система фильтрации контента, публикуемая в социальных сетях и бло-
госферах» (Коршунов, 2019).

Несомненно, что зарождающаяся государственная политика, направленная на противодей-
ствие нежелательному контенту, в настоящее время не является на 100 % эффективной. Это 
объясняется целым рядом объективных причин, а именно: новизной самого явления, отсут-
ствием глубоких криминологических и уголовно-правовых научных исследований в данной 
области, отсутствием внятной правоприменительной практики, изменчивостью самого явле-
ния, его способностью встраиваться в новые условия и другими обстоятельствами.

Не стоит поддаваться иллюзии, что принимаемые в настоящее время государством меры 
способны кардинально изменить ситуацию в таком противоборстве. Тем не менее это, безус-
ловно, стало началом процесса правового осмысления и принятия эффективных и адекватных 
решений в этой области. 

В настоящее время государством определены концептуальные положения политики, за-
трагивающие все без исключения сферы государственной и общественной жизни, которые 
могут обеспечить существенный рост эффективности противодействия треш-стримингу. 
Основным инструментом выступает блокировка каналов, предлагающих пользователям по-
добный контент. С сожалением можно констатировать, что подобные меры, эффективные 
на первом этапе их применения, не являются панацеей, так как аналогичные трансляции 
вскоре появляются на других каналах. «Становится ясно, что подобного рода меры борьбы 
с треш-стримами из-за своей малой эффективности, связанной с определенной бюрокра-
тичностью процедуры блокировки, часто не приносят желаемого результата» (Берестовой, 
2023). Определенный прогресс в этой борьбе достигнут, но с определенными нюансами.  
Государственная политика в области регулирования видеосервисов в целях приведения 
их деятельности в соответствие с российским законодательством с июля 2024 г. позволила  
Роскомнадзору провести действия по замедлению YouTube, в результате чего сервис перестал 
быть доступен для большинства пользователей. Поскольку основной платформой для рас-
пространения треш-стрим-контента являлся именно YouTube, это косвенным, но довольно  

13   Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 141-3 «Об изменений законов по вопросам налогообложе-
ния». URL: https://www.minfin.gov.by/upload/np/acts/zakon_311221_141z.pdf 
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существенным образом повлияло на возможность просматривать треш-контент. В проти-
водействии треш-стримингу существуют и чисто технические моменты. Специалисты, за-
нимающиеся проблемами безопасности сетей, отмечают, что алгоритм действий при блоки-
ровке любого, в том числе треш-стримингового контента, основан на нейросети, которая по 
неким ключевым словам и выражениям выстраивает свои алгоритмы работы. Аудитории же 
треш-стриминговых каналов, пытаясь противодействовать блокировке, создают свой специ-
фический, понятный только им язык общения, что часто является препятствием для иденти-
фикации контента нейросетью. 

Необходимость реагирования со стороны государства на подобного рода явления, вызы-
вающие общественную опасность и имеющие широкий общественный резонанс, обусловили 
интерес к явлению треш-стриминга со стороны ученых-правоведов. Проходящая в юридиче-
ском сообществе России дискуссия по поводу сущности, общественной опасности и проти-
воправности треш-стриминга в том виде, в котором он существует сейчас, подвела законо-
дателя к необходимости принятия срочных мер в сфере регулирования интернет-контента, 
являющегося источником, неким триггером общественно опасного поведения, влияющего на 
безопасность личности, общественной нравственности и ряда важнейших общественных от-
ношений, закрепленных в УК РФ в качестве объектов уголовно-правовой охраны.  

В качестве первых значимых исследований проблемы треш-стриминга можно выделить ра-
боту Ю. В. Грачевой, С. В. Маликова «Треш-стрим: социальная обусловленность криминализа-
ции», в которой ученые-криминалисты определили характерные черты треш-стрима. 

Прямой эфир, по мнению авторов статьи, является первым признаком треш-стрима, на ко-
торый необходимо обратить внимание при его изучении. Обусловлено это, в первую очередь, 
тем, что такая форма взаимодействия с аудиторией обладает определенными преимуществами 
по сравнению с живым общением с аудиторией. «Он позволяет получить доступ к достаточно 
большому количеству заинтересованных в такого рода эфирах людей, другим несомненным 
преимуществом является дистанция между зрителем и жертвой, которая создает определен-
ную иллюзию контроля над происходящим» (Берестовой, Сысолина, 2023).

Следующим признаком, на котором авторы исследования акцентируют внимание, является 
то, что все участники трансляции, находящиеся непосредственно в студии, получают и выпол-
няют задания, которые зрители определяют им непосредственно во время эфира. Подчеркнем, 
что наименее общественно опасными, на наш взгляд, являются треш-стримы, во время кото-
рых блогер транслирует свое неадекватное поведение, не посягая при этом на жизнь и здо-
ровье других лиц. Найти в сети примеры таких треш-стримов не составляет большого труда. 
Например, Озон (Р. Мальцев) в 2010 г. начинал вести блог на YouTube-канале, где небезуспеш-
но анализировал существующие на тот момент видеоигры, делал их обзоры и был в числе 
первых так называемых кулинарных блогеров. Впоследствии к его обзорам добавились так 
называемые алкостримы. Наиболее примечательный из них состоялся в 2017 г. Впоследствии 
в сети появилось большое число мемов, так или иначе связанных с ним. Во время трансляции 
он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в течение длительного времени 
не прерываясь смотрел клип на песню «Кукушка». Во время эфира Озон плакал, отдавал честь, 
одобрительно комментировал музыкальное произведение, в результате чего хотя и поднял 
свою популярность, но породил определенные сомнения в своей адекватности14.

Результаты научных исследований треш-стриминга, проведенных социологами, обо-
значили определенные тенденции. Начиная с относительно безобидной трансляции свое-
го неадекватного, с точки зрения общественной морали и нравственности, поведения, они  

14   URL: https://tjournal.ru/internet/189382-oblit-zelenkoy-s-golovy-do-nog-zhizn-i-internet-translyaciy-gde-za-den-
gi-unizhayut-lyudey
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постепенно перерастают в более жестокие поведенческие акты, в результате чего появляются 
жертвы среди участников.

Представители психологической науки, занимающиеся изучением этого явления, конста-
тируют, что данные, полученные в результате интервьюирования стримеров (организаторов 
контента), участников треш-стримов, находящихся непосредственно в «студии», а также их 
целевой аудитории, позволяют сделать определенные выводы. Все опрошенные в ходе иссле-
дования отмечали, что действия, которые совершаются участниками эфиров (треш-стримов), 
не являются чем-то неординарным. Такого рода «проявления жестокости, неадекватного по-
ведения, насилия по отношению к другим людям имеют место и в повседневной жизни, просто 
они не выставляются напоказ, являются, если можно так сказать, латентными» (Берестовой,  
Сысолина, 2023). Причинный комплекс, обусловливающий демонстрацию аудитории подобно-
го рода сюжетов, может быть самым разным, например, определенная бравада перед другими 
членами общества, стремление показать свое превосходство. Без сомнения, можно заявлять 
и о хулиганских мотивах, но если принять во внимание, что подобные действия совершают-
ся за вознаграждение (донаты) со стороны смотрящей аудитории, основополагающим будет 
корыстный мотив. Не секрет, что значительная часть аудитории треш-стриминга – несовер-
шеннолетние, у которых тоже имеются свои жизненные приоритеты. В частности, по сведени-
ям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), примерно 20 % опро- 
шенных несовершеннолетних лиц в возрасте 14–17 лет хотят добиться популярности и извест- 
ности15. По мнению большинства опрошенных, подобного рода хайповая популярность – один 
из самых легких способов добиться желаемого. Говоря о несовершеннолетних, так или иначе 
задействованных в треш-стримах, необходимо обратить внимание еще на одну специфиче-
скую причину их вовлеченности в подобного рода антисоциальную деятельность. Это, судя по 
информации, которую подростки оставляют в социальных сетях, их депрессивное состояние, 
вызванное различного рода конфликтами, будь то семья, школа, помноженное на ярко вы-
раженное желание публично продемонстрировать свою власть над другими людьми и таким 
образом самореализоваться (Перепелова, 2024).

Кроме того, социологи обратили внимание на следующий факт. С момента начала специ-
альной военной операции России на территории Украины интерес к подобного рода контенту 
резко упал. И это, как отмечают специалисты, связано не только с блокировкой Роспотреб-
надзором ряда интернет-платформ, но, в первую очередь, с падением интереса зрительской 
аудитории к треш-стримам. «С точки зрения криминологии данный факт, скорее всего, гово-
рит о том, что существующий в настоящее время уровень насилия, освещаемый средствами 
массовой информации во всем мире, возможно, превысил потребность определенных групп 
населения в интересе к насилию, который они ранее удовлетворяли, просматривая эфиры 
треш-стримеров» (Берестовой, Сысолина, 2023).

Третьим признаком является насилие в различных его проявлениях, издевательства, 
оскорбления, унижение человеческого достоинства, аморальное поведение и тому подобные 
действия.

Четвертый признак, по утверждению исследователей, свидетельствует о цели, которую 
преследуют идеологи и авторы контента. Цель эта состоит в популяризации, расширении  
аудитории и, как следствие, в монетизации этой самой популярности, т. е. увеличении числа 
подписчиков собственного YouTube-канала, что должно привести к улучшению материаль-
ного положения его организатора. Налицо корыстная направленность в чистом виде. «Люди 
готовы платить за безопасный способ получить эмоциональный отклик, почувствовать себя 

15   ВЦИМ новости (декабрь, 2022). https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi 
(дата обращения: 07.11.2024.).
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лучше, ощутить собственную власть. Это товар, который будет продаваться всегда в том или 
ином виде из-за того, что он затрагивает базовые механизмы психики человека. Людям важно 
чувствовать себя успешными и контролирующими свою жизнь. Если это стоит денег, то люди 
готовы платить»16. В настоящее время все, что так или иначе сопряжено с личной популяр-
ностью стримера, выходит на первый план. «Феномен интернет-популярности гарантирует 
ее владельцу не только пресловутые 15 минут славы, но и возможность монетизировать соб-
ственный образ – как посредством прямых интеграций с рекламодателями, так и путем вза-
имодействия с поклонниками (сбор донатов – добровольных пожертвований пользователей 
сети в пользу блогера), перехода в иной формат (участие в телепередачах, концертах, частных 
вечеринках) и т. д.» (Капитонова, 2024). Если проследить эволюцию некоторых представите-
лей стрим-движения, то это обстоятельство однозначно бросается в глаза. В самом начале ста-
тьи уже упоминался блогер Mellstroy (Андрей Бурим), который прославился тем, что в ходе его 
треш-стрима погибла девушка. В настоящее время А. Бурим, пользуясь своей известностью, 
занимается тем, что вовлекает своих подписчиков в online-казино, получая до 80 % от прои-
грыша вовлеченных им лиц. Как отмечает сам стример, заработки таким способом стали на-
много больше и пока не влекут за собой угрозы уголовного преследования17. 

Можно утверждать, что общественная опасность демонстративных проявлений антисо-
циального, антиобщественного и противоправного поведения состоит не только в том, что 
они причиняют физический и моральный вред, но и в том, что они пропагандируют такое 
девиантное поведение, оказывают деструктивное воздействие на несовершеннолетних лиц, 
что в  дальнейшем сказывается на их нравственном развитии и воспитании. Если говорить 
в целом, то такие деяния в первую очередь посягают на «общественную нравственность, кото-
рая в юридической литературе понимается в двух аспектах: 1) как один из основных способов 
нормативной регуляции действий человека в общества; 2) как особая форма общественно-
го сознания и вид общественных отношений. Она охватывает выработанную человечеством 
и господствующую в стране систему норм и правил поведения, идей, традиций, обычаев, пред-
ставлений о справедливости, долге, чести и достоинстве»18.

Существует еще один аспект, который, по нашему мнению, требует более глубокого ос-
мысления: является ли треш-стрим субкультурой. В целях уточнения содержания понятия 
«субкультура» целесообразно обратиться к термину «культура». Согласно «Толковому сло-
варю живого великорусского языка» В. Даля, «культура» означает «образование, умственное 
и нравственное»19. С философской точки зрения культура (от лат. cultura – воспитание, об-
разование, развитие, почитание) – «специфический способ организации и развития челове-
ческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда... 
в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе»20. Приставка «суб» 
«образует существительные и прилагательные со значением вторичности или побочности»21. 
Таким образом, субкультура представляет собой некую совокупность определенного рода 
воззрений, специфических нравственных установок, определенных соответствующей средой 

16  URL: https://tjournal.ru/internet/189382-oblit-zelenkoy-s-golovy-do-nog-zhizn-i-internet-translyaciy-gde-za-den-
gi-unizhayut-lyudey

17   Интернет ресурс NiceBets (март, 2024). URL: https://nice-bets.ru/blog/dohody-podschet-zarabotka-strimera-
melstroy (дата обращения: 13.06.24).

18   Чучаев, А. И. (ред.) (2018). Уголовное право. Особенная часть: учебник. Проспект.
19   Даль, В. И. (1978–1980). Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. Москва: Русский язык.
20   Аверинцев, С. С. и др. (1989). Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. Москва: Сов. энциклопедия.
21   Ожегов, С. И. (2017). Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений. 27-е изд., испр. Москва: АСТ; Мир и Образование.
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стереотипов поведения, характерных для тех или иных объединений людей. Современные 
авторы, занимающиеся проблемой субкультурных объединений, «под субкультурой понима-
ют особую форму организации людей (чаще всего молодежи), автономное целостное образо-
вание внутри господствующей культуры, определяющее стиль жизни, мышления и языка ее  
носителей»22.

Существует немало научных работ, посвященных субкультурным объединениям людей, что не 
является чем-то новым для России. О неформальных объединениях молодежи ученые-кримино-
логи писали еще во времена СССР. Другое дело, что неформальные или субкультурные объеди- 
нения в настоящее время представлены в более широкой палитре и охватывают все большие слои 
общества, и не только по возрастному признаку. Изучающие данную проблему авторы выделя-
ют некоторые признаки субкультурных объединений. Так, Е. А. Капитонова выделяет следую-
щие характерные черты деструктивных молодежных объединений: «Создание идейными вдох-
новителями “своего мира”, с присущими только им ценностями и мировоззрением, стремление 
к нонконформизму, своеобразному поведению и образу жизни, демонстрации специфической 
атрибутики» (Капитонова, 2024). Некоторые общие черты, без сомнения, можно найти и у по-
следователей треш-стрима, но они будут специфичными, присущими только данному виду де-
виантного поведения. Основная отличительная черта – то, что треш-стриминг – исключительно 
интернет-сообщество. Задачей настоящей статьи не является определение треш-стриминга как 
субкультурного объединения людей, имеющего ярко выраженную антисоциальную направлен-
ность. Тем не менее считаем необходимым обозначить определенную проблему для дальнейшего 
углубленного изучения треш-стриминга в  рамках влияния интернет-субкультуры на преступ-
ность и обозначения основных проблем, возникающих в этой области.

В связи с последним резонансным треш-стримом, следствием которого стала гибель девушки, 
в Совете Федерации на повестку дня вынесен вопрос о детальной проработке различных право-
вых механизмов, позволяющих привлекать к уголовной ответственности лиц, действия которых 
в интернет-среде стали причиной наступления общественно опасных последствий. Перечень 
возможных правовых механизмов, которые, по мнению законодателя, способны тем или иным 
образом противодействовать распространению подобного рода контента, весьма обширен: по-
мимо различного рода запретительных мер и применения различных технических средств, пре-
сечь саму идею треш-стримингового контента призвана как наиболее радикальная мера концеп-
ция введения уголовной ответственности. На различного рода дискуссионных площадках, где 
обсуждалась эта проблема, были определены несколько вариантов решения этой задачи.

Один из первых вариантов – модернизация ст. 282 УК РФ путем расширения перечня  
действий, предусмотренных объективной стороной состава данной нормы. Данную статью 
предложено дополнить частью 3, в которой следует предусмотреть криминализацию дей-
ствий, «унижающих человеческое достоинство с применением насилия или угрозы его при-
менения, физических издевательств, оскорблений и различных иных форм хулиганского по-
ведения, умаляющего достоинство личности, совершенные публично с использованием сети 
“Интернет” в режиме реального времени или видеозаписи с целью получения материальной 
(наращивание популярности) выгоды. За совершение таких действий законодатели предлага-
ют установить наказание в виде штрафа от 300 до 600 тысяч рублей, также предусматриваются 
принудительные работы на срок от двух до пяти лет либо тюремное заключение на срок от 
3 до 6 лет23».

22   Макаренко, В. А. (сост., общ. ред.) (2000). Краткий словарь современных понятий и терминов. 3-е изд., 
дораб. и доп. Москва: Республика.

23   В Совфеде предложили наказывать за треш-стримы лишением свободы и штрафами. URL: https://
rg.ru/2021/01/21/v-sovfede-predlozhili-nakazyvat-za-tresh-strimy-lisheniem-svobody.html
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Данное предложение, на наш взгляд, заслуживает внимания, но оно не лишено недостат-
ков. Основное, что бросается в глаза, это несоответствие объекта преступного посягательства, 
предусмотренного ст. 282 УК РФ. Согласно учению об объекте преступления, непосредствен-
ным объектом в рассматриваемой статье будут общественные отношения, обусловливающие 
конституционный запрет на осуществление экстремистской деятельности, а деяния, о ко-
торых мы ведем речь (треш-стримы), посягают на общественную нравственность, которая 
должна выступать в качестве непосредственного объекта в предлагаемой редакции уголов-
но-правовой нормы. Общественная нравственность в контексте определения объекта пре-
ступных посягательств может быть определена как выработанная человеческим обществом 
и господствующая в стране система норм и правил поведения людей, идей, традиций, обыча-
ев, представлений о справедливости, чести, долге и достоинстве человека.

Важно иметь в виду, что часть совершаемых в процессе треш-стримов деяний уже име-
ет самостоятельную уголовно-правовую оценку, предусмотренную другими нормами УК РФ. 
Или, как вариант, эти деяния могут содержать «составы административных правонарушений, 
предусмотренных соответственно нормами административного законодательства» (Бересто-
вой, Сысолина, 2023). Это обстоятельство, на первый взгляд, свидетельствует о некоей гипо-
тетической возможности регулирования существующей проблемы уже имеющимися у право-
применителя средствами.

Все без исключения указанные формы привлечения внимания к своей персоне в целях за-
воевания популярности в той или иной степени связаны с нарушением моральных и правовых 
норм. Однако вопросы квалификации подобных деяний в качестве преступных сопряжены 
с некоторыми сложностями, поскольку они, «с одной стороны, могут формально не обладать 
достаточной степенью общественной опасности, а с другой – прямо не предусмотрены Уголов-
ным кодексом РФ в качестве запрещенных» (Капитонова, 2024). Последнее вынуждает искать 
обходные пути квалификации посредством вычленения отдельных действий и последствий 
из более сложного по составу девиантного поведения. 

Даже беглый просмотр сообщений средств массовой информации позволяет усмотреть 
в  совершенных действиях организаторов или участников треш-стримов составы причине-
ния вреда здоровью, различной степени тяжести (ст. ст. 111–118 УК РФ); лишения жизни че-
ловека (ст. 105, 109 УК РФ); преступления против половой свободы и неприкосновенности 
(ст. 131 УК РФ); преступления против собственности (ст. 167 УК РФ); неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Кроме того, в этих трансляциях 
часто содержатся публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пу-
бличное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (ст. 2052 УК РФ). Тем не менее,  
в приведенных в качестве иллюстрации составах отсутствуют признаки, которые мог-
ли бы в какой-то мере решить проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответ-
ственности. Прежде всего, мы имеем в виду признаки, связанные с публичностью действий  
и использованием интернета. Действия же, которые содержат в себе признаки нанесения по-
боев (ст. 6.1.1 КоАП РФ), оскорбления (ст. 5.61 КоАП РФ) и некоторых других составов, нахо-
дят отражение в нормах административного законодательства. Безусловно, в случае принятия 
данного законопроекта могут возникнуть сложности с его правоприменением, связанные, 
в первую очередь, с отграничением от уже имеющихся составов преступлений и администра-
тивных правонарушений.

Как мы уже отмечали, законотворчество и правоприменительная практика в контексте 
борьбы с треш-стримингом могут пойти двумя путями: как создание некой универсальной 
нормы, которая охватывала бы все возможные варианты треш-стриминга или вообще обще-
ственно опасного девиантного поведения (что, наверное, в принципе является трудновыпол-
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нимым на практике); либо введение в уже существующие нормы УК РФ квалифицирующих 
признаков, которые позволят квалифицировать с точки зрения УК РФ совершаемые в ходе 
треш-стриминга деяния.

Авторы, изучающие данную проблему, обращают внимание на некоторые особенности 
квалификации общеуголовных преступлений, которые могут быть совершены в ходе треш- 
стриминговой трансляции. В своей работе «Пранки, треш-стримы и другие новые формы 
девиантных действий, совершаемых в погоне за популярностью: проблемы квалификации» 
Е.  А.  Капитонова, применяя метод системного формально-юридического анализа и ориен-
тируясь, в первую очередь, на объект посягательства, делает попытку выделить базовые воз-
можности привлечения к уголовной ответственности в таких случаях и определяет связанные 
с этим проблемы (Капитонова, 2024).

Так, говоря о преступных посягательствах на жизнь и здоровье, можно отметить следую-
щее: на первый взгляд, проще всего квалифицировать содеянное во время треш-стрима по по-
следствиям в виде причинения вреда здоровью (жизни). После установления степени тяжести 
такого вреда, исходя из принципа субъективного вменения, закрепленного в УК РФ, необхо-
димо определить форму вины (умысел или неосторожность). В случаях с треш-стримом это 
не представляет большой сложности в связи с тем, что доказательственную базу в виде видео- 
материалов стрима виновный во многом обеспечивает сам. Думается, что при наступлении 
смерти вина чаще всего будет представлять собой неосторожность в форме либо преступного 
легкомыслия – когда виновный предвидит общественно опасные последствия в виде смер-
ти для участника стрима, не желает их, а самонадеянно рассчитывает на их предотвращение 
(своевременное оказание помощи и т. п.), либо в виде преступной небрежности в случае, когда 
организующее или проводящее треш-стрим лицо не предвидит общественно опасные послед-
ствия, хотя при должной предусмотрительности и внимательности должно было и могло их 
предвидеть. Данные утверждения находят подтверждение в том числе в судебной практике24.  
Исследования психологов показывают, что жестокость треш-стримеров объясняется тем, 
что в их понимании «более жуткий» контент привлечет большую аудиторию, следовательно,  
обеспечит большую прибыль. 

Е. А. Капитонова обращает внимание еще на одно важное обстоятельство: «В то же вре-
мя привлечение к ответственности за преступление против жизни и здоровья не учитывает 
факт выкладки отснятых материалов в интернет, что явно заслуживает отдельной квалифи-
кации, поскольку чаще всего выставляет жертву в неприглядном свете (часто без ее согласия) 
и в определенном смысле затрагивает ее честь и достоинство» (Капитонова, 2024). В данном 
случае речь может идти о совокупности преступных деяний и привлечении к уголовной от-
ветственности и назначении наказания по совокупности преступлений в рамках установлен-
ных УК РФ правил25.

Следует рассмотреть и добровольных участников подобного рода треш-стримов, которым 
причиняется физический и моральный вред, подпадающий под признаки того или иного 
состава УК РФ. Обычно такие «потерпевшие» «более или менее представляют, на что идут,  

24   Определение Судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции 
от 15 марта 2022 г. по делу № 77-1462/2022. Здесь и далее, если не указано иного, материалы судебной практи-
ки приводятся по СПС "КонсультантПлюс". СПС "КонсультантПлюс"; после гибели человека на треш-стриме 
в  Тверской области СК возбудил уголовное дело (2022, март). Вести-Тверь. URL: https://vesti-tver.ru/dailynews/
posle-gibeli-cheloveka-na-tresh-strime-v-tverskoy-oblasti-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo

25   Оскорбление, если только оно не совершается в отношении наделенного особыми признаками потерпев-
шего (представитель власти, участник судебного процесса, военнослужащий), с 2011 г. является исключительно 
административным правонарушением.
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и соглашаются на применение в их отношении какой-то дозы насилия и издевательств, одна-
ко и тут в каждом конкретном случае следует устанавливать предполагавшиеся границы это-
го согласия и способность адекватного волеизъявления потерпевшего (чего, как представля-
ется, не может быть, например, у беспомощных граждан и лиц, ведущих асоциальный образ 
жизни, злоупотребляющих спиртными напитками)». В юридическом сообществе существу-
ет мнение, что подобные случаи причинения вреда при согласии потерпевшего, в том числе 
в подобного рода ситуациях или, например, в ходе проведения спортивных состязаний, мо-
гут рассматриваться с точки зрения института обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, что представляется не совсем верным. Во-первых, необходимо помнить, что такое 
обстоятельство, как согласие потерпевшего, в настоящее время не закреплено в УК РФ, а рас-
сматривается только теорией уголовного права. Во-вторых, как отмечают правоведы, даже 
в случае согласия лица на причинение ему вреда этот вред в сознании такого лица (потер-
певшего) имеет определенные границы, которые, очевидно, сложно выдержать в связи с осо-
бенностями проведения треш-стримов, эмоциональной и психологической неустойчивостью 
непосредственных участников, употреблением алкоголя, наркотических и других возбужда-
ющих психику веществ. 

Рассматривая преступления против половой свободы и неприкосновенности, которые со-
вершались публично при проведении треш-стрима, следует еще раз акцентировать внима-
ние на том обстоятельстве, о котором упоминалось в контексте преступлений против жизни 
и здоровья, а именно: помимо непосредственной квалификации по ст. 131 УК РФ, следует так-
же рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации по ст. 242 УК РФ «Незаконный обо-
рот порнографических материалов и предметов» в соответствии с ч. 2 ст. 242 УК РФ и рядом 
других статей УК РФ, если такие действия связаны с несовершеннолетними как участниками 
подобных стримов или как целевой аудитории, смотрящей треш-стримы в интернете. 

Кроме того, акцентируя внимание на несовершеннолетии лиц, так или иначе принимающих 
участие или каким-либо другим образом задействованных в треш-стриме совместно с граж-
данином, достигшим 18 лет, «последнего в зависимости от содержания их совместных дей-
ствий можно привлечь к ответственности по ст. 150 (вовлечение в совершение преступления), 
151 (вовлечение в систематическое употребление алкоголя либо наркотиков) либо 1512 УК РФ 
(вовлечение в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представля-
ющих опасность для жизни несовершеннолетнего)». Последний из упомянутых составов со-
держит в качестве квалифицирующего обстоятельства совершение деяния с использованием 
интернета (п. «в» ч. 2 ст. 1512 УК РФ).

С момента появления в общественном пространстве проблем, связанных с распро-
страненностью и общественной опасностью треш-стримов, когда юридическая обще-
ственность и законодатели принялись всерьез обсуждать эти вопросы  и пытаться выра-
ботать определенные алгоритмы противодействия данной форме девиантного поведения, 
в юридическом сообществе сложилось определенное видение основных направлений нор-
мотворческой работы.

Первое предложение, непосредственно касающееся изменения уголовного закона, состо-
яло в расширении ст. 282 УК РФ. На наш взгляд, будет недостаточным простое указание на 
публичность действий виновного применительно к сети «Интернет». Законодатель также не 
конкретизирует объективную сторону совершенных действий, которые, по его мнению, долж-
ны войти в содержание данной нормы в контексте объективных признаков состава, например, 
«ничего не говорится о содержании насилия, которым должны сопровождаться подобного 
рода действия, или понятие форм хулиганского поведения, которые по мнению законодателя 
должны быть криминализированы» (Берестовой, Сысолина, 2023).
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Тем не менее в предложениях, представленных законодателем, все же есть рациональное 
зерно. Суть его в том, чтобы «установить уголовную ответственность за организацию, фор-
мирование или финансирование такого треш-контента»26. «Будет правильным привлечение 
к ответственности лиц, которые путем перечисления треш-стримерам денежных средств 
склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интер-
нет-трансляций». Такие предложения требуют серьезной юридической проработки на основе 
большого объема собранного и систематизированного эмпирического материала и резуль-
татов криминологических исследований. Практика показывает, что подобные трансляции 
смотрит большое число пользователей социальных сетей, в связи с чем требуется разработка 
определенных критериев, в первую очередь, связанных с такими понятиями, как «финанси-
рование» и «склонение».

Законодательное расширение ст. 282 УК РФ – не единственный вариант решения проблемы. 
Рабочие группы Совета Федерации рассматривают и другие меры, позволяющие привлекать 
к уголовной ответственности лиц, занимающихся организацией, проведением и пропагандой 
треш-стримов. Среди таких предложений, например, введение этого деяния в качестве квали-
фицирующего признака в уже имеющиеся в УК РФ составы преступлений. 

Но и это предложение не свободно от недостатков и спорных моментов.  В частности, ква-
лифицирующие признаки, «с одной стороны, не должны являться конструктивными для ос-
новного состава, закрепленного в кодексе, а с другой стороны, существенно изменять типовую 
степень общественной опасности преступления по сравнению с основным составом» (Лесни-
евски-Костарева, 1998).

Заслуживает внимания и законодательная инициатива Комитета Госдумы по молодежной 
политике, направленная для подготовки заключения Правительства РФ27. Суть предлагаемых 
нововведений в следующем: предусмотреть в УК РФ наказание за распространение в сети 
«Интернет» в корыстных или хулиганских целях фото- и видеоматериалов с изображением 
издевательств и сцен жестокости, а также установить повышенные административные штрафы 
для лиц, которые допустили распространение таких материалов в сети (включая юридических 
лиц, обеспечивающих функционирование социальных сетей).

В настоящий момент Государственной Думой РФ сразу во втором и третьем чтении 
принят законопроект, который под угрозой уголовного преследования запрещает в России 
распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных 
действий. Под такое определение подпадают и треш-стримы28. Данный нормативный акт 
уточняет формулировки, относящиеся к треш-стриму. Согласно принятому закону «треш-
стрим» – это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную 
нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображения 
действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из 
хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений»29.

Первая часть пакета поправок вносит изменения в ст. 13.15 КоАП РФ, дополняя ее частью 12. 
Этот пункт предполагает административную ответственность за выложенные в сеть фото 
и видео с правонарушениями или призывами к ним, в том числе по мотивам расовой, 

26   В Совфеде предложили наказывать за треш-стримы лишением свободы и штрафами. URL: https://
rg.ru/2021/01/21/v-sovfede-predlozhili-nakazyvat-za-tresh-strimy-lisheniem-svobody.html

27   Треш-стримеров могут начать наказывать по УК, заявили в Госдуме (2023, март). РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20230312/shtraf-1857366741.html

28   URL: https://www.rbc.ru/society/30/07/2024/66a900529a7947db2c16a592
29   URL: https://www.rbc.ru/society/30/07/2024/66a900529a7947db2c16a592 
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национальной или религиозной ненависти. Штраф для привлеченных к ответственности по 
этой статье составит от 200 тыс. до 600 тыс. руб. Для должностных лиц минимальное наказа- 
ние – 300 тыс. руб., максимальное – 700 тыс. руб. Кроме того, закон предусматривает 
конфискацию камер и другого записывающего оборудования.

Вторая часть поправок усиливает ответственность за публичную демонстрацию в сети 
«Интернет» и средствах массовой информации умышленного преступления. Для десяти 
видов преступлений их совершение во время стрима станет отягчающим обстоятельством – 
это убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, 
побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека, незаконное лишение свободы, а также использование рабского труда. Помимо этого, 
осужденные за эти преступления стримеры будут лишены права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью. Такая мера позволит судам 
ограничивать им доступ к интернету. Однако, как показывает практика, противоправная 
деятельность имеет удивительное свойство мгновенно приспосабливаться к изменяющимся 
условиям противодействия со стороны государства и правоохранительных органов, тем более, 
что сегодня не существует специализированного органа, который целенаправленно занимался 
бы мониторингом интернет-пространства в целях выявления противоправных действий.

Известно, что введение уголовной ответственности за то или иное деяние, в первую очередь, 
должно основываться на выработанной теории криминализации. В юридической литературе 
неоднократно подчеркивалось, что «научно обоснованная криминализация деяний выступает, 
безусловно, первым необходимым условием результативности права вообще и уголовного 
права, в частности» (Коган, 1983; Коробеев, 1988). Не вызывает сомнения и утверждение, что 
«Уголовный кодекс считается эффективно действующим только тогда, когда он адекватно 
отражает характер и степень общественной опасности деяний, способен выступать в качестве 
нормативного средства сдерживания таких социальных явлений на минимально допустимом 
уровне и полностью охватывает круг деяний, уголовно-правовая борьба с которыми является 
целесообразной» (Злобин, Келина, 1978; Кудрявцев, 1981).

Об условиях и основаниях криминализации деяний писали многие ученые-криминалисты30 
(Дагель, 1975; Лопашенко, 2009, с. 102–103; Дагель и др., 1982). Тем не менее важно иметь 
в виду, «что степень опасности (общественной) проявляется в пределах типовой опасности 
конкретного преступления. Для криминализации деяния значение имеет не опасность 
отдельно взятого, конкретного деяния, а именно его типовая характеристика. Это обусловлено 
тем, что она выражает степень опасности в рамках определенной меры, вследствие чего она 
может быть типизирована, регламентирована в законе. В нормативном акте невозможно 
отразить индивидуальные черты содеянного и тем более опасность конкретной личности» 
(Фирсов, 2016). 

Уголовно-правовое обеспечение общественной нравственности имеет принципиально 
важное значение, поскольку объединяет в себе группу общественных отношений, которая 
важна для социума, и поэтому он заинтересован в их сохранении (Грачева, Маликов, 
2021). Возвращаясь к теме статьи, можно отметить реальный рост количества проявлений 
антиобщественного поведения в виде прямых эфиров в сети «Интернет», в котором ведущие 
или участники выполняют различные задания зрителей, противоречащие общественной 
морали и нравственности.

Ю. В. Грачева и С. В. Маликов обосновали и определили условия криминализации треш-
стримов: относительная распространенность подобного рода общественно опасного деяния; 

30   Керимов, Д. А. (1998). Законодательная техника. Научно-методическое и учебное пособие. Норма, Инфра-М.
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соответствие уголовно-правового запрета нравственным представлениям населения; 
соотношение положительных и отрицательных последствий введения уголовно-правового 
запрета (Грачева, Маликов, 2021).

Принимая во внимание описанные обстоятельства, связанные с треш-стримами, согласимся 
с Ю. А. Грачевой и С. В. Маликовым в том, что в настоящий момент имеются все достаточные 
и необходимые условия и основания для криминализации треш-стримов.

Авторами предложен собственный вариант статьи УК РФ, призванной разрешить данную 
ситуацию. Предлагается дополнить главу 25 УК РФ новой статьей следующего содержания:

«Статья…Организация и участие в прямых эфирах, противоречащих общественной 
нравственности:

1.   Организация, проведение или участие в прямом эфире, в котором участники выполняют 
задания зрителей или иных лиц, соединенные с насилием, унижением человеческого достоин-
ства или оскорблением, вызывающие чувство отвращения и противоречащие общественной 
нравственности, – наказывается…

2.   Те же деяния, совершенные из корыстных побуждений, – наказываются…
3.   Финансирование или оказание иного содействия проведению прямого эфира, указанное 

в части первой настоящей статьи, – наказывается…» (Грачева, Маликов, 2021).
Такой вариант представляется нам более предпочтительным, чем, например, дополнение 

уже имеющихся норм УК РФ квалифицирующими признаками. Если в ходе совершения дей-
ствий по организации или проведению прямых эфиров, подпадающих под действие предлага-
емой авторами статьи, будет причинен вред другим правоохраняемым интересам, то квалифи-
кация таких действий возможна по совокупности преступлений.

Требует детальной проработки вопрос о субъективной стороне совершаемых общественно 
опасных деяний, о необходимости криминализации которых мы пишем. Закрепленный в уго-
ловном законе принцип субъективного вменения требует от законодателя в обязательном по-
рядке определять направленность умысла, чтобы избежать ошибок в квалификации и пра-
вильно отграничивать от смежных составов преступлений. Специфика совершаемых в ходе 
трансляций треш-стримов действий позволяет заключить, что требуется  также анализ моти-
вов и целей совершаемых общественно опасных действий. В первую очередь, можно заявлять 
о корыстном и хулиганском мотивах. 

Рассматриваемое в статье явление – относительно новое для российского права, однако оно обла-
дает общественной опасностью, посягает на охраняемые обществом и государством общественные 
отношения и требует адекватной реакции со стороны государства и дальнейшего исследования.
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