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Международная научно-практическая конференция 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 
 

 
Возможности использования психологических знаний и опыта специалистов-психологов  

в оперативно-разыскной и следственной деятельности издавна привлекали внимание отечественных 
и зарубежных криминалистов. Однако долгие годы профессиональное взаимодействие психологов 
и криминалистов носило эпизодический и далеко не повсеместный характер. Ситуация карди-
нально изменилась в лучшую сторону в конце прошлого столетия. С того времени в ответ на на-
сущные потребности практической криминалистики психологические знания стали вовлекаться  
в уголовное производство целенаправленно и все более масштабно. 

По объективной оценке российского ученого-криминалиста, доктора юридических наук, про-
фессора Образцова Виктора Александровича, на базе крепнущего и углубляющегося взаимодействия 
криминалистов и психологов начался процесс разработки принципиально новой специфической 
научной продукции, изначально рассчитанной на оптимизацию оперативно-разыскной и следст-
венной практики. Показав свою эффективность, они органично вписались в систему прикладной 
криминалистики, существенно обновив ее стратегию, тактику и методику, заметно увеличив ее 
потенциал и открыв прежде неизвестные перспективы. Тем самым были заложены объективные 
предпосылки для возникновения и развития криминалистической психологии как важнейшей от-
расли юридической психологии. Ее назначение — помогать практическим следоведам, юристам 
более успешно выявлять и раскрывать преступления, изобличать виновных, снимать подозрение  
с ошибочно заподозренных, не причастных к преступлениям лиц. 

Мировая практика борьбы с преступностью демонстрирует великое множество примеров эф-
фективного взаимодействия оперативных и следственных работников со специалистами в области 
криминалистической психологии, продуктивного использования юристами рекомендуемых ими 
методов. Выявленные психологами особенности внутреннего мира лиц, совершающих преступле-
ния, закономерности, определяющие своеобразие их криминального, пред– и посткриминального 
поведения, психологические типологии и классификации, концепции и идеи успешно реализуются 
в оперативно-разыскной и следственной практике при построении версий, разработке поисковых 
портретов скрывшихся с места происшествия преступников, определении направлений и сфер их 
розыска, тактики допроса, обыска и решении иных поисково-познавательных, организационно-
тактических и методических задач. 

У криминалистической психологии богатейший и неисчерпаемый ресурс. Ее возможности еще 
до конца не освоены правоприменителями и не в полной мере поставлены «на службу» органов 
дознания и предварительного следствия. Многое еще предстоит осмыслить, понять, оценить. 
Свою задачу организаторы конференции видят в другом – показать, какие, как, при решении каких 
задач могут быть полезны знания из области криминалистической психологии, какие перспективы 
открываются для практикующих в уголовном судопроизводстве следоведов при их надлежащем 
освоении и применении. 

Организаторы конференции «Актуальные проблемы криминалистической психологии» выра-
жают уверенность, что собранные и опубликованные выступления ее участников, внесут сущест-
венный вклад в дальнейшее развитие этой исключительно важной области науки и практической 
деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы противодействия мошенничеству путем выявления сайтов-двойников 
в информационных системах правоохранительными органами России. Анализируется роль и значение сайтов-
двойников в информационных системах используемых мошеннических схемах. Предлагаются основные направления по 
эффективному использованию механизма противодействия и раскрытию преступлений правоохранительными органами, 
путем выявления сайтов-двойников в информационных системах России. 
Ключевые слова: информационные системы, правоохранительные органы, преступность, организованная преступ-
ность, мошенничество, сайты-двойники, противодействие, оперативные подразделения, органы внутренних дел. 
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На сегодняшний день, стремительное раз-
витие информационных технологий и перевод 
всех сфер деятельности человека в информа-
ционную сферу воспринимается как положи-
тельное явление, но есть и свои минусы. 

Предоставляя огромные возможности по 
доступу к информации, информационно-теле-
коммуникационные сети одновременно вы-
ступают катализатором многих мошенниче-
ских действий. Как бы хорошо люди не были 
осведомлены об мошенниках, все равно мно-
гие попадаются на их удочку, даже если они 
тщательно проинструктированы. Одну из но-
вых схем, по которой мошенники совершают 
свои действия это сайты-двойники [1]. 

Владимир Путин, выступая 3 марта 2021 го-
да на ежегодном расширенном заседании колле-
гии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации сказал, что «Ваша задача — эффек-
тивно ответить на этот криминальный вызов, 
защитить граждан и добросовестный бизнес, 
который активно осваивает цифровое про-
странство. Для этого важно своевременно ин-
формировать людей о способах защиты от 
мошенников, повышать профессиональную 
подготовку и техническое оснащение органов 
внутренних дел. И конечно, нужно наладить 
более чёткое взаимодействие с банковским 
сообществом, интернет-провайдерами, опера-
торами сотовой связи. Преступлениям в сфере 
информационных технологий: за последние  
6 лет их число возросло более чем в 10 раз» [2]. 

Число преступлений, совершаемых посред-
ством информационно-телекоммуникационных 
технологий увеличилось в сорок пять раз в пе-
риод с 2013 по 2020 гг. С каждым днем количе-
ство таких правонарушений только растет, а 
раскрываемость, к сожалению, снижается. Этому 
способствуют многочисленные факторы. В ка-
честве примера можно привести несовершен-
ство законодательства в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, развитие 
этой области происходит с огромной скоро-
стью и законодатель не успевает регулировать 
отношения в этой сфере или закрепление за-
конодательно отдельных разновидностей пре-
ступлений в области информационных техно-

логий и их терминов. В настоящее время в уго-
ловном законодательстве Российской Федера-
ции не предусмотрена за совершения деяний, 
таких как фишинг и социальной инженерии. 
Кроме того, эти термины не закреплены ни  
в каком информативном правовом документе, 
следовательно, использовать их в ходе прове-
дения расследования или судебных разбира-
тельств не допустимо, а общепринятые опре-
деления распространены среди специалистов  
в области информационной безопасности и 
технологий [3]. 

Фишинг (от англ. phishing от fishing «рыб-
ная ловля») это одна из форм мошенничества в 
сети Интернет [4], отталкиваясь от этого, зако-
нодатель рассматривает фишинг, как мошенни-
чество и регулирующей статьей является 159.6 
УК РФ (мошенничество в сфере компьютер-
ной информации), ответственность за совер-
шенное деяние наступит только в том случае, 
если причинение ущерба составляет более од-
ной тысячи рублей. За хищение денег в интер-
нете от одной тысячи до двух тысяч пятьсот 
рублей наказание достаточно мягкое — штраф 
до ста двадцати тысяч рублей, также преду-
смотрены обязательные или исправительные 
работы, а возможно и назначение ограничения 
свободы сроком на два года. Если ущерб при-
чинен в размере от двух тысяч пятьсот до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей, и группой 
лиц, то наказание ужесточается до четырех лет 
лишения свободы. Если мошенничество в Ин-
тернете совершенно на сумму от двухсот пя-
тидесяти тысяч до одного миллиона рублей, 
статья предусматривает наказание в виде со-
держания в колонии сроком до пяти лет. Когда 
мошенники действовали в составе организо-
ванной группы или причинен ущерб свыше 
одного миллиона рублей, то наказание может 
быть до десяти лет лишения свободы [5]. 

Также для выявления сайтов-двойников 
можно использовать программные решения в 
виде расширений для браузера. Примерами 
таких расширений являются Microsoft De-
fender Browser Protection. Online Security Pro. 
Malwarebytes Browser Guardи другие. Принцип 
работы расширений довольно прост — про-
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верка URL-адреса по базе известных злонаме-
ренных URL-адресов, если он совпадает, рас-
ширение отображает пользователю предупре-
ждение, информирующее об опасности. Не-
смотря на то, что данные расширения предна-
значены для блокировки определенного вре-
доносного контента, тем не менее, следует 
помнить, что это защита в режиме реального 
времени, которая действует только во время 
просмотра сайтов. Они не позволяют настраи-
вать фильтры защиты, но действуют как до-
полнительный фактор безопасности, особенно 
если вы не используете на своем компьютере 
базовый антивирус. Тем не менее, использова-
ние данных решений позволит ликвидировать 
наибольший фактор риска — человеческий, 
так как фишинговые атаки направлены на пси-
хологическое побуждение жертвы ввести ло-
гин и пароль, либо совершить иные действия 
на сайте-двойнике [6]. 

К основным каналам распространения фи-
шинговых ссылок также можно отнести мес-
сенджеры. Так, компания Vade Secure опубли-
ковала отчет [7], посвященный фишинговым 
угрозам в четвертом квартале 2019 года. Ис-
следователи выделили 25 наиболее эксплуати-
руемых фишерами брендов, составив этот пе-
речень путем анализа множества фишинговых 
URL-адресов. В итоге Whats App оказался на 
пятом месте составленного исследователями 
рейтинга с 5 020 уникальными фишинговыми 
URL. Это означает, что мессенджер поднялся с 
63 на 5 место в списке самых фальсифицируе-
мых брендов, которые применяются в фишин-
говых атаках, продемонстрировав стремитель-
ный рост на 13 467 %. Основные примеры 
мошенничества в WhatsApp, на которые нужно 
обратить внимание [8]. 

Хорошо продуманная фишинг-афера в 
WhatsApp, которая пользуется особой попу-
лярностью: мошенники утверждают, что Adi-
dasпредлагает 2500 бесплатных пар кроссовок 
в честь своего юбилея. Сообщение содержит 
ссылку, которая выглядит подлинно, но при 
ближайшем рассмотрении вы определите что 
нет точки над i в слове Adidas. При нажатии на 
ссылку, вы будете перенаправлены на опрос с 

четырьмя вопросами. В конце этого дается 
указание поделиться ссылкой, чтобы претендо-
вать на приз, но, конечно же, приза вы не полу-
чаете, вместо этого, вы получаете предложение 
заявить получение кроссовок за 1 доллар США. 
На самом деле, вы подписываетесь на очень 
хитрую услугу подписки, которая будет взи-
мать с вас 49,99 доллара в месяц [9]. 

Чаще всего мошенники делают массовую 
рассылку, в которой предлагают случайным 
пользователям бесплатные купоны на различ-
ные подарки и скидки, требуя при этом лишь 
перейти по ссылке. Правда, по ссылке пользо-
вателей не ждет ничего хорошего. В лучшем 
случае смартфон подпишут на платные услуги, 
которые будут списывать с мобильного счета 
по 30—50 рублей ежедневно. В худшем — вла-
делец смартфона скачает вирус, который пе-
редаст информацию обо всех его учетных за-
писях и банковских картах. Все переписки в 
мессенджерах также окажутся под угрозой, 
поэтому по таким ссылкам ни в коем случае 
переходить нельзя. 

Еще одно недавнее мошенничество в Whats 
App, на которое следует обратить особое вни-
мание, основано на отправке «документа» с 
конечным расширением ехе. Чтобы обмануть 
пользователя, ему присылают (чаще всего со 
взломанного аккаунта друга) сообщение вида 
«Посмотри, что мне прислали…) и предлага-
ется открыть документ Word, Exсel или PDF, 
прикрепленный к сообщению в Whats App в 
виде ссылки, переход по которой фактически 
загрузит вредоносное программное обеспече-
ние на устройство с целью кражи личной ин-
формации [10]. 

Если уже говорить непосредственно о пре-
ступлениях, совершаемых с использованием 
Интернета, то в этом случае Интернет высту-
пает как способ и/или инструмент совершения 
противоправных деяний. При использовании 
таких методов фишинга как: создание сайта-
клона, проведение массовой рассылки сооб-
щений с подставными ссылками, с целью по-
лучения доступа к конфиденциальной инфор-
мации — злоумышленники имеют возмож-
ность к неправомерному обогащению [11]. 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 2 / 2021 11

Рассмотрим более детально создание сай-
тов-двойников. Данный метод предусматрива-
ет собой чаще всего копии сайтов известных 
организаций, банков, интернет-магазинов, со-
циальной сети и т.д. Иногда кроме дизайна 
копируется функционал веб-сайта, например, 
вход в личный кабинет. Для этого мошенники 
находят программистов, которые создают сай-
ты-двойники с нуля. Некоторые злоумышлен-
ники сами владеют нужными навыками верст-
ки: знают языки программирования HTML и 
CSS, которые используются для создания веб-
сайтов. Ничего нового придумывать не нужно, 
достаточно просто скопировать каждый блок и 
элемент сайта-оригинала. Есть специальные 
программы, которые скачивают программный 
код веб-страницы. Они используются для соз-
дания копий веб-сайтов. В этом случае мошен-
нику даже не понадобятся серьезные техниче-
ские навыки по созданию интернет-страниц. 
Целью таких сайтов является хищения логина  
и пароля персональных данных или данные 
банковских карт, которые вы используете на 
оригинальном сайте. Пользователь переходит 
по фишинговой ссылке и видит перед собой 
обычный ресурс, которым постоянно пользу-
ется. Ничего не подозревая вводит свой логин 
и пароль, персональные данные или выполняет 
платеж с вводом данных банковских карт, ко-
торые сразу же становятся известны злоумыш-
ленникам. Сайты-двойники полностью копи-
руют оригинальные внешне, но сама ссылка 
является отличной от настоящей, но заметить 
это не так просто. Рядовые пользователи не 
обращают внимание на написание ссылки Ин-
тернет-ресурсов в целом, это и является глав-
ной проблемой. Мошенники на это и рассчи-
тывают, создавая сайты-клоны. Они подделы-
вают ресурсы по продаже авиабилетов, тури-
стических путевок, мест в гостиницах и сана-
ториях. Можно наткнуться на сайты-двойники 
государственных органов и фирм по продаже 
различных товаров и услуг. Данные случаи 
особенно распространены в последнее время. 
Также сайт-клон может создаваться с целью 
нанесения ущерба репутациям компаний пу-
тем публикаций на этом сайте недостоверной, 

негативной информации. Из этого выходит 
потеря доверия клиентов, потеря потенциаль-
ной прибыли и посягательство на интеллекту-
альную собственность [12]. Вероломный при-
мер был обнаружен экспертом компании Trend 
Micro, когда фальшивый сайт использовался 
для сбора пожертвований в пользу жертв зем-
летрясения. Для привлечения трафика на этот 
сайт в интернете была развернута специальная 
рекламная компания. Или на фоне пандемии у 
российских сервисов доставки еды появилось 
большое количество мошеннических копий.  
С апреля 2020 года в Интернете было создано 
примерно 56 «клонов» сайта Delivery Club и 
как минимум 30 фишинговых копий «Сбер-
маркета» и «Яндекс.Еды»; также подделывали 
«Утконос», «ВкусВилл» и «Перекресток».  
В апреле 2020 г. Эксперты «Лаборатории Кас-
перского» выявили 58 страниц, сделанных под 
«Авито», а в июле — уже 201. Общее же число 
обнаруженных подделок под эту площадку за 
семь месяцев превысило 500. Также наблюда-
лось появление большого количества подозри-
тельных ресурсов, якобы обещающих соци-
альные выплаты в связи с пандемией или 
предлагающие пройти опрос за вознагражде-
ние. Но получить деньги можно только после 
перевода «платежа» или «комиссии». В резуль-
тате деньги уходят злоумышленникам. Растет 
активность злоумышленников, обзванивающих 
клиентов банков [13]. 

Выявление таких сайтов дело не простое, 
особенно пользователю, который слабо обучен 
поведению в сети Интернет и работе в нем. 
Есть определенные признаки сайтов-двойников, 
по которым можно опознать их. Зачастую отсут-
ствует безопасное соединение по протоколу 
HTTPS (расширение протокола HTTP для под-
держания шифрования в целях безопасности), 
адрес веб-страницы начинается с http:// и нет 
опознавательного оповещения о безопасном со-
единении. В настоящее время все современные 
браузеры обладают возможностью информи-
рования пользователей о подозрительном сай-
те, основываясь на главном критерии о безо-
пасном соединении и не только. Далее стоит 
обращать внимание на домен на котором заре-
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гистрирован сайт. Многие сайты зарегистри-
рованы на доменах, где нет ограничений для 
регистрации (например, .org.,net., сom.,info.,biz 
и т.д.) или использует домен конструктора 
сайтов (например, Tilda илиWix) [14]. 

При осуществлении платежей в сети Ин-
тернет рекомендовано проверять, где распо-
ложен веб-сервер платежного ресурса (напри-
мер, отечественный платежный сервис не мо-
жет быть расположен в другой стране). Еще 
одним признаком является то, что сайт зареги-
стрирован недавно и оплачен на короткий срок 
(например, на один год). на сайте могут отсут-
ствовать или быть неактивными ссылки на не-
которые разделы сайта. Возможны случаи 
грамматических, стилистических, синтаксиче-
ских ошибок и опечаток в текстовиках сайта. 
Или может быть и такое, что в адресной стро-
ке высвечивается одинаковый адрес для всех 
страниц сайта. Также отзывы пользователей, 
которые находятся на таких сайтах, могут 
быть не активными или, если эти отзывы из 
социальной сети (например, В контакте) то 
нельзя перейти на страничку пользователя, 
оставившего отзыв. Все эти признаки указы-
вают на то, что пользователь находиться на 
фишинговом сайте [15]. 

Для защиты себя и других пользователей 
разрабатывается большое количество методик 
для выявления таких фишинговых сайтов. Ос-
новные моменты, на которые стоит обращать 
внимание при работе с любым Интернет-
ресурсом, сайтом — не нужно слепо верить 
всему, что рекламируют. Фишинговые сайты 
активно продвигаются их создателями с ис-
пользованием инструментов веб-маркетинга: 
SEO — оптимизация контекстной, банерной 
рекламы, рекламы в социальных сетях, поэто-
му в поисковой выдаче ссылки на сайты-
клоны могут стоять выше ссылок на легитим-
ные ресурсы [16]. Обязательно нужно прове-
рять, используется ли безопасное соединение 
по протоколу HTTPS. Если адрес страницы, на 
которой производится оплата услуги или по-
купка товара начинается с http://, а не с https://, 
и нет зеленого замка (о котором уведомляет 
браузер), оповещающего об установке защи-

щенного соединения, это означает, что сайт 
может быть фишинговым [17]. 

Немало важно проверять, на каком домене 
зарегистрирован сайт, местоположение веб-
сервисов и возраст сайта. Для проверки можно 
использоватьWHOIS –сервисы, — для этого в 
любой поисковой системе написать «<Адрес 
(название) сайта> WHOIS». Вдобавок к этому, 
во многих браузерах есть специальное расши-
рение, которое автоматически проверяет ме-
сторасположение веб-сервера любого сайта, на 
который заходит пользователь. При посеще-
нии сайта проверять текстовый контент сайта 
на наличие грамматических, стилистических, 
синтаксических ошибок и опечаток. К приме-
ру, для быстрой проверки текста можно ско-
пировать текст на проверяемой странице сайта 
и вставить в документ Word, при этом вклю-
чив проверку правописания. Возможны не-
стыковки контента сайта. Например, если на 
сайте используется счетчик оплат, он может 
постоянно показывать одно и тоже количество 
произведенных оплат или его может «накру-
чивать» специальная программа. Нужно про-
сто понаблюдать за сайтом, посмотреть все 
разделы (в основном на фишинговых сайтах 
нет разделов или их достаточно маленькое ко-
личество), здесь все зависит от внимательности 
и скурпулезности пользователя. При переходе 
в другие разделы стоит обратить внимание на 
адресную строку. Для разных разделов адрес 
должен быть свой (уникальный), достаточно 
проверить две-три страницы сайта. Если адрес 
будет один для всех разделов, то перед поль-
зователем фишинговый сайт. Ну и конечно 
нужно понимать, что в принятии решения — 
пользоваться или не пользоваться сайтом 
нужно опираться на здравый смысл, а не на 
акционные заманчивые обещания [18]. 

Какие следует предпринимать первые дей-
ствия, если наткнулись на сайт-клон вашего 
ресурса и вообще в целом на подозрительный 
ресурс. Во-первых, нужно определить IP-адрес 
злоумышленника и заблокировать его, чтобы 
он больше не смог зайти на ваш ресурс и соот-
ветственно копировать его, также нужно про-
верять логин доступа и смотреть с какого IP 
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идут постоянные обращения. Далее по WHOIS 
нужно определить хостинг и регистратор до-
мен злоумышленника и отправить письмо о 
факте воровства, но они не несут ответствен-
ности за содержание сайтов своих клиентов, 
они должны уведомить об этом, в нашем слу-
чае злоумышленника, чтобы в течении семи 
дней предпринял меры или его ожидает бло-
кировка. Ситуации бывают разные, все зави-
сит от владельца хостинга и регистратора. 
Также нужно отправить письма в «Яндекс» и 
«Гугл» для того, чтобы и они заблокировали 
данный сайт. Если предыдущие методы не по-
могают, то стоит обращаться в правоохрани-
тельные органы и в Роскомнадзор [19]. 

К сожалению, статистика пострадавших от 
фишинга неутешительная. Из россиян, став-
ших жертвами фишинга, чуть более четверти 
47% заявили, что им пришлось сменить пароли 
от аккаунтов, 23% заявили, что у них украли 
деньги, у 17%, украли личные данные, и у 13% 
пришлось анулировать кредитные или дебето-
вые карты. Из тех, кто понес финансовые по-
тери, 43% потеряли до 3500 рублей, 20% поте-
рял от 3500 до 6999 рублей, 12% потеряли от 
7000 до 13 999 рублей, 5% — от 14000 до 
20 999 рублей и 20% более 21 000  рублей. 
Растет латентность данного вида преступле-
ния, 61% россиян, пострадавших от фишинга, 
не сообщили о мошенничестве. Основные при-
чины, по которым люди не сообщают о мошен-
ничестве: считают, что это не нанесет никакого 
вреда и не относятся к этому серьезно, 30%, не 
знают куда сообщить об этом, 29%, уверенны 
в том, что все равно ничего не произойдет, ес-
ли они сообщат, 28%, считают, что получен-
ная злоумышленниками информация ничего 
не стоит. Исходя из этих данных, нужно разра-
батывать более эффективные методические ре-
комендации по профилактике совершения этих 
преступлений [20]. 

Также нужно создать систему непосредст-
венного уведомления пользователей Интернета 
о видах мошенничества и как с ними бороться, 
чтобы не стать жертвой преступления. Чтобы 
снизить количество преступлений этой катего-
рии, а именно такого вида мошенничества как 

фишинг, нужно повышать уровень образован-
ности пользователей в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, а также 
совершенствовать систему мониторинга сети 
Интернет в целом для своевременного реагиро-
вания на противозаконные действия в сетевой 
инфраструктуре. 
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В деятельности субъектов оперативно-

розыскной деятельности по раскрытию пре-
ступлений результаты полиграфных опросов 
чаще всего являются ориентирующей инфор-
мацией. Полиграф помогает выбрать верное 
направление расследования: проверить пока-
зания обвиняемых, подозреваемых, свидете-
лей, потерпевших; выявить из группы подоз-
реваемых виновных лиц; прояснить неизвест-
ные детали дела; проверить оперативно-
розыскные и следственные версии [1]. 

Исследование с применением полиграфа 
не содержит в себе каких-либо особых проце-
дур. «Полиграф» в переводе с греческого языка 
означает «множество записей». Полиграф — 
специальный прибор, предназначенный для 
регистрации нескольких параллельно проте-
кающих физиологических процессов. Полиграф 
(детектор лжи) применяется как в оперативно-
розыскной деятельности, так и в ходе предва-
рительного следствия, популярен он и в сыск-
ных и кадровых агентствах, а также при отборе 
кадров в правоохранительные органы [2]. 

Кроме того, исследование на полиграфе 
позволяет определить возможное сокрытие 
фактов отклоняющегося поведения, наличие 
нежелательных привычек, а также проверить 
соответствие профессионального уровня све-
дениям в документах об образовании, некото-
рые личные качества при отборе кадров в пра-
воохранительные органы [3]. 

Преимущество исследования на полиграфе 
заключается еще и в том, что если на разра-
ботку эффективных психологических тестов 
уходят многие годы, а уже готовые зарубеж-
ные методики порой не подходят к примене-
нию в России, то исследование на полиграфе, 
даже при самой тщательной его подготовке и 
проведении занимает гораздо меньше време-
ни. Полиграфные обследования возникли не 

на пустом месте. Они являются продолжением 
давних попыток в разных странах проверять 
точность и достоверность сведений, получен-
ных от людей в тех или иных обстоятельствах. 

История разработки инструментальной де-
текции лжи началась еще в 70-х годах XIX ве-
ка. А первый прибор, пригодный для рассле-
дования преступлений, был создан в Америке 
Джоном Ларсеном в 1921 г. В России опыты с 
выявлением лжи у испытуемых начались в 20-
е годы прошлого века нейропсихологом Алек-
сандром Лурия, но через десять лет метод был 
признан нарушающим права человека, и ис-
следования стали носить засекреченный ха-
рактер. В 60-е годы исследования по этой про-
блеме активизировались, и во ВНИИ МВД 
СССР было создано специальное подразделе-
ние, которое занималось психологическим 
обеспечением деятельности милиции, вопро-
сами полиграфных устройств, изучением раз-
личных методов гипноза [4]. 

Полиграф, детектор лжи, измеритель пси-
хологического стресса — это названия одного 
и того же устройства, используемые в различ-
ные времена. В современных полиграфах в за-
висимости от избираемой модели применяются 
различные объективные показатели, получае-
мые от датчиков, которые в совокупности ха-
рактеризуют внутреннюю реакцию человека. 

В связи с необходимостью внедрения ин-
новационных технологий в органы внутренних 
дел в 2005 г. по решению руководства МВД 
России был создан научно-исследовательский 
центр № 5 по изучению проблем борьбы с 
преступлениями в сфере высоких технологий, 
применения специальной техники и обеспече-
ния собственной безопасности органов внут-
ренних дел [5]. Одним из направлений его ра-
боты является разработка проблем использо-
вания полиграфа в деятельности правоохрани-
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тельных органов. Ученые работают не только 
с оперативниками ОВД, но и с сотрудниками 
прокуратуры и ФСБ. ВНИИ МВД России про-
водит аттестацию полиграфологов, выдает 
свидетельства на права работы и в ближайшем 
будущем планирует продолжить подготовку 
специалистов в этой области. Создание подоб-
ного учреждения в системе МВД России было 
вызвано не только необходимостью обеспече-
ния квалифицированными кадрами своих под-
разделений, но и созданием противовеса все 
возрастающему количеству коммерческих 
предложений. Сейчас в России стали активно 
проводить кадровые проверки в частном сек-
торе экономике. Так, в г. Москве крупные ча-
стные компании осуществляют до 6—8 тыс. 
проверок в год. Причем все они связаны с ра-
ботой своего персонала (прием на работу, по-
вышение по службе, проведение служебных 
расследований и т.д.). 

Правовой основой применения полиграфа 
в деятельности правоохранительных органов 
является Федеральный закон от 21 августа 
1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [6]. В основе применения полиграфа ле-
жит принцип добровольности и безопасности. 
В частности, ст. 6 ФЗ об ОРД гласит, что в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий используются средства, не причиняющие 
вреда жизни и здоровью людей и окружающей 
среде [7]. 

Оперативный сотрудник, следователь, доз-
наватель и прокурор при расследовании уголов-
ного дела в рамках уголовно-процессуального 
законодательства самостоятельно определяют 
способы и методы собирания доказательств, а 
они по каждому уголовному делу различны. 

Конституция Российской Федерации [8] 
провозглашает неприкосновенность прав и 
свобод человека и одновременно устанавлива-
ет необходимость охранять общество от пре-
ступных посягательств и правонарушений со 
стороны отдельных граждан [9]. Данные тре-
бования в полной мере относятся к кадрам 
правоохранительных органов, организации 
работы с ними, в том числе с использованием 
специальных психофизиологических исследо-
ваний. При осуществлении таких исследова-

ний посредством полиграфного оборудования 
должны реализовываться принципы: законно-
сти, объективности, гласности, конфиденци-
альности сведений, собранных в ходе прове-
дения проверок, исключения из исследования 
вопросов, касающихся политических и рели-
гиозных взглядов изучаемых лиц [10]. 

Полиграф сегодня можно и нужно исполь-
зовать при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, но с четким пониманием того, что 
это за прибор, как он работает, и только в рам-
ках оперативно-розыскной деятельности [11]. 
Полученная с его помощью информация 
должна быть обязательно проверена следст-
венно-оперативным путем. Прибор показывает 
реакцию человека на внешний раздражитель. 
Это может быть не только вопрос, но и фото, 
видео, звук, предмет или запах. Если испы-
туемый на них реагирует, значит, это имеет 
для него значение. Какое именно? Да самое 
разное: чувство страха, например, неприязни. 

По своему назначению использование по-
лиграфа должно прежде всего способствовать 
кадровой безопасности правоохранительных 
органов. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12 августа 2004 г. № 815 «Об ут-
верждении общих принципов служебного по-
ведения государственных служащих» [12] за-
фиксировано требование: «Исключить дейст-
вия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интере-
сов, препятствующих добросовестному испол-
нению должностных (служебных) обязанно-
стей». Между тем изучение практики показы-
вает, что использование психологического от-
бора и сопровождения сотрудников на основе 
изучения их личности и наблюдения не всегда 
обеспечивает защиту правоохранительных ор-
ганов от появления в них лиц с асоциальными 
установками, отклоняющимся поведением, 
криминальными интересами [13]. 

Кроме того, основания и условия исполь-
зования полиграфа при опросе в ОРД преду-
смотрены в ведомственных нормативных пра-
вовых актах оперативно-розыскных органов. 
Это приказ МВД России от 28 декабря 1994 г. 
№ 437 «Об утверждении инструкции о порядке 
использования полиграфа при опросе граждан». 
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Зарегистрирован в Минюсте России 6 января 
1995 г., рег. № 771 [14]. Аналогичный акт 
принят в ФСБ России в 1997 г. — Инструкция 
о порядке применения органами ФСБ опроса с 
использованием полиграфа. В ведомственных 
нормативных документах правоохранительные 
органы ФСБ, МВД, Служба внешней разведки 
своими внутренними приказами ввели в дей-
ствие инструкции, регламентирующие поря-
док применения полиграфа в отношении своих 
кадров. Применение полиграфа в органах 
внутренних дел Российской Федерации прово-
дится как один из видов опроса граждан. 

Проведение опроса с применением поли-
графа в ОВД способствует: 

• получению от опрашиваемого фактиче-
ских данных, имеющих значение для 
своевременного проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных 
действий, а также для выявления, пресе-
чения и раскрытия преступлений; осу-
ществлению розыска лиц, скрывающих-
ся от органов дознания, следствия и суда 
или уклоняющихся от уголовного нака-
зания, и без вести пропавших граждан; 
оценке достоверности информации, со-
общаемой опрашиваемым; проверке оп-
рашиваемого на причастность к подго-
тавливаемым или совершенным проти-
воправным деяниям [15]. 

Полиграф уже давно используют в своей 
работе оперативные сотрудники. Особенно он 
эффективен при работе с группой лиц, когда 
проверяются не только подозреваемые, но и 
потерпевшие, и свидетели. Однако в послед-
нее время наблюдается практика использова-
ния этих устройств и для получения новых 
доказательств по делу в виде заключений спе-
циалистов или экспертов, а также при прове-
дении следственных действий. Коммерческие 
специалисты утверждают, что детектор лжи — 
высокоэффективный метод, с его помощью 
можно выявить человека, причастного или, 
наоборот, непричастного к преступлению с 
вероятностью на 100% [16]. 

Сегодня эта тема вызывает бурные дис-
куссии среди полиграфологов, ученых и пра-
возащитников. И если сторонники признания 

детектора лжи психофизиологической экспер-
тизой активно высказывают и доказывают 
свою точку зрения, то правоохранительные 
органы этот вопрос открыто не обсуждают, так 
как в целом вопросы применения подобных 
устройств урегулированы как на уровне законо-
дательства, так и на уровне нормативных право-
вых актов силовых министерств и ведомств [17]. 

Примечательно, что имеющаяся норма-
тивная база проведения проверок не ставит 
человека в уязвимое положение. Согласно ст. 45 
Конституции Российской Федерации, каждый 
гражданин вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом [18]. Сотрудник или кандидат на 
службу, необоснованно обвиняемый в совер-
шении противоправного деяния, для того 
чтобы подтвердить свою невиновность, может 
просить органы, осуществляющие служебную 
проверку, провести исследование с примене-
нием полиграфа. Участие в таком исследова-
нии не лишает гражданина самостоятельности 
и возможности выбора вариантов поведения, 
но одновременно обеспечивает его социаль-
ную защищенность [19]. 

В правоохранительных органах осуществля-
ется строгий контроль за соблюдением законно-
сти при использовании специалистами полигра-
фа. Он выражается в оценке выполнения требо-
ваний: в соблюдении прав человека при прове-
дении исследования; в применении стандарти-
зированного обследования квалифицированны-
ми исполнителями; в заблаговременном уведом-
лении лица, подлежащего исследованию, о воз-
можности, сроках, целях и порядке его проведе-
ния; в заблаговременном получении у исследуе-
мого лица письменного согласия на участие в 
нем; конфиденциальности сведений, собранных 
в ходе полиграфного исследования [20]. 

Информация, полученная в процессе изуче-
ния от обследуемого лица, имеет только ориен-
тирующее значение при определении особен-
ностей личности и поведения, наличия скры-
ваемой информации, относящейся к служеб-
ным вопросам, причастности к тем или иным 
событиям, совершенным преступлениям [21]. 

Следователь может допросить специали-
ста-полиграфолога в качестве свидетеля по 
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результатам проведения опроса. Другой спо-
соб введения в материалы уголовного дела 
результатов применения полиграфа — изуче-
ние следователем справки о результатах опро-
са и ее приобщение в порядке ст. 84 УПК РФ к 
уголовному делу. Результаты прохождения 
полиграфа в процессе дальнейшего расследо-
вания преступления могут быть закреплены с 
помощью других доказательств, предусмот-
ренных ст. 74 УПК РФ, в частности, путем на-
значения психофизиологической экспертизы. 
Общую правовую основу использования 
психофизиологических исследований с по-
мощью полиграфа в качестве экспертизы в 
России создают нормы УПК об участии спе-
циалиста в следственных действиях и о воз-
можности применения технических средств 
для сбора, фиксации и использования ин-
формации [22]. 

Так, в ст. ст. 195—207, 269, 282, 283 УПК 
РФ, а также Федеральном законе от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации»[23] не перечислены ограничения, ка-
сающиеся видового перечня экспертиз. 

Поэтому следователь, прокурор, судья 
имеют право назначить экспертизу и поручить 
ее проведение лицу, обладающему, по их мне-
нию, специальными познаниями. В оператив-
но-розыскной деятельности результаты «поли-
графных» проверок могут служить лишь ори-
ентирующей информацией. Полиграф помога-
ет определить направления поиска, уточнить 
или обнаружить некоторые, интересующие 
оперативных сотрудников сведения. По рос-
сийскому законодательству, данные, получен-
ные при помощи полиграфа, также не являют-
ся доказательствами, а имеют характер опера-
тивных данных. Хотя не исключено, что каче-
ство и количество произведенных проверок 
повлечет за собой изменения в статусе поли-
графных обследований [24]. 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Конституции 
Российской Федерации должностным лицам, 
участвующим в организации и осуществлении 
полиграфного исследования, запрещается ис-
пользование и распространение информации  
о частной жизни обследуемого лица без его 

согласия, за исключением случаев, предусмот-
ренных законом [25]. 

Длительность непрерывного обследования 
в процессе применения полиграфа не должна 
превышать двух часов, после чего обследуе-
мому должен быть предоставлен отдых не ме-
нее пятнадцати минут. 

Полиграфное исследование не проводится 
в случаях, если обследуемый: моложе шестна-
дцати лет; имеет явные признаки физического 
утомления или расстройства психического со-
стояния; имеет признаки психического рас-
стройства либо заболевания, связанного с на-
рушением деятельности сердечно-сосудистой 
или дыхательной системы; имеет признаки 
употребления психотропных средств или 
сильнодействующих лекарственных препара-
тов; является беременной женщиной со сро-
ком выше трех месяцев. 

Полиграфное исследование также не про-
водится в случаях, если специалист, непо-
средственно его осуществляющий, находится 
в служебной или иной зависимости от обсле-
дуемого лица. В настоящее время подготов-
лен закон о проверке на полиграфе, который 
является частью президентской программы 
по борьбе с коррупцией. 

Нормативный акт обяжет проходить испы-
тание на детекторе лжи сотрудников МВД, 
Минобороны, ФСБ, МЧС, ФСИН, ФСНК, ФТС 
России, работников прокуратуры, судей, а также 
обязывает проходить всех, кто имеет доступ  
к государственной тайне [26]. 

Специалист, проводивший исследование, по 
просьбе обследуемого может ознакомить его с 
результатами полиграфной проверки. Результа-
ты полиграфных проверок являются источни-
ком весьма полезной информации для принятия 
кадровых решений и поддержания внутренней 
безопасности правоохранительных органов, а 
также оказывают помощь в раскрытии престу-
плений. Данные проверки позволяют не только 
отбирать наиболее подходящих кандидатов и 
производить их расстановку в соответствие со 
служебными требованиями, но и более осоз-
нанно и успешно планировать принятыми со-
трудниками свою деловую карьеру и осуществ-
лять профессиональную деятельность [27]. 
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Сегодня Россия входит в пятерку ведущих 
стран мира по количеству проводимых прове-
рок на полиграфе. Людей тестируют не только 
на работе, но и в личной жизни, и забавы ради 
в различных журналах и реалити-шоу. Сотни 
фирм предлагают свои услуги по проверке 
людей на детекторе лжи, продают приборы и 
готовы обучать этой профессии всех желаю-
щих. На данный момент этот выгодный бизнес 
живет по закону рынка: «спрос рождает пред-
ложение». Все более заманчивым становится 
его внедрения в уголовное судопроизводство. 
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Криминалистическая полиграфология в 

раскрытии и расследовании преступлений 
применяется для выявления лиц, которые при-
частны к противоправным действиям, а также 
помогает определить невиновное лицо. Само 

устройство в реальном времени беспрерывно 
измеряет, фиксирует и сохраняет физиологи-
ческие параметры подозреваемого (подвергну-
того испытанию) лица по заданию следствия. 
Прибором управляет эксперт, производящий 
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тестирование, он анализирует несколько пара-
метров физиологии человека и его множест-
венные реакции на специально подобранные 
вопросы, которые зачастую повторяются, в 
результате теста изучается картинка, досто-
верно поясняющая не столько ответы испы-
туемого, сколько его отношение к расследуе-
мому событию. 

Детектор лжи (полиграф) может пригодить-
ся работнику следствия при необходимости 
назначения психофизиологического исследова-
ния (проверка показаний) на первоначальном (и 
последующих) этапе расследования уголовного 
дела (отдельных его обстоятельств). 

С точки зрения должностного лица, осуще-
ствляющего предварительное расследование, 
проверка показаний проводится в тех случаях, 
когда нужно достоверно установить соответ-
ствие (или расхождение) полученных сведе-
ний (показаний) от свидетеля, подозреваемого 
(обвиняемого) на допросах с выводами кри-
миналистической полиграфологии. 

Серьезной проблемой, на наш взгляд, оста-
ется законность использования современных 
достижений полиграфологии при расследо-
вании преступлений, можно ли считать ее 
результаты допустимыми доказательствами  
по делу. 

В криминалистической и специальной ли-
тературе полемика о объективности полигра-
фологии не стихает даже и сегодня. Взаимоис-
ключающие мнения можно делятся на две ос-
новные группы. 

Ученые-криминалисты, считающие что 
внедрение криминалистической полиграфоло-
гии (ее применение и учет как доказательство в 
судебном разбирательстве) назрело, аргументи-
руют свою позицию следующими доводами: 

• современный уровень разработанности 
полиграфа (техническое средство), обес-
печивающего надежность и чувстви-
тельность при фиксации физиологиче-
скойреакциитестируемого; 

• человек (свидетель, подозреваемый или 
обвиняемый) не может сознательно кон-
тролировать психофизиологическую ре-
акцию организма, т.к. в основе типич-
ных реакций находится эмоциональное 
переживание; 

• высокая вероятность установления не 
только конкретных обстоятельств рас-

следуемого события, но и доказательства 
вины преступника, а также возможность 
защитить невиновного; 

• полиграфологическое тестирование имеет 
явные признаки судебного экспертного 
психофизиологического исследования. 

Несостоятельность криминалистической 
полиграфологии, не позволяющую ее активно 
использовать в раскрытии и расследовании 
преступлений, отстаивают исследователи, в 
арсенале которых имеются иные утверждения: 

• низкая достоверность получаемого ре-
зультата теста; 

• попирание основных принципов судо-
производства (презумпция невиновно-
сти, оценка доказательства судом); 

• испытуемое лицо во время психофизио-
логического тестирования утрачивает 
способность выступать как субъект уго-
ловного разбирательства, лишается само-
контроля и превращается в беззащитного; 

• полиграф не может обнаружить ложь, он 
фиксирует психофизиологические реак-
ции человека, усиление которых возмож-
но из-за волнения, возбуждения и страха 
перед самой проверкой, и не связано на-
прямую с расследуемым преступлением; 

• криминалистическая полиграфология час-
то характеризуется отсутствием иных до-
казательств на первоначальном этапе рас-
следования, и может использоваться как 
способ получения сведений из допроса 
свидетеля, превращающий последнего из 
очевидца преступного деяния в подозре-
ваемого и/или обвиняемого [1]; 

• полиграфолог при производстве тести-
рования может выйти за пределы компе-
тенции; 

• полиграфолог, давая заключение, может 
вторгаться в исключительную компетен-
цию органов предварительного расследо-
вания и суда [2]. 

Достоверность проверки на детекторе лжи 
может быть очень высокой, если исследование 
проводят опытные специалисты. Поэтому в 
кабинет эксперта попадают участники судеб-
ных процессов, когда крайне важно устано-
вить истину, но сделать это другими методами 
затруднительно. Необходимо отметить то об-
стоятельство, что стоимость следственных 
действий значительно снижается. Обследование 
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даже нескольких человек обходится дешевле 
по сравнению с длительными беседами, выез-
дами на место преступления, биологическими 
анализами и экспертизами. Быстрый резуль-
тат, эффективность и низкая цена – веские 
причины того, почему полиграф при допросе 
применяют все чаще и чаще. Но учитывать 
объективные ограничения все-таки необходи-
мо. Согласно основного принципа, продикто-
ванного ст. 8 ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации», эксперт проводит исследование объ-
ективно, на научной основе и практике борьбы 
с преступностью, в пределах своей специально-
сти и компетенции, всесторонне и в полном 
объеме. Свое заключение основывает на поло-
жениях, предоставляющих возможность оце-
нить насколько обоснованно и достоверно сде-
ланы выводы, базируются ли они на науке и 
практике борьбы с преступностью. 

Результаты психофизиологического тести-
рования человека могут стать не объективными, 
всесторонними и полными по причине сле-
дующих обстоятельств: 

• в настоящее время наука не достигла в 
своем развитии уровня, при котором 
можно достоверно установить ложь; 

• единой позиции в научных исследовани-
ях сегодня не сформировано, некоторые 
исследователи указывают на реакцию, 
связанную с ложью в показаниях тести-
руемого, их противники рассматривают 
психофизиологические реакции челове-
ка, как всего лишь выявленную значи-
мость постановки того или иного вопро-
са и переживаний человека по существу 
заданных вопросов; 

• неоднократно подтверждалась противо-
речивость (противоположность) резуль-
татов, полученных при повторном тес-
тировании, в сравнении с первоначаль-
ными данными. 

Ст. 74 УПК РФ ограничивает перечень до-
казательств, которые могут быть использова-
ны для подтверждения обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела. Согласно 
ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств 
допускаются: 

• показания подозреваемого, обвиняемого; 
• показания потерпевшего, свидетеля; 
• заключение и показания эксперта; 

• заключение и показания специалиста; 
• вещественные доказательства; 
• протоколы следственных и судебных 
действий; 

• иные документы. 
Из вышеперечисленного перечня следует: 

УПК РФ запрещает использовать полиграфоло-
гию в раскрытии и расследовании преступлений. 

В настоящее время полемика продолжает-
ся, т.к. она обусловлена отсутствием законода-
тельства, разрешающего применять полиграф 
в правоохранительной деятельности. 

Участились попытки создания условий, в ко-
торых растет число злоупотреблений полиграфо-
логией. Сотрудник следственного отдела, при-
знав результаты полиграфологической проверки 
иными документами (на основании главы 10 
УПК РФ), старается оперировать ими как доказа-
тельством, обосновывая на нем обвинительное 
заключение. Судебная практика не позволяет су-
дам принимать в качестве доказательства поли-
графологическое тестирование, мотивировка ос-
тается неизменной: сведения, полученные поли-
графологией, характеризуются только как ориен-
тировка и не более. Верховный суд РФ недопус-
кает использовать полиграфологию для получе-
ния доказательств в раскрытии и расследовании 
преступлений. Кассационное определение Вер-
ховного суда РФ от 11.09.2012 г. № 41-О12—
57СП гласит: уголовно-процессуальный кодекс 
РФ не предусматривает законодательной воз-
можности применения полиграфа в уголовном 
процессе. Данный вид экспертиз является резуль-
татом опроса с применением полиграфа, регист-
рирующего психофизиологические реакции на 
какой-либо вопрос, и ее заключение не может 
рассматриваться в качестве надлежащего доказа-
тельства, соответствующего требованиям ст. 74 
УПК РФ. Данные использования полиграфа при 
проверке достоверности показаний подсудимых 
не являются доказательством. Подсудимые непо-
средственно были допрошены в судебном заседа-
нии, и оценка их показаний относится к компе-
тенции присяжных заседателей, а не эксперта [3]. 
Соответственно пункту 5.2.1. Обзора кассацион-
ной практики Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
за 2-е полугодие 2012 г.: «…Согласно уголовно-
процессуальному закону психофизиологические 
исследования не являются доказательствами…». 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 2 / 2021 25

Правоохранители продолжают использо-
вать полиграфологию в своей деятельности, 
не оглядываясь на суды. ФСБ России отно-
сит к судебным экспертизам, производство 
которых осуществляется в государственном 
судебно-экспертном учреждении Федераль-
ной службы безопасности РФ, психофизио-
логическую экспертизу [4], диагностирую-
щую наличие в памяти человека информации 
о событиях прошлого с применением поли-
графа. Генеральная прокуратура РФ активно 
использует современную полиграфологию. 
Стал печально известными случаи, когда 
справка специалиста-полиграфолога, прово-
дившего опрос с использованием полиграфа, 
входила в доказательную базу по уголовному 
делу. 

Проблемы допуска психофизиологическо-
го тестирования к получению доказательств в 
уголовных разбирательствах остаются остры-
ми [5, 6]. Анализ судебных решений показы-
вает, что судьи принимают в качестве доказа-
тельств виновности подсудимого отчеты о 
психофизиологическом тестировании. Резуль-
таты полиграфологии оценивались как допус-
тимые доказательства. Апелляционные суды 
(приговор первой инстанции обжалован) вво-
дят строгий запрет на использование получен-
ных полиграфологией сведений (аннулирова-
ние допроса с использованием полиграфа и 
психофизиологической экспертизы). 

Т.о., в судах принимаются доказательства, 
которые получены с использованием полигра-
фологии, на апелляции они исключаются из 
приговоров. Иногда и первая, и вторая инстан-
ции не доверяют результатам психофизиологи-
ческого тестирования субъекта уголовного раз-
бирательства. 

Считаем, в первую очередь необходимо 
узаконить данный вид доказательства, вклю-
чить его в перечень доказательств, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законода-
тельством страны. 
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Успех в расследовании уголовного дела  
о дорожно-транспортном происшествии во 
многом связан с качественным и квалифици-
рованным осмотром места происшествия.  
В большинстве случаев качество следственного 

действия можно повысить при использовании 
современных технологий и технических средств. 

В России, согласно п. 9 ч. 1 ст. 20 Феде-
рального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», тахо-
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граф является обязательным устройством к ус-
тановке и применению на пассажирских авто-
мобилях, в которых наличествует более восьми 
посадочных мест, а также крупнотоннажных 
грузовых автомобилях, что прямо прописано  
в нормативно-правовых актах РФ (с 01 января 
2018 г. внесены поправки, предусматриваю-
щие сокращение списка приборов, которые 
можно установить на автотранспортное сред-
ство. Поправки требуют осуществления необ-
ходимой замены тахографов старого образца 
на новые — цифровые). 

В настоящее время тахографами оборудова-
ны автотранспортные средства, требующие осо-
бого контроля со стороны госавтоинспекции: 

• транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, по-
мимо места водителя, более восьми мест 
для сидения, максимальная масса которых 
не превышает 5 тонн (категория М2); 

• транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более восьми мест для си-
дения, максимальная масса которых пре-
вышает 5 тонн (категория М3); 

• транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу свыше 3,5 тонн, но не 
более 12 тонн (категория № 2); 

• транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу более 12 тонн (категория 
№ 3). 

Главное предназначение тахографа — пре-
дотвратить возможность совершения дорожно-
транспортного происшествия, сделать безо-
пасными автобусные перевозки и перевозки 
ценных грузов. 

Сохраненная информация в памяти тахо-
графа позволяет воссоздать картину прошед-
ших событий. Эта информация позволяет най-
ти выход из спорных ситуаций, возникающих 
как при проведении первоначальных следст-
венных действий, так и при производстве су-
дебных экспертиз по делам о ДТП, а также 
осуществлять контроль за соблюдением води-
телями автотранспортных средств скоростного 
режима, т.к. любое нарушение скоростного 
режима регистрируется прибором автоматиче-
ски. Срок хранения информации в некоррек-
тируемом виде составляет 60 дней. Тахограф 

способен хранить данные о пяти последних 
аварийных ситуациях, эти сведения практиче-
ски не возможно изменить или скорректиро-
вать. Необходимые сведения об аварийных 
происшествиях можно легко извлечь и распе-
чатать. Криптографическая защита информа-
ции тахографа позволяет придать ей юридиче-
ски значимый статус при рассмотрении дел  
о ДТП в судах. 

Сотруднику ГИБДД следует помнить, что 
с 01 апреля 2013 года водитель может уста-
навливать цифровой тахограф только с СКЗИ 
(конструкция бортового самописца оснащена 
не только криптографическим модулем СКЗИ, 
но и датчиком движения, а также системой 
ГЛОНАСС (либо GPS антенной)). 

Использование данных, полученных с тех-
нического средства «Тахограф», установлен-
ного на автотранспортное средство, которое 
участвовало в дорожно-транспортном проис-
шествии, предоставляет новые возможности 
следствию: 

• определить скорость движения автомо-
биля в момент столкновения намного 
стало легче. Обладая данными скорости 
движения автомобиля из самописца та-
хографа, у следователя отпадает необхо-
димость назначения автотехнической 
экспертизы, заметно сокращается время 
расследования уголовного дела. Анализ 
судебно-экспертной деятельности пока-
зывает, что точность выводов автотех-
нической экспертизы зависит от квали-
фикации сотрудников ГИБДД, выпол-
няющих необходимые измерения при 
осмотре места ДТП. По данным ГНСС с 
помощью тахографа можно установить 
скорость движения автотранспортного 
средства с погрешностью не более 2 км в 
час при геометрическом факторе ухуд-
шения точности PDOP [2]. Отсутствие 
данных ГНСС не помешает тахографу 
определить скорость движения авто-
транспорта с инструментальной погреш-
ностью не более 2 км в час на основе 
импульсов, получаемых от датчика дви-
жения [2]. Диапазон измерений скорости 
движения от 20 до 180 км/ч позволяет 
достоверно фиксировать скорость движе-
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ния автотранспорта не только в городской 
черте, но и на скоростных автострадах; 

• можно надежно установить маршрут 
движения автомобиля. Данные о траекто-
рии движения автотранспортного средства 
позволяют выдвинуть предположение  
о состоянии водителя во время нахожде-
ния за рулем (сонливое, болезненное  
и др.), тахограф определяет и сохраняет 
координаты дислокации автомобиля по 
координатным осям с инструментальной 
погрешностью не более 3 м. Данные ко-
ординаты о местоположении движущего 
автотранспорта могут храниться в памя-
ти тахографа долго. Из анализа прибор-
ных данных можно решить проблему 
привязки обнаруженных на месте ДТП 
многочисленных следов к неподвижным 
объектам на стоянке автотранспорта; 

• внезапные изменения в движении авто-
мобиля и его экстренное торможение 
(при столкновении или в целях предот-
вращения аварийной ситуации) с помо-
щью тахографа моно фиксировать; 

• точно определить время, которое води-
тель затратил на управление рулем авто-
транспорта, также фиксируется после 
последней остановки. Измерение времени 
осуществляется с погрешностью менее 4 с. 

В настоящее время выпускаемые в США 
автомобили используют технологию EDR 
(Event Data Recorder) — электронный чип. 
Принцип работы датчика основан на непре-
рывном сборе информации, поступающей от 
приборов и датчиков различных модулей  
 

и узлов автотранспорта. В случае дорожно-
транспортного происшествия собранные дан-
ные позволят воссоздать картину произошед-
шего события за 5 с до аварии и после нее. По-
сле скачивания с электронного чипа на специ-
альное считывающее устройство информации, 
следователь получает реальную возможность 
пошагово реставрировать произошедшее ДТП 
с использованием компьютерного программ-
ного обеспечения. 

Использование при расследовании дорож-
но-транспортного происшествия бортового 
самописца автоматизирует некоторые отдель-
ные процессы ДТП, что намного точнее рас-
крывает механизм расследуемого события. 
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Миграция населения выступает важным 

фактором развития страны, оказывая позитив-
ное влияние на социально-экономические, по-
литические, демографические процессы в ней 
протекающие [1]. Потребность мегаполисов в 
дополнительной рабочей силе во многих от-
раслях городского хозяйства делают их цен-

тром притяжения трудовых мигрантов. При-
чины, вследствие которых население устрем-
ляется в крупные города, довольно многооб-
разны. Это и причины экономического плана 
(более высокий уровень жизни в крупных го-
родах, достаточно широкий выбор работы и 
других сфер занятости); и социально-бытового 
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плана (широкий круг и ассортимент услуг, 
развитая инфраструктура, возможность на оп-
тимальных условиях приобрести товары, орга-
низовать жизнедеятельность человека); и со-
циально-культурного плана (наличие возмож-
ностей проведения досуга в соответствии с 
интересом, получение образования и специ-
альности, что немаловажно для значительной 
части молодых людей); и психологического 
плана (престижность жизни в городских усло-
виях, возможность интенсивного проявления 
личностных установок и социально-нравствен-
ных ориентиров на более высокий уровень 
жизни) [2]. 

Принимаемые органами власти города Мо-
сквы меры по экономическому, социальному и 
культурному развитию региона сформировали 
благоприятные условия для коммерческой и 
трудовой деятельности. Однако, решая в це-
лом важные социально-экономические задачи, 
миграция несет и негативные криминогенные 
последствия: в числе мигрантов есть лица, 
прибывающие с противоправными намере-
ниями, имеющие преступное прошлое и анти-
общественные установки, которые в силу это-
го и ситуации на новом месте пребывания (не-
устроенность быта, материальные затрудне-
ния, психологическая несовместимость, нега-
тивное влияние ближайшего окружения и т.п.) 
могут встать на преступный путь, быть втяну-
ты в преступную деятельность этнических 
группировок [3, С. 232]. В Московском регио-
не довольно часто преступные группировки 
функционируют по национальному признаку. 
Например, армянские, грузинские, набираю-
щие обороты украинские этнические группи-
ровки, которые имеют свою территорию и оп-
ределенную специализацию [4]. 

Значительные потоки иностранных ми-
грантов оказывают не только существенное 
влияние на криминогенную ситуацию, но и 
создают дополнительные трудности для опе-
ративной и профилактической деятельности 
правоохранительных органов. При этом пре-
ступность иностранных мигрантов характери-
зуется высокой степенью латентности, так как 
регистрируется как таковая только в случаях 
раскрытия преступления или обнаружения ми-
грантов-преступников [5]. 

С учетом критической эпидемиологиче-
ской ситуации в стране и мире, ограничения-

ми, вызванными коронавирусной инфекцией в 
2020 году, миграционный фактор приобретает 
особую остроту: распространение вируса при-
вело не только к ухудшению ситуации в соци-
альной сфере, но и к изменениям криминаль-
ной ситуации, в том числе на территории Мос-
ковского региона. Так, за 11 месяцев 2020 года 
в Москве зарегистрировано 134512 преступле-
ний, из них 6118 (4,5%) совершено иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства. 
При этом, в 2019 году доля совершенных ино-
странными гражданами преступлений от об-
щего количества зарегистрированных престу-
плений в мегаполисе составила 4,1% (5884),в 
2018 году — 5,8% (6892).При этом значитель-
ная часть зарегистрированных преступлений 
приходится на граждан стран-участниц СНГ: 
2020 год — 5828 (90%) преступлений; 2019—
5527 (94%) преступлений; 2018—6315 (92%) 
преступлений, наибольшее количество кото-
рых совершено гражданами Республик Узбе-
кистан, Таджикистан, Киргизия. В условиях 
современного периода эпидемиологической 
ситуации в стране рост преступности мигран-
тов в столичном регионе был прогнозируем: 
отсутствие работы и заработной платы у 
большинства мигрантов, а также невозмож-
ность покинуть место пребывание и вернуться 
на историческую родину [6]. 

Между тем, рост преступности мигрантов 
на территории Российской Федерации в усло-
виях пандемии не зафиксирован: количество 
зарегистрированных в 2020 году преступлений 
ниже на 2,1% по сравнению с 2019 годом 
(31 693 и 34 917 соответственно). Низкая кри-
минальная активность мигрантов обусловлена 
обязательной самоизоляцией граждан, пред-
полагавшей режим ограничений и повышен-
ного уровня контроля правоохранительных 
органов за соблюдением общественного по-
рядка, а также совокупностью мер, преду-
смотренных Указом Президента Российской 
Федерации «О временных мерах по урегули-
рованию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» [7]; продуктовой помо-
щью мигрантам, оказываемой общественными 
организациями и частными людьми; наличием 
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сбережений; их направленностью на солидар-
ность и взаимопомощь по этнической линии [8]. 

Таким образом, особенностью преступно-
сти иностранных мигрантов в России является 
ее неравномерное распределение по админи-
стративно-территориальным единицам. Поми-
мо приграничных субъектов Российской Фе-
дерации, наиболее привлекательной террито-
рией для иностранных мигрантов является, 
Центральный Федеральный округ, прежде все-
го, Московский регион (Москва и Московская 
область), куда в основном направлены мар-
шруты граждан иных стран. Это самый круп-
ный и сложный регион России, не имеющий 
себе равных по территориальным размерам и 
численности населения, количеству населен-
ных пунктов, многообразию экономики, разви-
той инфраструктуре и транспортной системе, 
многообразию миграционных процессов [9]. 

О том, что криминогенная обстановка в 
Московском регионе отличается от общерос-
сийских показателей, можно судить и из сле-
дующих цифр. Всего по России в 2020 году 
выявлено 26726 иностранных граждан и лиц 

без гражданства, совершивших преступления. 
Тогда как по городу Москве их число состави-
ло 5108 человек, а по Московской области 
4 436 человека. Из чего следует, что больше 
35% преступлений рассматриваемой категории 
совершается именно в Московском регионе. 
Стоит отметить и низкую раскрываемость 
преступлений в Москве по сравнению с пока-
зателями по России. За 11 месяцев 2020 года  
в Российской Федерации зарегистрировано 
1 890 563, раскрыто 948 002 преступлений (50%). 
В Москве зарегистрировано 134 512 преступ-
лений, раскрыто 37 868 (28,1%). В Московской 
области зарегистрировано 67 893, раскрыто 
43 909 (64,6%). Как видим, раскрываемость  
в Москве гораздо ниже, чем по Московской 
области и по России, что связано с возможно-
стью скрыться или затеряться на территории 
столицы. При этом большинство преступле-
ний мигрантами совершается на территории 
Центрального, Юго-Восточного, Восточного  
и Южного административных округов г. Москвы 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Территориальное распределение преступлений, совершенных  

иностранными гражданами и лицами без гражданства по округам г. Москвы1 
 

Территория совершения преступления 2017 2018 2019 
Центральный административный округ 1025 955 835 
Северо-Восточный административный округ 459 511 496 
Восточный административный округ 889 682 573 
Юго-Восточный административный округ 624 578 432 
Южный административный округ 580 604 543 
Юго-Западный административный округ 524 504 436 
Западный административный округ 546 453 516 
Северо-Западный административный округ 278 179 240 
Северный административный округ 435 429 450 
Зеленоград 143 89 117 
УВД на Московском метрополитене 165 130 178 
4 УВД МВД России 4 1 - 
Троицкий и Новомосковский административные округа 370 358 292 
ВСЕГО: 6042 5473 5108 

 
Динамика регистрируемой и раскрытой 

преступности может считаться лишь одной из 
характеристик криминальной обстановки. При 
этом состояние безопасности региона или 
страны невозможно определить только по 

факту сокращения или роста преступности:  
в последние годы существенно изменилась 
качественная сторона преступности иностран-
ных мигрантов. Так, за 11 месяцев 2020 года  
в Москве совершено 49 410 тяжких и особо 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 2 / 2021 32

тяжких преступлений (+ 17,4% к АППГ), что 
составляет 36,7% от числа зарегистрирован-
ных преступлений в городе, 2 850 (5,7%) пре-
ступлений совершено иностранцами и лицами 
без гражданства. В 2019 году в столице заре-
гистрировано 45 909 тяжких и особо тяжких 
преступлений (+ 5,9 % АППГ),что составило 
32,3% от числа всех зарегистрированных пре-

ступлений, на долю иностранных граждан 
пришлось 1899 преступлений (4,1%). 

Значительную долю преступлений, совер-
шенных иностранными мигрантами, составля-
ют кражи, грабежи, мошенничества, преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков, а также причинение тяжкого вреда 
здоровью (табл. 2) [10]. 

 
Таблица 2. Виды преступлений, совершенных гражданами стран СНГ  

на территории г. Москвы 
 

Всего преступлений,  
совершенных гражданами стран СНГ 

Виды преступлений 

2017 2018 2019 
Небольшой тяжести 3055 2666 2224 
Средней тяжести 1349 1250 1187 
Тяжкие и особо тяжкие 1864 2306 1899 
Совершено в составе организованной группы 406 383 324 
Бандитизм 1 0 0 
Организация преступного сообщества 3 1 3 
Убийство 28 40 31 
Причинение тяжкого вреда здоровью 90 99 115 
Изнасилование 44 49 57 
Кража 1451 1474 1580 
Грабеж 422 382 361 
Разбой 208 182 187 
Мошенничество 410 757 540 
Вымогательство 40 20 21 
Хулиганство 13 18 8 
Хранение оружия  11 14 
Организация незаконной миграции 176 37 16 
Преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 732 794 509 

 
На наш взгляд, к основным детерминантам 

миграционной преступности в городе Москве 
можно отнести следующие: социальные: неста-
бильность (съемное жилье, отсутствие постоян-
ной работы или наличие низкооплачиваемой 
работы); отсутствие опыта проживания в боль-
шом городе; ориентация на непрестижную, 
«грязную» работу; личностные: отсутствие ста-
бильных партнерских отношений; низкий уро-
вень образования; отсутствие опыта работы по 
специальности; психологические: негативное 
отношение коренных жителей к приезжим; на-
личие устоявшихся стереотипов относительно 
мигрантов; психологическая неустойчивость [11]. 

Коренное население мегаполиса обычно 
встречает приезжих недоброжелательно, очень 
часто взаимоотношения сопровождаются кон-
фликтами межэтничнеского, межнационально-
го характера, и относятся к категории насиль-
ственных преступлений. Отмечается рост ко-
личества преступлений, совершенных в отно-
шении иностранных граждан. Так, в 2019 году 
зарегистрировано 4677 таких преступлений, 
что выше, чем в 2018 году на 18 % (3843), что 
говорит об увеличивающемся недовольстве 
местного населения количеством и поведением 
мигрантов, находящихся постоянно или вре-
менно в городе [12]. 
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Обеспечение безопасности города Москвы 
не только как столицы и субъекта Российской 
Федерации, но и как крупнейшего города 
страны с более чем двенадцатимиллионным 
населением является необходимым условием 
жизнедеятельности жителей, соблюдения их 
законных прав и свобод, эффективного функ-
ционирования системы управления, экономи-
ки, городского хозяйства, транспорта и связи, 
развития социальной и духовной сфер общест-
ва. На безопасность жителей и гостей столи-
цы, объектов ее инфраструктуры, а также на 
психологический климат в городе и привлека-
тельность города Москвы как центра деловой 
активности и туризма негативное воздействие 
оказывает, среди прочих факторов, интенсив-
ность миграционных потоков из ближнего за-
рубежья и государств Центральной Азии и, 
как следствие, легализация в московском ре-
гионе лиц, принимавших участие в незакон-
ных вооруженных формированиях на террито-
рии иностранных государств и причастных к 
террористической деятельности [13]. 

Органами внутренних дел по городу Моск-
ве накоплен значительный опыт противодейст-
вию незаконным миграционным процессам. К 
основным направлениям специального преду-
преждения преступлений мигрантов относятся: 

• эффективная охрана общественного по-
рядка на улицах и в местах проведения 
досуга, где чаще всего мигрантами со-
вершаются правонарушения; 

• усиление деятельности по ликвидации 
организованных преступных групп и со-
обществ, в том числе и этнических; 

• своевременность профилактического воз-
действия на лиц с повышенной степенью 
виктимности, которые могут стать жерт-
вой преступных действий мигрантов; 

• усиление борьбы с фактами незаконного 
изготовления, сбыта, хранения и ноше-
ния холодного и огнестрельного оружия, 
с его хищениями, использованием для 
совершения тяжких насильственных 
преступлений [14]. 

Проводимые мероприятия, в том числе  
в рамках Государственной программы «Безо-
пасный город», позволили добиться снижения 
уровня преступности в Москве: коэффициент 
преступности в 2019 году снизился по сравне-

нию с 2012 годом на 27,4% (с 1552,1 до 
1126,3) [15]. 

В целях межведомственной координации 
деятельности органов власти по реализации 
эффективной миграционной политики, содей-
ствию адаптации и интеграции в городское 
сообщество мигрантов при уважении интере-
сов и традиций москвичей в Правительстве 
Москвы сформирована межведомственная ра-
бочая группа по вопросам профилактики пра-
вонарушений в миграционной среде, работа 
которой направлена на организацию взаимо-
действия заинтересованных ведомств по реа-
лизации в городе Москве задач в сфере мигра-
ционной политики, обеспечения безопасности 
и правопорядка, недопущения вовлечения ми-
грантов в преступные схемы, повышения эф-
фективности профилактической, информаци-
онной и разъяснительной работы с мигранта-
ми, принятия мер, препятствующих маргина-
лизации находящихся на территории города 
иностранных граждан [16]. 
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Проблема насилия остается по-прежнему 
острой во всем современном многонациональ-
ном мире неопределенности1. При этом выяв-

ление причин насилия остается трудной зада-
чей для зарубежных и отечественных исследо-
вателей. Среди важнейших вопросов остается 
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выявление последствий, которые оказывает на 
личность жестокое обращение в семье. 

Интересным является вопрос воздействия 
такого фактора как семья, на формирование 
насильственного типа личности преступника. 
Отдельные психологические аспекты будут 
рассмотрены в данной статье. 

По данным, которые представлены в рабо-
те Н.В. Лафицкой, Семеновой В.Г.: «офици-
альная статистика распространенности жесто-
кого обращения с детьми в семье в современ-
ной России выглядит следующим образом: 
ежедневно убегают из дома по причине жесто-
кого обращения родителей более 200 детей, 
ежегодно — примерно 50 тыс., в 2004 г. в  
г. Москве число таких детей составило при-
мерно одну тысячу; 10 % из детей-беглецов 
погибают на улице в результате различных 
причин; около 2 млн детей попадают под «тя-
желую» родительскую руку, каждый 10-й ре-
бенок гибнет, 2 тыс. заканчивают жизнь само-
убийством»2. 

По данным Б. Колк семьдесят процентов 
всех заключенных в Калифорнии росли в при-
емных семьях3. 

Отечественные и зарубежные специалисты 
считают, что последствия насилия в семье за-
трагивают личностную сферу, которые оста-
ются на всю жизнь. Некоторые исследователи 
пришли к выводу, что последствия психиче-
ской травмы имеет сценарный аспект и пере-
дается через поколения4. 

И.А. Фуманов отмечает характерные сим-
птомы для детей подвергшихся жесткому об-
ращению в семье: трудности в установлении 
доверительных отношений, низкая самооценка, 
депрессии, склонности к суициду. Физическая 
травма является результатом применения фи-
зической силы в отношении ребенка — избие-
ния, подзатыльники, лишения вещей. Для жертв 
физического насилия характерны следующие 
особенности: стыд, страх быть покинутым, де-
прессии, переживания печали, склонности к ау-
тоагрессии, суицидальному поведению. И.А. 
Фуманов подчеркивает, что дети, перенесшие 
физическое насилие могут иметь садистские 
наклонности, которые выражаются в истяза-
ниях над более слабыми или над животными5. 

Представляет огромный интерес вопрос о 
том, как происходит формирование личности, 
склонной к насилию. Мы предполагаем, что 

личность, склонная к проявлению физического 
насилия является жертвой последствий жесто-
кого обращения в раннем детстве. Последст-
вия жестокого обращения в раннем детстве 
оказывают влияние на развитие мозга. Мозго-
вые структуры формируются под действием 
пережитого опыта, поэтому травму, получен-
ную в детстве преодолеть нельзя. Жертвы на-
силия ведут себя одинаково. У них наблюдает-
ся депрессивное состояние, нарушение сна, 
возбудимость, непредсказуемая агрессивность. 
Они становятся закрытыми, могут употреблять 
алкоголь, наркотические вещества. Даже если 
травматические события остались в прошлом, 
переживания сохраняются на протяжении жиз-
ни. При малейшей опасности, или ситуации, 
которая напоминает о пережитых событиях 
следы в мозге активируются и выделяется ог-
ромное количество гормонов стресса, что вы-
зывает негативные эмоции и ощущения, кото-
рые стимулируют агрессивное поведение. 
Жертвы насилия ощущают потерю контроля 
над собой. Многие специалисты считают, что 
данное обстоятельство связано с потерей чув-
ства собственного я. В связи с этим они стано-
вятся повторно жертвами насилия или сами 
могут стать насильниками6 . 

Были получены данные о том, что у жертв 
насилия выведены из строя структуры мозга, 
отвечающие распознавания самого себя, и 
восприятие себя7. Они плохо воспринимают 
ощущения в своем теле, плохо реагируют на 
стрессовую ситуацию, часто впадают в гнев, 
либо отключаются. Некоторые специалисты 
считают, что данное обстоятельство связано с 
развитием привязанности у детей в раннем 
возрасте. Так, например, Дж. Боулби считает, 
что здоровая привязанность является важней-
шим условием для формирования будущих 
отношений и взаимодействий с другими людь-
ми8. Потребность в привязанности является 
базовой. При формировании беспорядочной 
привязанности у детей во взрослом возрасте 
появляются проблемы с контролем эмоций и 
поведения, а так же непредсказуемой агрес-
сивностью. Ребенок не понимает кому можно 
доверять, он не чувствует защищенности в 
младенчестве, поэтому появляется агрессия 
или отстраненность. 

По мнению Карлен Лайонес-Рут младенцы, 
чья эмоциональная связь со своими матерями 
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была сильно нарушена, выросли молодыми 
людьми с нестабильным чувством собственного 
Я, склонностью к саморазрушению (включая 
чрезмерную трату денег, беспорядочные поло-
вые связи, злоупотребление спиртным и нар-
котиками, агрессивное вождение и обжорство), 
чрезмерной агрессии и суициду9. 

Выявлено большое количество работ, в ко-
торых представлены данные о том, что девочки, 
ставшие жертвами семейного насилия во 
взрослой жизни сталкиваются с насилием в от-
ношениях, а мальчики могут сами применять 
агрессивные действия по отношению к своей 
семье или более слабым людям10 . 

Целью исследования стало выявление 
склонности к физической агрессии лиц, пере-
несших жестокое обращение в семье. В эмпи-
рическом исследовании приняли участие  
66 человек, которые были поделены на две 
подгруппы, в первую подгруппу вошли подро-
стки, которые не подвергались насилию в се-
мье в возрастной категории 14—15 лет в коли-
честве 35 человек, во вторую подгруппу во-
шли респонденты в количестве 31 человека, 
такого же возраста, которые подвергались фи-
зическому насилию в семье. Мы предположи-
ли, что лица, пережившие физическое насилие 
в семье имеют склонность к физической агрес-
сии, склонность к подозрительности и склон-
ность к обидчивости. Для оценки травматиче-
ских переживаний детей была применена ме-
тодика — полуструктурированное интервью 
Н.В. Тарабриной. Для оценки уровня проявле-
ния агрессии подростков, подвергшихся физи-
ческому насилию в семье, использовали оп-
росник агрессивности Басса-Дарки. 

В результате проведенного эмпирического 
исследования было выявлено, что подростки 
второй подгруппы, состоящей из респонден-
тов, которые подвергались физическому наси-
лию в семье — 95%, обладают высоким уров-
нем агрессивности, у 53% испытуемых выяв-
лен высокий уровень подозрительности, у 37% 
испытуемых представлен выявлен высокий 
уровень обидчивости. Высокий уровень кос-
венной агрессии выявлен у 77%, а у 53% вы-
явлен высокий уровень вербальной и физиче-
ской агрессии. 

Анализ взаимосвязей показателей травма-
тических переживаний детей с показателями 

агрессивности показал, что подростки, под-
вергшиеся физическому насилию в семье, 
проявляют склонность к использованию физи-
ческой силы. Было выявлено, что, чем больше 
подростки, подвергшиеся физическому наси-
лию в семье хотят убежать от травмирующих 
чувств и переживаний, чем больше они хотят 
отгородиться от других людей, чем больше 
они обладают ответственностью за будущее, 
тем выше проявляют склонность к использо-
ванию физической силы. 

Физическое насилие в семье определяется 
как намеренное причинение физического вре-
да ребенку лицами, которые отвечают за его 
воспитание (родители, опекуны, прародители). 
Дети, перенесшие жестокое обращение имеют 
психологические травмы, которые затрагива-
ют личность и негативно влияют в течении 
всей жизни. Исследователи выделяют физиче-
ское, сексуальное, психологическое насилие. 
Насилие бывает в семье, в образовательных 
организациях, уличных дворах. 

Личность, склонная к проявлению физиче-
ского насилия является жертвой последствий 
жестокого обращения в раннем детстве, а так-
же с нездоровой, беспорядочной эмоциональ-
ной привязанностью. Для жертв насилия ха-
рактерно нарушение самосознания и самовос-
приятия, склонность к депрессии, чувство ви-
ны, сексуальные нарушения, непредсказуемый 
гнев, проблемы межличностного общения. 
Последствия психической травмы имеет сце-
нарный аспект и передается через поколения. 
Для подростков, подвергшихся физическому 
насилию в семье, свойственна повышенная 
агрессивность со специфическими проявле-
ниями как склонность к физической агрессии, 
склонность к подозрительности и склонность к 
обидчивости, склонность к садизму над жи-
вотными или более слабыми, потере контроля 
над собой. Следует отметить, что негативное 
поведение родителей в семье, конфликты, ал-
коголизм, наркомания и т.д. становятся на-
глядным примером для образа жизни подрост-
ка в будущем, эти детерминанты формируют 
впоследствии насильственный тип личности 
преступника, изменить жизненные позиции 
которого бывает очень сложно, или фактиче-
ски невозможно. 
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Аннотация. Обеспечение права на безопасность участников уголовного судопроизводства имеет не только уголовно-
процессуальное, но и собственно конституционное значение. 
Применение целерантных процедур разрешения уголовно-правовых споров способствует экономии уголовного процесса, 
снижению материальных и людских затрат, существенно рационализирует производство по уголовному делу как орга-
нами уголовного преследования, так и судами. 
Одновременно усеченный» характер уголовно-процессуального производства» создает риски обеспечению конституцион-
ных прав лиц, вовлеченных в эти производства, при определенных условиях может повлечь собой отказ от фундамен-
тальных начал состязательного процесса (равенства сторон, права обвиняемого на защиту, его свободный доступ 
к правосудию).Нередкие случаи злоупотребления обвиняемым (подозреваемым) своим положением, недобросовестное 
выполнением им условий заключенного соглашения. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: цели применения нечестных процедур, особенности упрощенного (ускоренного) судопроизводства, 
«дело» с правосудием, введение досудебного соглашения о сотрудничестве, гарантии прав участников судебного раз-
бирательства, злоупотребления в отношении обвиняемого (подозреваемого) процессуальная позиция, защита прав 
потерпевших в несправедливом судопроизводстве 
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Keywords: objectives of the use of celerant procedures, the peculiarity of simplified (accelerated) legal proceedings, «deal» 
with justice, the institution of a pre-trial cooperation agreement, guarantees of the rights of participants in celerant proceedings, 
abuse of the accused (suspect) procedural position, protection of the rights of victims in celerant proceedings. 

 
 

Постановка проблемы:  
целерантные производства в уголовном 

процессе современных государств 
Во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

уголовно-процессуальное законодательство 

целой группы стран в силу причин собственно 
юридического и метаюридического характера 
ознаменовалось широким применением инсти-
тута упрощенного (ускоренного) судопроиз-
водства. Его особенность — в сокращении 
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сроков рассмотрения и разрешения уголовных 
дел, изъятии или существенном упрощении 
некоторых стадий уголовного процесса, при-
менении более мягких санкций или полном 
освобождении от уголовного наказания, ис-
пользовании особых форм судопроизводства. 
Так, к примеру, в соответствии с п. 4 ч. 1.ст. 6 
УПК Республики Беларусь «ускоренное про-
изводство» характеризуется формой (видом) 
«досудебного производства». 

Проблема целерантных производств в рав-
ной мере важна для всех без исключения раз-
витых демократических государств. По своей 
сути это применяемые в уголовном судопро-
изводстве сокращенные и упрощенные проце-
дуры, которые приобретают разные формы, 
зависят от воли публичного обвинителя и пре-
доставленных ему уголовно-процессуальным 
законом дискреционных полномочий; это такие 
формы уголовного процесса, которые предна-
значены для разрешения уголовных дел в со-
кращенные сроки и по упрощенным правилам. 
Целью применения целерантных процедур яв-
ляется необходимость решения принципиально 
важных задач уголовного судопроизводства: 
необходимость снижения высокого уровня пре-
ступности, особенно организованной, стимули-
рование положительного посткриминального 
поведения подозреваемого (обвиняемого), на-
правленное на активное содействие им в рас-
крытии и расследовании преступления, изо-
бличении других соучастников преступления, 
розыске добытого преступным путем имуще-
ства. Применение целерантных процедур раз-
решения уголовно-правовых споров способст-
вует экономии уголовного процесса, сниже-
нию материальных и людских затрат, сущест-
венно рационализирует производство по уго-
ловному делу как органами уголовного пре-
следования, так и судами. Несомненно, важно 
и то, что использование упрощенных процедур 
в уголовном судопроизводстве, как это следует 
из официальных документов,«раскрывает одно 
из направлений социальной политики государ-
ства, состоящее в формировании и развитии 
механизмов восстановительного правосудия и 
проведения примирительных процедур». 

Несмотря на «усеченный» характер уголов-
но-процессуального производства», обеспечение 
конституционных прав лиц, вовлекаемых в эти 

производства, предопределено особенностями 
действия целерантных процедур: во-первых, от-
личительной их чертой в современном уголов-
ном судопроизводстве является то, что упроще-
ние (ускорение) процедуры не влечет за собой 
отказа от фундаментальных начал состязатель-
ного процесса, в частности, равенства сторон, 
права обвиняемого на защиту, включая его сво-
бодный доступ к правосудию и др.; во-вторых, 
упрощенные процедуры, как правило, предос-
тавляют участникам процесса значительные (по 
сравнению с «обычными») гарантии их прав и 
законных интересов. Иными словами, в основу 
таких процедур положен личный интерес участ-
ников процесса; в-третьих, целерантное произ-
водство, как правило, основывается на свободе 
волеизъявления подозреваемого (обвиняемого), 
в качестве своей альтернативы предполагает су-
дебное разбирательство в общем порядке на ус-
ловиях состязательности. 

Вместе с тем широкое применение в совре-
менных условиях целерантных процедур при 
их очевидных преимуществах возможно при 
условии усовершенствования закрепляющего 
эти процедуры законодательства в контексте 
предоставления безусловных гарантий участ-
никам уголовного судопроизводства. 

Особое место в структуре целерантных про-
изводств получил институт сделки с правосу-
дием (plea bargaining), возникший в конце ХIХ в.  
в США и в ХХ в. укоренившийся в Канаде, 
Соединенном Королевстве Великобритании, 
Австралии, Франции, Италии, Португалии, 
Эстонии, Индии, Японии и в правовых системах 
др. стран. В уголовно-процессуальное законода-
тельство Российской Федерации Федеральным 
законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» введен институт досу-
дебного соглашения о сотрудничестве (гл. 401 

УПК РФ), во многом имеющий сходство с при-
меняемой в ряде западных государств процеду-
ры, именуемой сделкой с правосудием. 

Защита конституционных прав  
обвиняемого (подозреваемого) и меры 
противодействия злоупотреблению  
им своим процессуальным статусом 
Право на безопасность, как это вытекает из 

международно-правовых документов, является 
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основным правом человека и гражданина1  
(в ряде зарубежных стран, будучи закреплено 
в национальном Основном законе, оно при-
знано в качестве конституционного права), 
соответственно наряду с другими основными 
правами подлежит повышенной, следовательно, 
и конституционно-правовой защите. В рассмат-
риваемом контексте обеспечение права на безо-
пасность участников уголовного судопроизвод-
ства имеет не только уголовно-процессуальное, 
но и собственно конституционное значение. 

Основу как сделки с правосудием, так и 
досудебного соглашения о сотрудничестве со-
ставляет соглашение, заключаемое между сто-
роной обвинения и лицом, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное преследование. 

Существенной гарантией конституционной 
защиты прав личности в такого рода целе-
рантных производствах является обеспечение 
безопасности взаимодействующего с органами 
уголовного правосудия подозреваемого (обви-
няемого). Одновременно создание эффектив-
ных мер защиты сотрудничающего с органами 
уголовного преследования лица является необ-
ходимым условием достижения целей правоох-
ранительной политики государства, а вместе с 
этим и обеспечения безопасности как отдель-
ной личности, так и общества в целом от наи-
более опасных преступных проявлений. 

Основу как сделки с правосудием, так  
и досудебного соглашения о сотрудничестве 
составляет соглашение, заключаемое между сто-
роной обвинения и лицом, в отношении которо-
го осуществляется уголовное преследование. 
Действующее российское законодательство по-
ложения о мерах безопасности, применяемых  
в отношении подозреваемого (обвиняемого),  
с которым заключено досудебное соглашение  
о сотрудничестве, содержит в нормах главы 401 
УПК РФ, включающей бланкетную статью 317.9, 
согласно положениям которой с момента за-
ключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве на подозреваемого или обвиняемого, 
его близких родственников и близких лиц рас-
пространяются меры безопасности, предусмот-
ренные Федеральным законом от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» (в ред. Феде-
рального закона от 28 декабря 2010 г.). 

Вместе с тем компетентное мнение исхо-
дит из того что, данные положения не позво-
ляют в полной мере соблюсти все аспекты 
безопасности лица, взаимодействующего с 
правоохранительными органами, что положе-
ния гл. 401 УПК РФ (включая ст. 317.9), есть 
лишь констатация того, что уже предусмотре-
но законодательством, и ничего не добавляют 
к защите подозреваемого (обвиняемого). 

Следует обратить внимание, что в специ-
альной литературе нет недостатка в предложе-
ниях по совершенствованию главы 401 УПК РФ 
в указанной части. Однако чаще всего предла-
гаемые новации авторы связывают с необходи-
мостью инкорпорации норм Федерального за-
кона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ в гл. 401 

УПК РФ. На практике реализация таких пред-
ложений привела бы к избыточности правово-
го регулирования данного института, неоправ-
данному нагромождению норм, которые уже 
имеются в других законодательных актах рав-
ной юридической силы. Подобные предложе-
ния противоречат системному характеру дей-
ствия права: согласно аксиоматичным поло-
жениям общей теории права специальные 
нормы имеют преимущество перед общими 
предписаниями2. Следовательно, с учетом сде-
ланной в ч. 1 ст. 317.9 УПК РФ («Меры безо-
пасности, применяемые в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого, с которым заключе-
но досудебное соглашение о сотрудничестве») 
оговорки во взаимосвязи с положениями ст. 11 
и п. 4 ч.2 ст. 241 УПК РФ меры государствен-
ной безопасности, которые предусмотрены 
Федерального закона от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ, в полном объеме распространяются 
на подозреваемого или обвиняемого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. 

В то же время следует поддержать пози-
цию о том, что меры, указанные в ст. 317.9 
УПК РФ, применяемые к заключившему досу-
дебное оглашение о сотрудничестве подозре-
ваемому (обвиняемому), являются недоста-
точными. Понятны в этой связи предложения 
о том, что в случае осуждения таких лиц к ли-
шению свободы, обеспечение безопасности 
осуждённого, сотрудничавшего со следствием, 
в местах отбывания наказания потребует от 
государства более действенных мер и спосо-
бов в сравнении с теми, которые предусмотрены 
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Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ (С.А. Касаткина). Очевидно, заслу-
живают внимания предложения относительно 
новой редакции п. 6.1 ч. 2 ст. 317.3 УПК  
(М.Г. Чепрасов). Как представляется, перечень 
мер государственной защиты, ответственность 
и технология их выполнения должны найти 
отражение в заключаемом сторонами досу-
дебном соглашении. Одновременно должны 
получить более точное отображение в законе 
гарантии не обеспечения сформулированных 
в соглашении требований защиты. 

Представляется также что дополнительной 
гарантией прав подозреваемого (обвиняемого) 
в связи с заключением досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве является установление  
в гл. 40.1 УПК РФ такого процессуального по-
рядка обжалования постановления следовате-
ля, когда бы жалоба подозреваемого (обви-
няемого) в связи с его ходатайством о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве представлялась не только руководителю 
следственного органа, как это предусмотрено 
ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ, но также прокурору и 
суду. Видимо, есть основания и для обжалова-
ния данным лицом судебных решений, что по 
действующему законодательству невозможно. 
Такой подход находится в полном соответст-
вии с практикой высшей судебной инстанции 
страны: в соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процес- 
суального кодекса Российской Федерации» 
судебному обжалованию в соответствии с ч. 1 
ст. 125 УПК РФ подлежат решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, принятые в 
судебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства, если они способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участ-
ников уголовного судопроизводства или иных 
лиц, чьи права и законные интересы нарушены 
либо могут затруднить доступ граждан к право-
судию. Понятно, что придание этим положени-
ям законодательного характера будет способст-
вовать усилению конституционно-правовой 
защиты граждан, вовлекаемых в орбиту уго-
ловного судопроизводства. 

Проблема конституционно-правовой  
охраны прав потерпевшего 

Применение целерантных процедур, в ча-
стности в связи с досудебным соглашением о 
сотрудничестве, порождает ряд проблем, свя-
занных с обеспечением прав и интересов по-
терпевшего. Сравнительный анализ глав 40 и 
40.1 раздела Х Уголовно-процессуального за-
кона указывает на их принципиальные отли-
чия в обеспечении прав потерпевшего. 

Даже самый общий взгляд на проблему 
свидетельствует о том, что правовое положе-
ние лица, регулируемое нормами, включен-
ными в единый раздел Х «Особый порядок 
судебного разбирательства», не может быть 
диаметрально отличным в двух различных 
главах — гл. 40 и гл. 40.1. УПК РФ; как не мо-
гут нормы этого раздела входить в противоре-
чие с фундаментальными, в том числе имею-
щими конституционное значение, положения-
ми Уголовно-процессуального закона. Так, в 
одном случае (положения главы 40 УПК РФ) 
потерпевший дает согласие на применение 
особого порядка вынесения обвиняемому при-
говора в связи с согласием обвиняемого с 
предъявляемым ему обвинением (ст. 314, 316 
УПК РФ); в главе 40.1 потерпевший фактиче-
ски не участвует в процессе, а термины «по-
терпевший», «гражданский истец» в лексике 
главы не используются3. 

Принимая во внимание определение Кон-
ституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 г. 
№ 1481-О-О «По жалобе граждан Ковальчука 
Владимира Степановича и Ковальчук Тамары 
Николаевны на нарушение их конституцион-
ных прав частью второй статьи 3176, пункт 12 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике приме-
нения судами особого порядка судебного раз-
бирательства уголовных дел при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве»4, 
можно было бы считать целесообразным 
предложение о том, что гарантом возмещения 
причиненного пострадавшему от преступле-
ния вреда в тех случаях, когда уголовное дело 
рассматривается в порядке особого производ-
ства в связи с применением процедуры досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, должно 
выступать государство. Минимизируя затраты, 
в связи с применением упрощенных произ-
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водств, государство тем самым могло бы за 
счет произведенной экономии учредить спе-
циализированный фонд компенсации ущерба, 
причиненного жертвам преступлений. Исполь-
зование механизма регрессного иска исключало 
бы ситуацию, когда такая компенсация обора-
чивается дополнительным бременем для нало-
гоплательщиков. Отмеченное предложение 
основывается на нормах международного пра-
ва, имеющих как рекомендательный, так и им-
перативный характер (рекомендованные со-
стоявшимся в 1985 г. (Милан) VII Конгрессом 
ООН «Руководящие принципы в области пре-
дупреждения преступности и уголовного пра-
восудия в контексте развития нового между-
народного экономического порядка», пункт 8 
Декларации основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотрeбления 
властью, принятой резолюцией 40/34 Гене-
ральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.). 

Одновременно следует обратить внимание 
на то, что процессуальная конструкция потер-
певшего отличается существенными неточно-
стями. При этом, как представляется, отдель-
ные законодательные новации в этом плане не 
могут придать этой конструкции действитель-
но совершенный характер, поскольку уголов-
но-процессуальное понятие потерпевшего не 
вполне соответствует закрепленному в ст. 52 
Конституции РФ понятию «потерпевшие от 
преступлений»; последнее по своему значению 
более содержательно, отличается большим 
нормативным объемом, характеризуется не-
сколько иным конституционным смыслом. В 
связи с имплементацией означенного консти-
туционно-правового понятия в уголовно-
процессуальную материю имеет, по-видимому, 
смысл внедрение в уголовно-процессуальный 
закон получившего широкое распространение 
в международном законодательстве и между-
народной практике, а также в иностранном 
законодательстве (законодательстве зарубеж-
ных стран) понятия «жертвы преступления»; 
применение такого понятия покрывает все 
возможные ситуации, в которых могут ока-
заться пострадавшие от преступлений5. 

Внесение указанных изменений, на наш 
взгляд, позволит действительно гарантировать 
реальный характер конституционной формулы, 
содержащейся в ст. 52 Конституции Россий-
ской Федерации: «Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компен-
сацию причиненного ущерба». И в конститу-
ционно-правовом смысле, и с позиции уголов-
но-процессуального права предложенные но-
вации, думается, будут способствовать урав-
ниванию положения потерпевшего с «винов-
ной стороной», тем самым предоставления ему 
фактической возможности участия в восста-
новлении нарушенных прав. 

Таким образом, наличие механизмов защи-
ты прав личности, вне зависимости в каком ка-
честве она выступает в сфере уголовного судо-
производства, указывает на то, что принадле-
жащий каждому из этих лиц комплекс право-
мочий (юридических возможностей) структур-
но объединяется содержанием права на право-
вую защиту, которое в силу особого предназна-
чения в системе конституционно-правовой за-
щиты личности с полным основанием подпада-
ет под квалификацию конституционализации; 
с этой точки зрения традиционно квалифици-
руемое в уголовно-процессуальной и конститу-
ционно-правовой теорией право на защиту 
следует с полным основанием признать правом 
конституционным5. 

Защита публичного интереса  
в целерантном производстве 

Анализ практики применения института 
досудебного соглашения о сотрудничестве со 
всей очевидностью указывает на далеко не 
редкие случаи злоупотребления обвиняемым 
(подозреваемым) своим положением, недобро-
совестным выполнением им условий заклю-
ченного соглашения. Отнюдь не редкостью 
стали случаи оговоров, вследствие чего к уго-
ловной ответственности привлекаются лица, 
не совершавшие преступлений. Юридических 
механизмов, которые воспрепятствовали бы 
такому посткриминальному поведению подоз-
реваемых или обвиняемых глава 40.1 УПК РФ 
фактически не содержит, кроме возможности 
применения пересмотра приговора. Однако 
изучение судебной статистики указывает на 
то, что приведенная норма института досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве практически 
не применяется. Такое состояние рассматри-
ваемого института можно охарактеризовать как 
первоначальный пробел, т.е. законодательный 
брак, законодательное упущение, просчет. 
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Можно понять стремление применяющих 
данный институт органов системы правоохра-
ны каким-то образом компенсировать сущест-
вующий пробел в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Однако вводимое п. 1.16 
Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 15 
марта 2010 г. № 107 «Об организации работы 
по реализации полномочий прокурора при за-
ключении с подозреваемыми (обвиняемыми) 
досудебных соглашений о сотрудничестве по 
уголовным делам» положение не согласуется с 
положениями главы 40.1. УПК РФ и не отве-
чает требованиям конституционности; Приказ 
вводит так называемую первичную норму, 
призванную регламентировать ситуации, яв-
ляющиеся исключительно объектом законода-
тельного регулирования. 

Учитывая общественно опасный характер 
оговора обвиняемого (подозреваемого) и в це-
лях рационализации института досудебного 
соглашения о сотрудничестве представляется 
целесообразным дополнить статью 317.8. ча-
стью второй следующего содержания: «В случа-
ях получения сведений о несоблюдении подоз-
реваемым (обвиняемым) досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве (сообщение заведомо 
ложных сведений, отказ от участия в следствен-
ных действиях, оперативно-розыскных меро-
приятиях, сокрытие важных для следствия 
данных и др.) прокурор, а при рассмотрении 
дела в суде — суд полномочен выносить 
постановление о прекращении соглашения до-
судебного сотрудничества». Уголовное дело  
в этих случаях рассматривается в порядке 
общего судопроизводства. 
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Современная образовательная модель Ка-
захстана ориентирована на интеграцию образо-
вания, науки и производства, расширение авто-
номности и самостоятельности организаций 
образования. 

Приоритетом в развитии казахстанского 
образования стало обеспечение соответствия 
навыков выпускников требованиям экономики 
с целью интеграции казахстанской науки и 
высшего образования в мировое сообщество. 

В условиях нестабильности систем гло-
бальной безопасности, стремительного разви-
тия новых технологий, роботизации и автома-
тизации усложняются требования к трудовым 
ресурсам и качеству человеческого капитала. 

Исходя из этого, Первым Президентом 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в 
Стратегии «Казахстан-2050» была обозначена 
задача о вхождении республики в число 50-ти 
наиболее конкурентоспособных стран мира  
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и образование признано одним из важнейших 
приоритетов в достижении этой цели. Прези-
дентом Назарбаев Н.А. было также отмечено, 
«чтобы стать развитым конкурентоспособным 
государством, мы должны стать высокообра-
зованной нацией». 

В рамках поставленных задач проведена 
модернизация национальной системы высшего 
образования. Сфера высшего образования явля-
ется первоочередным приоритетом современ-
ного экономического развития страны, по-
скольку именно качество высшего образования 
предопределяет долгосрочную конкурентоспо-
собность страны в условиях глобализации. 

Для обеспечения качества образователь-
ных услуг приняты меры по гармоничному 
сочетанию мировых тенденций высшего обра-
зования с отечественным опытом. 

На сегодняшний день развитие казахстан-
ского высшего образования в основном осуще-
ствляется в соответствии с ключевыми трендами 
Болонского процесса, полноправным участни-
ком которого Казахстан стал 12 марта 2010 года. 
Болонские реформы кардинально изменили со-
держание системы высшего образования. 

Полностью реформирована структура выс-
шего образования, внедрена кредитная техно-
логия обучения, отечественные образователь-
ные программы и учебные планы приведены в 
соответствие с европейскими стандартами на 
всех ступенях, развивается академическая мо-
бильность обучающихся и преподавателей, 
поддерживаемая государством. Казахстанским 
ВУЗам предоставлена возможность расшире-
ния трансграничной деятельности, укрепления 
международного сотрудничества. 

За последнее десятилетие государством 
предпринято ряд кардинальных мер для рас-
ширения академической свободы ВУЗов, на-
правленной на повышение социальной ответ-
ственности ВУЗов за результаты своей дея-
тельности, за качество подготовки специали-
стов, за формирование современного мировоз-
зрения подрастающего поколения. 

В рамках указанных тенденций система ве-
домственного образования МВД также испыты-
вает постоянные трансформации. За годы неза-
висимости учебные заведения МВД неодно-
кратно оптимизировались. С 1991 до 1995 года  
в системе ведомственного образования имелось 
2 ВУЗа, 2 специальные средние школы и 8 школ 

профессиональной подготовки, с 1996 по 
2000 годы количество учебных заведений уве-
личилось и насчитывало уже 3 ВУЗа,3 колледжа 
и 10 училищ МВД, с 2000 по 2018 годы —  
5 ВУЗа, 14 учебных центров МВД. 

В 2019 году в рамках принятой Дорожной 
карты по модернизации органов внутренних 
дел на 2019—2021 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Республики Казах-
стан от 27 декабря 2018 г. № 897 были прове-
дены очередные мероприятия по оптимизации 
системы ведомственного образования. 

По итогам оптимизации в полицейских 
ВУЗах МВД с 2019 г. прекращен набор абиту-
риентов для обучения по программам высшего 
образования, за исключением Карагандинской 
академии МВД, которая специализирована на 
подготовку следователей и криминалистов. 

Остальные ВУЗы ориентированы на обу-
чение полицейских кадров по краткосрочным 
программам подготовки на базе гражданского 
образования. 

Решение о закрытии программы бакалав-
риата было принято на основании незначитель-
ного выпуска специалистов из ВУЗов МВД 
(ежегодно около тысячи специалистов), а так-
же в целях экономии и переспределения госу-
дарственных бюджетных средств за счет со-
кращения учебных заведений на повышение 
заработных плат сотрудникам ОВД. 

Таким образом, из 12 полицейских учебных 
заведений остались 6. На сегодняшний день 
система ведомственного образования представ-
лена 3 академиями, юридическим институтом  
и учебными центрами МВД (г. Павлодар и 
Шымкент). 

Кроме того, в целях дальнейшей оптими-
зации организационной структуры и экономии 
бюджетных средств раз аттестован профессор-
ско-преподавательский состав кафедр соци-
ально-гуманитарных дисциплин и языковой 
подготовки, с сохранением социального обес-
печения, всех льгот и преимуществ. Высвобо-
ждаемые финансовые средства за счет прове-
денных мероприятий по реорганизации были 
направлены на повышение заработных плат 
сотрудников ОВД. 

Изменения коснулись не только организа-
ционной формы, но и содержания образования. 

В 2016 году для повышения качества под-
готовки специалистов и усиления ведомствен-
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ного контроля за содержанием образователь-
ных программ Законом Республики Казахстан 
«О образовании» (далее — Закон) предусмот-
рена компетенция Министерства внутренних 
дел (далее — МВД) по разработке и утвержде-
нию нормативных правовых актов, регламен-
тирующих деятельность подведомственных 
учебных заведений. 

Указанная компетенция предоставила учеб-
ным заведениям полномочия на разработку 
собственного раздела Государственного обще-
обязательного стандарта образования (далее — 
ГОСО), касающегося учебных заведений МВД. 

Наряду с этим, в реализацию Закона Ми-
нистерством разработаны и утверждены Типо-
вые учебные планы, на основе которых разра-
ботаны рабочие учебные планы, ориентиро-
ванные на практические потребности ОВД,  
а также типовые учебные программы. 

Также утверждены ряд нормативных актов, 
касающихся управления образовательной дея-
тельностью, а также учебно-методической, на-
учно-исследовательской, редакционно-издатель- 
ской работы и образовательных технологий. 

Указанная мера позволила гибко и опера-
тивно реагировать и учитывать потребности 
заказчиков — территориальных ОВД. 

В целях усиления практико-ориентирован- 
ного обучения сформирован пул квалифици-
рованных практических сотрудников для при-
влечения к научно-образовательному процессу 
в учебных заведениях. Широко практикуется 
привлечение к проведению занятий на базе 
учебных заведений представителей и ветера-
нов правоохранительных и иных государст-
венных органов, а также экспертов общест-
венных организаций. 

Кроме того, на базе территориальных ОВД 
созданы филиалы кафедр ВУЗов МВД, где 
проводятся гостевые лекции и бинарные заня-
тия. Совместно с практическими подразделе-
ниями проводятся комплексные оперативно-
тактические учения. Профессорско-препода- 
вательский состав раз в три года проходит 
стажировку на базе территориальных ОВД.  
В рамках программ сотрудничества поддержи-
ваются связи с зарубежными ВУЗами и меж-
дународными организациями по организации 
повышения квалификации преподавательских 
кадров. Ежегодно более 100 преподавателей 
проходят обучение как на базе отечественных 

гражданских ВУЗов так и зарубежных органи-
заций образования. 

С учетом последних изменений в законо-
дательстве и оперативной ситуации, также 
разработаны Типовые учебные и тематические 
планы курсов первоначального обучения.  
В целях повышения мобильности учебных за-
ведений и учета особенностей потребности 
заказчиков (территориальных подразделений) 
в специалистах, учебным заведениям предос-
тавлена возможность расширения в пределах 
30% от общего объема часов тематических 
планов на изучение отдельных разделов в рам-
ках первоначальной подготовки. 

В целях интеграции в международное обра-
зовательное пространство в республике актив-
но внедряется трехъязычное обучение. Первый 
Президент Н. Назарбаев еще в 2004 году отме-
чал, что «новое поколение казахстанцев я хо-
тел бы видеть трехъязычным — свободно вла-
деющим казахским, русским, английским язы-
ками. В этом — один из залогов конкуренто-
способности государства, экономики и нации» 
Согласно принятой в 2015 году Дорожной 
карты развития трехъязычного образования на 
2015—2020 годы, утвержденной совместным 
приказом министров образования и науки, 
культуры и спорта, по инвестициями развитию 
Республики Казахстан от 5 ноября 2015 года 
№ 622, от 9 ноября 2015 года № 344, от 13 но-
ября 2015 года № 1066 соответственно, осуще-
ствлен планомерный и поэтапный переход на 
трехъязычное образование. 

Приоритетом стало формирование поли-
язычной личности выпускника, владеющего 
тремя языками, с активной жизненной пози-
цией, принимающего самостоятельные реше-
ния, хорошо знающего свою страну, нацио-
нальную культуру и уважающего культуру 
других народов. 

Согласно ГОСО нормы преподавания для 
реализации трехъязычного образования в гра-
жданских учебных заведениях составили 50% 
учебных дисциплин — на языке обучения (ка-
захский или русский), 20% — на втором языке 
(русский или казахский соответственно), 30% — 
на английском языке. 

В рамках модернизации содержания выс-
шего и послевузовского образования осущест-
влен частичный переход на трехъязычное обу-
чение. Так, преподавание дисциплин «Инфор-
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мационные коммуникационные технологии», 
«Международная организация уголовной по-
лиции», «Методика преподавания и проведе-
ния научных исследований на иностранном 
языке» и «Иностранный язык в научной и 
профессиональной деятельности» осуществля-
ется на английском языке. 

На государственном и русском языке для 
обучающихся русского и казахского отделения 
преподаются дисциплины «Численные методы», 
«Электропитание радиотехники и телекомму-
никаций», «Практикум по составлению опера-
тивно-служебных документов», «Практикум 
по делам оперативного учета», «Современные 
образовательные технологии», «Профессио-
нальное общение и межкультурные коммуни-
кации» и «Основные направления развития 
уголовного законодательства на современном 
этапе». 

В 2018 году осуществляется дальнейшая 
децентрализация системы управления системой 
образования и передачи полномочий с прави-
тельственного, а также с уполномоченного 
уровней в области образования на нижестоящие. 

Реализованы очередные мероприятия по 
дальнейшему расширению самостоятельности 
высших учебных заведений в академических, 
управленческих и кадровых вопросах, закре-
пленных Государственной программой разви-
тия образования в Республике Казахстан на 
2016—2019 годы, утвержденного постанов-
лением Правительства от 24 июля 2018 года 
№ 460. 

В связи с пересмотром в республике моде-
ли формирования студенческого контингента 
не по специальностям, а по образовательным 
программам направлений подготовки, учеб-
ным заведениям предоставлена компетенция 
самостоятельно утверждать перечень образо-
вательных программ направлений подготовки 
и квалификаций. В связи с чем, введен новый 
Классификатор направлений подготовки выс-
шего и послевузовского образования, гармо-
низированный с Международной стандартной 
классификацией образования ЮНЕСКО-2013. 

Согласно Классификатора подготовка кад-
ров для ОВД осуществляется по образователь-
ным программам, включенным в направление 
подготовки «Общественная безопасность», 
объединенная в область образования «Военное 
дело и безопасность». 

Данные меры реализованы в связи с необ-
ходимостью ориентировать отечественные 
образовательные программы не только на зна-
ния, умения, навыки, но и на профессиональ-
ные компетенции, отраженные в профессио-
нальных стандартах в соответствии с Нацио-
нальной системой квалификаций Республики 
Казахстан. 

Внедрение Национальной рамки квалифи-
каций в систему образования и реализация 
принципа обучения в течение всей жизни яв-
ляется одним из обязательств Казахстана, 
принятых в рамках Болонского процесса. 

В настоящее время подготовка кадров в 
ВУЗах МВД осуществляется по образователь-
ным программам «Правоохранительная дея-
тельность» (по специализациям «Досудебное 
расследование в ОВД», «Оперативно-кримина- 
листическая деятельность в ОВД», «Оператив-
но-розыскная деятельность в ОВД», «Админи-
стративно-правовая деятельность в ОВД»), 
«Информационные системы для ОВД», «Ра-
диотехника, электроника и телекоммуникации 
для ОВД», «Педагогика и психология для ОВД», 
«Социальная работа для ОВД». 

С 2023 года в связи с оптимизацией ВУЗов 
МВД, реализация образовательной программы 
бакалавриата будет ориентирована на подго-
товку следователей и криминалистов в Кара-
гандинской академии. 

В части предоставления организациям об-
разования финансовой самостоятельности, 
ВУЗам МВД предоставлено право оказывать 
на платной основе товары, работы, услуги 
сверх требований государственных общеобя-
зательных стандартов образования. К таким 
видам деятельности отнесены реализация до-
полнительных образовательных программ, ор-
ганизация профессионального образования, 
проведение научных исследований, разработка 
и реализация учебно-методической литературы. 

Средства, поступающие от реализации дан-
ных видов деятельности, расходуются на укре-
пление материально-технической базы учеб-
ного заведения и др. 

На сегодняшний день развитие отечест-
венной образовательной сферы характеризует-
ся тенденцией на повышение престижа препо-
давательской деятельности и статуса педагога, 
предоставление качественных образовательных 
услуг путем оптимизации слабоконкурентных 
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ВУЗов, а также применения инновационных 
методов обучения. 

Таким образом, система высшего образо-
вания республики, в целом, и как следствие 
ведомственное образование МВД Казахстана, 
в частности, с момента независимости и по 
настоящее время переживают процессы пер-
манентного реформирования. Модернизация 
образовательной сферы обусловлена необхо-
димостью адаптации национального образова-
ния к рыночным условиям с одной стороны, а 
также его интеграцией в международное обра-
зовательное пространство с другой. 

Дальнейшая интеграция системы высшего 
образования в мировое образовательное про-
странство — необходимое условие повышения 
ее эффективности в контексте задач, стоящих 
на современном этапе развития общества. 
Учитывая, что сфера высшего образования 
выступает важным фактором обеспечения ка-
чества человеческого капитала, повышение 
человеческого капитала необходимо осущест-
влять за счет совершенствования и модерниза-
ции высшего образования. 
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Современное постиндустриальное общест-
во во многих сферах жизнедеятельности про-
тиворечиво, оно вносит дезориентацию в 
смысл жизни подрастающего поколения, про-
исходит подмена нравственного идеала [5]. 
Особое внимание уделяем подрастающему 

поколению, которое нуждается в психолого-
педагогической поддержке в образовательном 
процессе [9] не только со стороны учителей, 
классного руководителя, социального педаго-
га, психолога, но и со стороны инспектора по 
делам несовершеннолетних. Дефицитарность 
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гуманистической педагогической парадигмы в 
образовательном процессе приводит к росту 
числа правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, появляются травли в коллек-
тиве обучающихся. В настоящее время СМИ 
пестрит информацией о школьных драках, из-
девательствах, побоях, запугиваниях, убийст-
вах и др. Интерес у подростков вызывает воз-
можность «травли» (буллинг) и «ее» (его) без-
наказанность. Подросток который «травит», 
так называемый «булли», начинает проявлять 
активность, выраженную в словестных униже-
ниях, физическом сопротивлении и других 
издевательствах по отношению к другому 
члену коллектива. 

Технологический прогресс спровоцировал 
трансформацию формы буллинга. С появлени-
ем социальных сетей, форумов и различных 
мессенджеров процесс травли в Интернет-
пространстве стал называться «кибербуллинг» 
– это отдельное направление травли, опреде-
ляемое как преднамеренные агрессивные дей-
ствия, систематически, на протяжении опреде-
ленного времени, осуществляемые группой 
или индивидом с использованием электрон-
ных форм взаимодействия и направленные 
против жертвы, которая не может себя легко 
защитить [1, С. 179]. 

По данным базы официальной статистиче-
ской информации [2] за период с января по 
сентябрь 2019 года увеличилось количество 
случаев травли в Интернете, что составляет 
423 эпизода кибербуллинга, которые получили 
широкую огласку в Интернет-среде. Этот по-
казатель увеличился в четыре раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года. Вы-
шеуказанные показатели лишь подтверждают 
существование проблема кибербуллинга, под-
черкивая его актуальность. 

В Распоряжении Правительства РФ от 
22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концеп-
ции развития системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних на период до 2020 года» подчеркивает-
ся: «особого внимания требуют такие антиоб-
щественные действия, как запугивание, травля 
ребенка со стороны одноклассников, распро-
странение лживой, порочащей ребенка инфор-
мации в социальных сетях, которые нередко 
воспринимаются как норма не только детьми, 
совершающими противоправные поступки, но 

и жертвами такого поведения…имеют место 
случаи размещения в информационно-теле- 
коммуникационной сети «Интернет» видео-
сюжетов со сценами побоев, истязаний и иных 
насильственных действий в отношении мало-
летних детей и подростков, что значительно 
усугубляет психологические травмы жертв. 
Кроме того, сам факт распространения в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях подоб-
ных видеоматериалов способствует культивиро-
ванию насилия среди несовершеннолетних  
и провоцирует их на подобные съемки» [8].  
В связи с этим фактом к проблеме интернет-
буллинга необходимо привлечь внимание пра-
воохранительных органов, поднять вопрос о 
правовой защищённости несовершеннолетних 
[4] в интернет-среде, на законодательном уров-
не разрешить конфликт буллинга. Заместитель 
председателя молодежного парламента при 
Государственной Думе Д.А. Шатунов предла-
гает внести изменения в статью 5.61 КоАП РФ 
(«Оскорбление»), а именно: ответственность 
за «травлю» в Интернет-сети. 

Совершенно очевидно, что при подобного 
рода обстоятельствах, фиксируется особая 
значимость деятельности инспектора по делам 
несовершеннолетних (далее – инспектор ПДН) 
по взаимодействию с субъектами профилакти-
ки в образовательных организациях. 

Согласно исследованию, проведенному 
Р.Б. Иванченко и А.В. Польшиковым в обще-
образовательных организациях Воронежской 
области, результатом вопроса «В каких клас-
сах чаще всего встречаются проявления наси-
лия?» опрошенными школьниками были даны 
следующие ответы: «с 1 по 4 класс (11,5 %);  
с 5 по 7 класс (55,5 %); с 8 по 9 класс (23,5 %); 
с 10 по 11 класс (9,5 %). Как показывает прак-
тика, стремление к неформальному лидерству, 
а, следовательно, к проявлению агрессии на-
чинает формироваться уже с 5—6 классов (воз-
раст 10—11 лет)» [3, С. 117]. Своим исследова-
нием авторы лишь подчеркивают необходи-
мость проведения предупредительных меро-
приятий с несовершеннолетними. 

В рамках педагогики смысложизненных 
ориентаций (И.В. Ульянова [9]) важно прово-
дить мероприятия нацеленные на поиск собст-
венного «Я» («Драгоценность» – Молодежные 
проекты ПИ РАО, под руководством Т.А. По-
повой [7]), развитие чувства эмпатии («Образ 
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моей эмпатии», «Любимый уголок Родины»  
и др.) где особо гармонично впишется инспек-
тор ПДН как носитель законности и правопо-
рядка, уважения и понимания чувств подрас-
тающего поколения. 

Однако, главным источником безопасности 
кибербуллинга детей остаётся родительский 
контроль. Для этого современные информаци-
онные технологии предлагают большой спектр 
программ, которые блокируют прямые атаки в 
Интернет-среде, подтверждают и сохраняют 
факты атак, создают собственную онлайн-
репутацию [6]. 

Учитывая вышеизложенное, инспектору 
ПДН необходимо разработать план по взаимо-
действию с общеобразовательными организа-
циями и семьей несовершеннолетних, увели-
чить частоту посещения родительских собра-
ний, пропагандируя воспитание подрастающе-
го поколения посредством метода «подража-
ние» (личный достойный пример), осведом-
лять о тенденциях кибербуллинга среди под-
ростков, о существовании программ противо-
действующих негативным нападкам в Интер-
нете; а также разработать актуальные формы и 
методы по работе с несовершеннолетними  
с учетом их возрастных особенностей. 

Список источников 
1. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: 

травля в пространстве современных техноло-
гий / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов // Журнал 
Высшей школы экономики. 2014. № 3 С. 179. 

2. Единая межведомственная информаци-
онно-статистическая система // Электронный 
ресурс: http://www/fedstat.ru/indicator/data.do. 
(Дата обращения 05.11.2019). 

3. Иванченко Р.Б., Польшиков А.В. Про-
блемы предупреждения насилия в школе /  
Р.Б. Иванченко, А.В. Польшиков // Вестник 
воронежского института ФСИН России. 2016. 
№ 4. С. 117. 

4. Некрасова М.В., Дорошенко О.М. Пси-
холого-педагогическая работа инспектора по 
делам несовершеннолетних / М.В. Некрасова, 
О.М. Дорошенко // Сборник статей, тезисов, 
докладов курсантов и слушателей. М.:  
РУСАЙНС, 2018. С. 60—63. 

5. Нефедьева В.Е. Нравственный идеал как 
актуальная смысложизнеориентационная кате-
гория / В.Е. Нефедьева // Психологические 
проблемы смысла жизни и акме: сборник ма-
териалов XXIII Международного симпозиума. 
М.: Психологический институт Российской 
академии образования, 2018.  С. 97—107. 

6. Никитская Е.А., Феоктистова А.А. Ин-
тернет как фактор формирования зависимого 
поведения несовершеннолетних / Е.А. Никит-
ская, А.А. Феоктистова // Международный 
журнал психологии и педагогики в служебной 
деятельности. 2019. № 2. С. 63—65. 

7. Попова Т.А. Смысложизненные ценно-
сти подростков и юношей в образовательном 
процессе / Т.А. Попова // Прикладная психоло-
гия на службе развивающейся личности: сбор-
ник научных статей и материалов XVI научно-
практической конференции с международным 
участием. Коломна: Государственное образова-
тельное учреждение высшего образования Мос-
ковской области «Государственный социально-
гуманитарный университет», 2019. С. 135—138. 

8. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утвер-
ждении Концепции развития системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года и 
плана мероприятий по ее реализации» / Соб-
рание законодательства Российской Федера-
ции. 2017. № 14. ст. 2088. 

9. Ульянова И.В. Актуальность и сущност-
ные характеристики педагогики смысложиз-
ненных ориентаций как научного направления / 
И.В. Ульянова // Современные проблемы нау-
ки и образования. 2019. № 1. С. 79. 

 
 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 2 / 2021 53

 
УДК 159.9.072.43 

@  А.В. БУЛГАКОВ. 2021 
 
 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И МЕЖГРУППОВЫХ  
ОТНОШЕНИЯХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ВЬЕТНАМА И РОССИИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Александр Владимирович БУЛГАКОВ, 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия 

Email: av_bulgakow@mail.ru 
 

Научная специальность: 5.3.3. — Психология труда, инженерная и организационная психология 
Для цитирования: А.В. БУЛГАКОВ. Человечность в межличностных и межгрупповых отношениях у обу-
чающихся из Вьетнама и России: сравнительный анализ // Журнал психологии и педагогики служебной  
деятельности. 2/2021. С. 53—58. 

 
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ проявления человечности в межличностных и межгрупповых 
отношениях как профессионально-важного качества сотрудника полиции. При исследовании учитывались внешние 
обстоятельства пандемии. Использовался разработанный и обоснованный диагностический инструментарий «Человечность-
доминирование в организации». Так же изучалась взаимосвязь между внутриличностным конфликтом и человечностью 
и определялись связи человечности с эмоциональным выгоранием личности. 
Ключевые слова: человечности в отношениях, пандемия, доминирование в организации, эмоциональным выгоранием 
личности 

 
HUMANITY IN INTERPERSONAL AND INTERGROUP 

RELATIONS AMONG STUDENTS FROM VIETNAM AND RUSSIA:  
A COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Alexander Vladimirovich BULGAKOV, 
Moscow university of the ministry of internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya, Moscow, Russia 

Email: av_bulgakow@mail.ru 
 

Annotation. The article provides a comparative analysis of the manifestation of humanity in interpersonal and intergroup relations 
as a professionally important quality of a police officer. The study took into account the external circumstances of the pandemic. 
The developed and substantiated diagnostic toolkit «Humanity-dominance in the organization» was used. The relationship between 
intrapersonal conflict and humanity was also studied, and the relationship between humanity and emotional burnout was 
determined. 
Keywords: humanity in relationships, pandemic, dominance in the organization, emotional burnout 

 
 
 

Введение. Постановка проблемы 
В 2020—2021 годах на примере слушателей 

Социалистической республики Вьетнам, обу-
чающихся в МосУ МВД России имени В.Я. Ки-
котя, и курсантами университета — нашими 
соотечественниками — проведен сравнитель-
ный анализ проявления человечности в меж-
личностных и межгрупповых отношениях как 
профессионально-важного качества сотрудни-
ка полиции. При исследовании учитывались 
внешние обстоятельства пандемии. Использо-

вался разработанный и обоснованный нами 
диагностический инструментарий «Человеч-
ность-доминирование в организации» [1]. При 
этом у вьетнамских слушателей человечность 
изучалась в контексте исследования взаимо-
связи между внутриличностным конфликтом и 
человечностью, ау курсантов для определения 
связи человечности с эмоциональным выгора-
нием личности. 

Определения человечности имеют давние 
и многообразные позиции. Прежде всего «че-
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ловечность — гуманность, человеческое отно-
шение к окружающим» [3]. «Человечность — 
моральное качество, выражающее принцип 
гуманизма применительно к повседневным 
взаимоотношениям людей. Включает ряд бо-
лее частных качеств — благожелательность, 
уважение к людям, сочувствие и доверие  
к ним, великодушие, самопожертвование ради 
интересов др., а также предполагает скром-
ность, честность, искренность. Центральным 
качеством является ответственность как выс-
шее проявление рациональности. [4] 

Сердцевиной человечности является нрав-
ственность как особая ценность и императив-
ный метод социальной регуляции, позволяю-
щий считать ее одним из важнейших законов 
жизни человека. Нравственность — это форма 
общественного сознания и тип социальных 
отношений, целью которых является утвер-
ждение самооценки человека, равенство людей 
в их борьбе за счастливую и достойную жизнь, 
выражающие идеал гуманности, перспективное 
гуманистическое развитие история. Поэтому 
нравственность — важный элемент гуманиза-
ции личности профессионала и общества [2]. 

Нравственность выступает как единство 
двух структурных элементов: нравственной 
практики (нравственная деятельность и нрав-
ственные отношения) и нравственной совести. 
Поэтому создается особый метод духовного 
овладения — практика реальности, которая 
реализуется в социальной практике через 
функции нравственности. 

Ценности — одна из форм проявления 
нравственных отношений общества. Это наи-
более значимые идеи, относящиеся к сфере 
нравственного сознания, в структуру которого 
входят моральные нормы, принципы, идеалы, 
категории добра и зла, справедливости, сча-
стья, смысла жизни, долга. 

Нами разработана  методика для расчета 
индекса человечности (ИЧР), индекс рассчи-
тывается на основании результатов опроса [1]. 
В методологию построения опросника вклю-
чены элементы методологии управления изме-
нениями, которые делают акцент, на позитив-
ных моментах в образовательной организации 
органов внутренних дел, а не на «неправиль-
ных моментах», негативных явлениях. Разно 
уровневые взаимодействия в образовательных 
организациях органов внутренних дел помогает 

раскрыть социально — психологический ана-
лиз понятия концепций человечности таких 
авторов как: Бьюдженталь (1998), Суворов 
(1996), Шадриков (2004), Булгаков (2020).  
В основу понимание человечности введено 
понятия аллофилия (Pittinsky, 2005) и меж-
групповая адаптация (МГА) в организации 
(Булгаков, 2007). Аллофилия (англ. allophilia) — 
положительное отношение к членам другой 
(чужой) группы. Это может быть любой, кто 
обладает характеристиками, отличными от соб-
ственных, например, люди иной расы, религии, 
культуры и так далее. Термин «аллофилия» был 
введён профессором Гарвардского университе-
та Тоддом Л. Питтински в 2005 г., поскольку он 
не смог найти антоним термину «предрассуд-
ки» ни в одном словаре. Термин происходит от 
греческих и латинских слов, означающих 
«симпатия или любовь к другому». 

В результате сформирована сетевая модель 
психологического явления «человечность», в 
которой все переменные можно рассматривать 
как причинно-следственные. Сетевое модели-
рование носит целостный характер, что моти-
вирует изучение обратной связи и отношений 
и позволяет обнаружить большое количество 
различных эффектов, которые часто скрыты. 

Отечественные психологи (Бурганова, Сав-
кина, 2013; Суворов, 1996; Шадриков, 2004), 
зарубежные исследователи (Mayo, 1933; 
Mizruchi, 2013; Petriglieri, 2020) в той или иной 
степени рассматривали гуманность в структуре 
личности профессионала. Результаты их иссле-
дований не остались незамеченными, они ис-
пользуются в профессиональной ориентации, 
традиционном профессиональном психологиче-
ском отборе, в психотерапевтических практиках. 

Человечность — это не только этические 
нормы проведения. По нашему мнению, поня-
тие «человечность» является критерием оценки 
оптимальности организационных отношений. 
Конгруэнтное сопряжение понятий «аллофи-
лия», существенно выявленное в исследованиях 
Т. Питтинского его учеников, с диспозициями 
концепции МГА в образовательной организа-
ции органов внутренних дел позволит предста-
вить человечность во взаимоотношениях как 
современный социально-психологический 
аспект историко-культурной теории Л. Вы-
готского (Булгаков, 2015). 
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Человечность должна стать смыслом жизни 
«каждого живого человека». По мнению  
А.В. Суворова, проблема осознания человечно-
сти — это проблема личностного качества каж-
дого. Это осознание человечности на протяже-
нии всей его жизни субъектом взаимоотноше-
ний личности с самим собой и окружающими 
его людьми, что означает: 1) ответственность за 
себя перед своей совестью; 2) реализация стрем-
ления помочь; 3) сохранить благополучие. 

Осознание человечности происходит в 
процессе саморазвития личности. Человечест-
во формируется спонтанно и целенаправленно. 
На практике через реализацию двух психоло-
гических механизмов: 1) реакция на бесчело-
вечность и 2) формирование человечности. 
Этот процесс един. 

Человечность возникает в борьбе между 
инстинктом и моралью, эмоциями и разумом, 
эгоизмом и альтруизмом, добром и злом, гре-
хом и добродетелью. В этой борьбе формиру-
ется духовность человека, высшее проявление 
человечности. Человек духовен, пока следует 
морали. Отдельный человек духовен, если для 
него социально значимое стало личностным,  
а любовь выступает как одно из высших про-
явлений человечности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в человечности будущего офицера полиции в 
концентрированном виде предстают граждан-
ское мужество, сильная воля, способность 
осуществлять моральный контроль и самокон-
троль, решимость в сложных жизненных си-
туациях, оставаться верным своим убеждениям 
и самому себе — это черты нравственного 
развития слушателя или курсанта, способного 
противодействовать нарушениям и деформа-
циям общепризнанных норм профессиональной 
деятельности, насилию и жестокости. 

Методика исследования 

Сравнительный анализ проводился на ос-
новании результатов диагностики курсантов  
и слушателей. Применялся опросник «Человеч-
ность-Доминирование в Организации (ЧДО)», 
состоящий из 2-х шкал А и Д. Шкала А позво-
ляет определить индекс человечности в органи-
зации (ИЧО). Целью индекса является измере-
ние позитивных межличностных и межгруппо-
вых отношений в организации. Индекс включает 

в себя 5 показателей: симпатия, комфорт, со-
причастность, увлеченность, близость с чле-
нами других групп (сообществ) как с равным, 
так и с различным статусом. ИЧО может изме-
ряться средним значением данных, получен-
ных путем опроса по 3-м категориям: отноше-
ние к другой группе, отношение к начальнику, 
отношение к коллеге. Шкала Д определяет 
уровень доминирования. 

Шкала А — Человечность в межличност-
ных и межгрупповых отношениях по каждой 
категории (другая социальная группа, началь-
ник, коллеги) включает пять факторов. Фак-
тор 1. Симпатия в отношении к другим, дру-
гой группе (1—4 вопросы опросника). Она оп-
ределяется как устойчивая эмоциональная 
предрасположенность к другому, к другой 
группе. Симпатия составляется из общих 
взгляд, интерес, ценностей. Кроме того, сим-
патия может проявляться как результат изби-
рательной положительной реакции на внеш-
нюю среду, особенности поведения и лично-
сти другого человека, группы. Фактор 2. 
Комфорт в отношениях с другими, с другой 
группой (5—7 вопросы). Это уровень удобства 
респондента в группе. Фактор 3. Сопричаст-
ность с другими, другой группой (8—10 во-
просы). Определяется как способность чувст-
вовать себя причастным к общему делу, про-
являть готовность выполнять что-либо для 
общего блага, носить ответственность за свое 
поведение и решение в группе; стремление 
сохранить связь с группой. Фактор 4. Увле-
ченность другими, другой группой (11—13 во-
просы). Включает оценку состояния вооду-
шевления, совершение под влиянием этого 
настроения активных действий по достиже-
нию конкретных целей. Фактор 5. Близость  
с другими, с другой группой (14—17 вопросы). 
Это оценка сходства по основным свойствам  
и признакам; близость, обусловленная общно-
стью происхождения (генетического, культур-
но-исторического, экономического, цивилиза-
ционного и др.). 

Каждая шкала А имеется 17 пунктов. От-
веты представлены в рамках 1 до 6 баллов. 
Оценке от 1 (абсолютно не согласен) до 6 (абсо-
лютно согласен). Расчеты производятся по сред-
ним баллам каждого фактора. Индекс общей 
человечности в организации рассчитываться как 
среднее между категориями шкалы А. 
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Шкала Д — Общая ориентация на социаль-
ное доминирование. Шкала состоит их 2-х суб-
шкал «Анти-эгалитаризм» и «Доминирование». 
Субшкала доминирования лучше выражает 
явные, а субшкала анти-эгалитаризма — скры-
тая форма появления доминирования. Обе 
субшкалы образуют общую шкалу ориентации 
на социальное доминирование в организации. 
Каждая субшкала состоит из 5 пунктов. Об-
щий балл рассчитывается как среднее значе-
ние. Сотрудники, имеющие выраженное соци-
альное доминирование, как правило одобряют 
существующую групповую иерархию, они 
против равенства в своей группе. И наоборот, 
для тек, кто слабо проявляет доминирование 
поддерживают идею равенства, сопротивля-
ются групповой иерархии. 

Уровень выражения общей человечности по 
каждой категории и уровень доминирования 
испытуемого описывается следующим образом. 
Низкий уровень — 0—1,9 балла, средний — 
2—3,9 балла, высокий — 4—6 баллов. 

Характеристика эмпирической выборки 

Сравнение проводилось на 2-х выборках. 
Первая выборка состоял из слушателей Социа-
листической республики Вьетнама, обучающих-

ся на факультете подготовки иностранных спе-
циалистов Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. Выборка включает 
в себя 30 человек: 13 слушателя, обучающихся 
по специальности психология служебной дея-
тельности, 17 — по специальности судебная 
экспертиза. Возрастной состав выборки 24—
25 лет. Во вторую выборку вошли курсанты 
Института психологии служебной деятельно-
сти МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя — 
1 группа 3 курса очного обучения ПСД —  
21 чел. Возрастной состав выборки 20—22 года. 

Результаты человечности  
в межличностных  

и межгрупповых отношениях 

На рисунке отображены результаты срав-
нения обобщенных показателей ЧДО. Прове-
денная проверка с использованием U-критерия 
Мана-Уитни показывает различия у курсантов 
и вьетнамских слушателей и МосУ МВД по 
всем показателям за исключением доминиро-
вания (рис. 2). Показатели доминирования 
вполне, по нашему мнению, вписываются как 
в традиции межличностных взаимодействий  
в университете, так и возрастные нормы рес-
пондентов. 

 

 
 
Рисунок. Сравнение результатов опроса по методике «Человечность — доминирование в организации»  

(курсанты n = 23чел., вьетнамские слушатели n = 30 чел., в средних по шкале от 1 до 6 баллов) 
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Далее был проведен сравнительный анализ 
структур групп по критерию выраженности 
показателей ЧДО. Использовались первичные 
статистики и непараметрический U-критерий 
Мана-Уитни. 

• Человечность в отношении к внешней 
группе: низкий уровень человечности у 
12 слушателей (40%) и 19 курсантов 
(90%); средний уровень у 15 слушателей 
(50%) и 2 курсанта (10%);высокий уро-
вень у 3 слушателя (10%), у курсантов 
не выявлено. Различие на уровне р =.004 

• Человечность в отношении к руково-
дству: имеют низкий уровень 4 слуша-
теля (13%) и 6 курсантов (28%);средний 
уровень у 16 слушателей (53%) и 15 кур-
сантов (72%);высокий10 слушателей 
(34%), у курсантов не выявлено. Разли-
чие на уровне р =.001 

• Человечность в отношении к коллегам: 
нет слушателя, у которого имеется низ-
кий уровень человечности в отношении 
к коллегам, у 4 курсантов (20%) такая 
выраженность имеется; средний уровень 
выявлен у 20 слушателей (67%) и 17 кур-
сантов (80%);высокий уровень у 10 слу-
шателей (33%), у курсантов не выявлено. 
Различие на уровне р =.015. 

• По шкале общей человечности получены 
следующие результаты: низкий уровень 
у 1 слушателя (3%) и 6 курсантов (30%); 
средний у 27 слушателей (90%) и 15 кур-
сантов (70%);высокий у 2 слушателей 
(7%), у курсантов не выявлено. Различие 
на уровне р =.000. 

• Шкала доминирования: низкий уровень 
у 1 слушателя (3%) и 5 курсантов (24%); 
средний уровень у 27 слушателей (90%) 
и 13 курсантов (62%); высокий у 2 слу-
шателей (7%) и 3 курсантов (14%). Раз-
личие на уровне р =.043. 

• Не выявлено отличий по показателю до-
минирования шкалы Д и определено раз-
личие в анти-эгалитаризме на уровне  
р =.047 по той же шкале. 

Таким образом, структуры человечности-
доминирования в выборках значительно отли-
чается, а уровневая структура дает возможно-
сти строить как коррекционную работу, так и 
принимать управленческие решения. Резуль-

таты сравнения ИЧО в средних показателях 
шкал А и Д подтверждаются анализом δ. Наи-
большая дисперсия относится к компоненте 
измерения «отношение к коллеге», что дает 
почву для размышления о социально-психоло- 
гическом климате в учебных группах. 

Интерпретация и обсуждение результатов 

Сравнительный анализ различных по этни-
ческому составу выборок обучающихся в МосУ 
МВД России имени В.Я. Кикотя позволил вы-
явить как сходство, так и отличие в проявле-
нии показателей человечности в межличност-
ных и межгрупповых отношениях участников 
опроса. Значимые превышения показателей по 
шкале А у вьетнамцев может быть объяснено 
такими национальными особенностями, как 
дружелюбие, позитивный настрой к обучению 
в России. В тоже время более высокие показа-
тели анти-элитаризма, являясь проявлением 
неосознаваемого, бесконтрольного в личности 
компенсируют идеальную модель положи-
тельной оценки отношений. 

Полученные результаты могут лечь в ос-
нову психологического сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса в университете. 
Нравственное воспитание начинается с вне-
дрения этических знаний в сознание курсан-
тов. Чтобы человек всегда действовал очень 
нравственно, он должен знать, что морально, а 
что аморально, что хорошо и что плохо, что 
есть честь и что позор, что такое служебный 
долг и личное достоинство. Личность опреде-
ляет свое поведение или конкретные действия, 
исходя из своих представлений о профессио-
нальной чести, личном достоинстве, граждан-
ском и служебном долге. Полное совпадение 
мотивов действия с представлениями об эти-
ческих категориях служит мощным стимулом 
к решительным действиям, в том числе ка-
сающимся моральных качеств курсанта и 
слушателя. 

Моральные качества, выступающие в каче-
стве черты характера и раскрывающие типич-
ные черты поведения, являются важным эле-
ментом нравственной ценности курсанта. 

Развитие необходимых моральных качеств 
неотделимо от развития их нравственных чувств 
(симпатия, сопричастность), которые оказы-
вают заметное влияние на общее развитие 
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каждого курсанта и выражают устойчивое его 
отношение к различным социальным явле-
ниям, другим людям, работе и самому себе.  
И необузданные чувства (излишнее доминиро-
вание), и эмоциональная инертность указывают 
на серьезные образовательные неудачи. У кур-
санта, неспособного контролировать свои эмо-
ции в интересах общего дела, есть порочная 
моральная ориентация (явный анти-элитаризм). 
Положительные моральные переживания иг-
рают важную роль в создании здорового мо-
рально-психологического климата в коллекти-
ве образовательного учреждения и в повсе-
дневной жизни. Какими бы профессиональ-
ными знаниями, умениями и способностями 
ни обладал курсант, если он высокомерен, 
мстителен, груб, черств, то его положительные 
профессиональные качества не дадут желае-
мого эффекта в его будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Развитие нравственных чувств тесно свя-
зано с воспитанием нравственных привычек. 
Будучи сильной стороной поведения, привычки 
основаны на простых моральных законах, 
основных моральных стандартах и выступают 
либо как моральные требования, либо как мо-
тив. Моральная привычка — это результат 
развития, когда младший не думает, что стар-
шего надо приветствовать или нет, он отдает 
честь автоматически, «по привычке». Привычки 
облегчают поведение, оптимизируют общение  

с окружающими и предсказывают ход собы-
тий в той или иной ситуации. 

Методика ЧДО может применяться для ре-
шения разных проблем, связанных как с изуче-
нием межличностных и межгрупповых отно-
шений в коллективе, так и с исследованием их 
динамики в группе. Считаем целесообразным 
использовать методику ЧДО в сочетании с дру-
гими методами, что позволит через выявленные 
корреляции расширить ее возможности. 
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Согласно официальным статистическим 

данным число лиц, осужденных за коррупци-
онные нарушения в России, ежегодно в сред-
нем увеличивается на 1,5 тысячи человек, о чем 
свидетельствуют данные судебной статистики. 
Так, по данным Судебного департамента при 
Верховном суде, в 2012 году за коррупционные 
преступления в России было осуждено 6 тысяч 
человек, в 2013—8,5 тыс., в 2014 году —  
10,7 тыс., в 2015 году — 11,5 тыс., в 2016— 
5,3 тыс., в 2017—12, 2 тыс., в 2018—10,7 тыс., 
2019—13,8 тыс., в 2020—12 тысяч человек» 
[1]. Рост числа коррупционных преступлений 
в нашей стране требует проведения своевре-
менных профилактических мероприятий. Осо-

бое внимание данной проблеме уделяют спе-
циалисты в области юридической психологии. 

Одним из первых, кто в юридической пси-
хологии обратил внимание на психологиче-
скую сущность коррупции был В.Л. Васильев. 
Он предложил определение коррупции, где 
ключевыми понятиями выступают «злоупот-
ребление властью» и «получение выгоды в 
личных целях», что, по мнению В.Л. Васильева, 
«отражает основную сущность коррупции как 
криминологического и социально-психологичес-
кого явления» [2]. В психологическом портрете 
преступника-коррупционера В.Л. Васильевым 
были предложены характеристики личности,  
в которых ведущим качеством является корысть. 
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Теоретический анализ психологического 
исследований показывает, что корысть вы-
ступает системообразующим фактором кор-
рупционного поведения (А.И. Долгова,  
Ю.М. Антонян, Е.Н. Богданов, О.В. Вашнов-
ская, В.Г. Зазыкин, А.Л. Журавлев,  
Л.В. Уварова, А.В. Юрьевич). 

Психологические особенности осужденного 
за коррупционные преступления, проявляются 
в искаженном нравственном развитии, появле-
нии негативных качеств, отклонений от соци-
альных норм, меняющих профиль личности. 
Изменение когнитивной сферы часто приводит 
к акцентуации личности — чрезмерному уси-
лению некоторых свойств и качеств личности, 
что может проявляться в лицемерии, автори-
тарности, отклонениях в поведении человека. 
Таким образом, изменение структуры соци-
альных норм и стандартов поведения, выра-
жающиеся в отсутствии осуждения коррупци-
онного поведения и принятия его в качестве 
нормы [7]. 

«Личность преступника-коррупционера име-
ет характерные черты, которые отличают его 
от других видов преступников. Психологиче-
ские механизмы, детерминирующие корруп-
ционное поведение, кроются как в объектив-
ной деятельности государственных структур, 
так и в субъективном поведении лиц, им под-
чиненных. Повсеместное внедрение в созна-
ние общества приоритета ценностей потреби-
тельской идеологии, гедонистических и эгои-
стически — престижных ценностей создает 
условия для формирования носителей корруп-
ционных отношений» [3]. 

Рассматривая типологию личности пре-
ступника, предложенную М.И. Еникеевым [4], 
который «в основу выделения типов кладет 
критерий — содержание ценностно-ориен- 
тационной направленности личности, иссле-
дуемый нами вид коррупционного преступни-
ка можно отнести к типу личности с антисоци-
альной корыстной направленностью». 

О.В. Ванновская полагает, «что для кор-
рупционной личности характерны: осмысле-
ние жизни через приобретение материальных 

благ, стремление к роскоши как показателю 
счастья, неосознанная мотивация и недиффе-
ренцированная структура установок нравствен-
ного поведения, низкий уровень удовлетворен-
ности жизнью, негативное самоотношение, не-
адекватная самооценка, внешний локус кон-
троля, импульсивный тип реагирования. При 
этом каждая из этих характеристик повышает 
склонность к коррупции» [5]. 

Анализируя научные исследования, прово-
димые по данной теме, можно отметить, что 
«психологические особенности преступников-
коррупционеров: внимательность, настойчи-
вость при достижении личностно-значимых 
целей, непрямолинейность в общении, макиа-
веллизм, ярко выраженная изворотливость, 
хитрость, коварство, цинизм, отчужденность, 
эмоциональная холодность, пренебрежение 
морально-нравственными нормами, склонность 
к манипулированию другими людьми, потреб-
ность в достижении высокого социального ста-
туса, доминировании над окружающими» [6]. 

Так же необходимо выделить, что для кор-
румпируемых субъектов характерны протек-
ционизм, психология потребительства, кото-
рые превалируют над моральными ценностя-
ми. Они достаточно общительны и как прави-
ло, не испытывают трудностей в установлении 
необходимых психологических контактов. Для 
этой категории преступников характерна 
больше чем у других преступников, приспо-
собляемость к различным социальным ситуа-
циям и их изменениями, обладают низким 
уровнем тревоги. Для крупных должностных 
преступников характерны незаурядные орга-
низаторские способности и некоторые другие 
позитивные черты характера (деловитость, 
компетентность, исполнительность), способ-
ствующие продвижению по их карьерной ле-
стнице, наличие высшего образования, иногда 
ученой степени. 

Изучение особенностей личности корруп-
ционного преступника проводится не только 
лишь для приращения научного знания, оно 
имеет вполне очевидный практический аспект. 
Достоверные и обоснованные данные о спе-
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цифических особенностях личности субъек-
тов, совершающих преступления коррупцион-
ной направленности, в дальнейшем могут быть 
использованы в качестве критериев оценки и 
отсева при проведении профессионального 
психологического отбора кандидатов на госу-
дарственную службу на замещение должностей, 
характеризующихся повышенным коррупцион-
ным риском. 
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Введение 

Рост террористической активности в мире, 
культурно-нравственная напряженность способ-
ствуют наращиванию потенциала террористиче-
ских и экстремистских группировок, идеология 

которого влияет на общественное сознание, 
разрушает основные смысло-жизненные уста-
новки и ценности людей. На сегодняшний 
день требуется решение ключевой проблемы 
государственного устройства и управления на 
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всем постсоветском пространстве — должна 
ли доминировать этническая идентичность над 
гражданской, или нет. Приверженность усто-
явшимся или ново выстраиваемым стереоти-
пам одной из соседствующих культур (трудо-
вые мигранты, национальные меньшинства и 
др.) вступает в противоречие с законными 
интересами и правами представителей других 
культур (коренное население, этносы различ-
ных территорий), со всей международной 
системой демократических ценностей. Идео-
логия этнотолерантности и культурного плю-
рализма становится существенной характери-
стикой современного стиля жизни, а меж-
культурный диалог — одним из ведущих 
принципов политики. 

Однако не обоснован и неправомерен пе-
ренос принципов мультикультурализма как 
производных от либерально-демократических 
идей, культивируемых в идеологии либераль-
ной демократии в соответствующих социаль-
но-политических практиках западных стран, в 
другие общества и национально-этническую 
почву, в страны с иным политическим устрой-
ством. В частности, это касается постсовет-
ских государств. В них на практике многие 
представители титульных наций считают, что 
интеграция иммигрантов должна быть равно-
значной ассимиляции. Пользоваться родным 
языком и жить по своим обычаям можно у себя 
дома или на собраниях своей общины. А вне 
этих пределов необходимо жить как все ко-
ренные жители страны. Не только по законам 
этой страны, но и в соответствии с традициями 
и обычаями большинства. 

Результаты  
собственных исследований 

Использование психолога в качестве спе-
циалиста и эксперта создает предпосылки на 
начальном этапе расследования для создания 
психологического портрета сексуального мань-
яка. Раскрытия его индивидуальных особенно-
стей, преступных стереотипов поведения, соци-
альной мимикрии, и т.д. Рекомендации психо-
лога могут быть использованы при определе-
нии порядка первоначальных следственных 
действий (задержание, освидетельствование, 
розыск, допрос и т.д.), а также выборе приемов, 

позволяющих установить психологический 
контакт с допрашиваемым. Проведение судеб-
но-психологической экспертизы обвиняемых  
в серийных убийствах способствует глубокому 
и всестороннему исследованию личности убий-
цы, выявлению его личностных особенностей, 
дает возможность воссоздать состояние убийцы 
в период, предшествующий нападению, в мо-
мент нападения и определить динамику этих 
состояний [1]. 

Таким образом, деятельность, направлен-
ная на раскрытие серийных убийств, — мно-
гоуровневое явление. В частности, при психо-
логическом анализе работы следователя выде-
ляются организационная, поисковая, реконст-
руктивная, а также коммуникативная стороны. 
Каждая из них образует определенный цикл, 
при успешном завершении которого происхо-
дит переход на следующий уровень. Психоло-
гические знания, навыки и умения помогают 
правильно определить круг лиц, подозревае-
мых в убийствах. Установить пути проверки 
их причастности к убийствам тех или иных 
лиц, а также преодолеть психологический 
барьер при общении с преступником, войти  
с ним в контакт и получить необходимую ин-
формацию о мотивах преступления, способе 
его совершения, местонахождении трупов, и 
т.п. [2]. 

Высокий уровень профессионализма про-
является и в процессе доказывания вины пре-
ступника, подготовки формулы обвинения и 
составления обвинительного заключения. Не-
адекватный уровень профессионализма ведет к 
невозможности раскрытия преступления, а в 
ряде случаев — к привлечению к ответствен-
ности невиновных лиц. Это обстоятельство 
косвенно способствует продолжению пре-
ступной деятельности подлинного убийцы. 
Разработанная Отечественная система профес-
сионального отбора, обучения и воспитания 
должна способствовать формированию в след-
ственном аппарате кадров, которые по своей 
личностной структуре способны обеспечить 
успешное раскрытие серийных убийств [3,4]. 

Над раскрытием серийных убийств вместе 
со следователем работают оперативные со-
трудники различных подразделений органов 
полиции (в первую очередь уголовного розы-
ска), а также целый ряд специалистов: крими-
налисты, судебные медики, сексопатологи, 
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психологи, психиатры и пр. Все они вносят 
определенный вклад в работу над раскрытием 
этих преступлений, причем психологическая 
культура, психологическая подготовленность 
этих лиц является консолидирующим их совме-
стные усилия фактором. Отношение участни-
ков группы к следователю должно походить на 
отношение музыкантов оркестра к дирижеру, 
ассистентов на операции — к хирургу, членов 
экипажа самолета — к командиру, и т.д. [5]. 

Удачной моделью для изучения дезадап-
тивного поведения являются лица с транссек-
суализмом, которые в обществе подвергаются 
своеобразной дискриминации. Целью работы 
являлось выделение факторов ранней дезадап-
тации и связанных с ними патологических 
форм поведения у лиц с транссексуализмом [6]. 

Динамически обследованы пациенты в 
возрасте от 14 до 35 лет. Изучение условий 
микросоциальной среды показало, что стрес-
согенными для них были строгие требования 
полородовой дифференциации в школе и дома, 
наказания и порицание взрослыми неправиль-
ных форм поведения, депривация значимой 
группой сверстников, неразделенная любовь, 
разрыв с нуклеарной семьей, невозможность 
создать собственную. Исследование психиче-
ских особенностей выявило преобладание у 
пациентов паранойяльных и истероидных черт 
до 65 %, у трети эти черты достигали уровня 
психопатических. Наряду с психогенными ре-
акциями, наблюдавшимися у большинства об-
следуемых на стрессовую ситуацию, отмеча-
лись девиантные формы поведения. Так, наи-
более частыми в подростковом возрасте были 
реакции активного и пассивного протеста (по-
беги из дома, бродяжничество, пребывание в 
асоциальных компаниях, периодическая алко-
голизация, наркотизация, псевдоаутизания, 
суицидальные мысли и попытки). В зрелости 
дезадаптация проявлялась невротическими 
расстройствами с затяжным течением и раз-
личным деструктивным повелением с аутоаг-
рессивными тенденциями (соответственно до 
25 % и 38 %): длительные периоды алкоголи-
зации (случаи хронического алкоголизма, нар-
комании), участие в криминальных, асоциаль-
ных группах, выбор опасных для жизни видов 
деятельности, разные проявления суицидаль-

ной активности (незавершенные действия по 
различным данным до 51 %, завершенные до 
0,9 %) [7,8]. 

В заключение можно отметить, что часто 
повторяющиеся значимые психотравмы служат 
для лиц с транссексуализмом факторами ран-
ней психической дезадаптации и ведут к разви-
тию психогенных расстройств, способствуют 
формированию деструктивных и аутодеструк-
тивных форм поведения. Тяжесть аномального 
поведения зависит от силы и длительности 
стрессогенного воздействия, а также глубины 
патологических личностных отклонений. 
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Большинство современных ученых и спе-
циалистов в области педагогики и психологии 
придерживаются воспитательной концепции 
профориентации, связывая подготовку к вы-
бору профессии с всесторонним развитием 

личности ребенка. При этом предполагается 
развитие индивидуальных особенностей, инте-
ресов, склонностей одновременно с активиза-
цией в самих учащихся желания к обоснован-
ному выбору профессии. 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 2 / 2021 66

Профориентацию нельзя рассматривать 
лишь как психологическую проблему. Процесс 
это сложный, многоаспектный. «По своему 
происхождению, сущности, критериям оценки 
эффективности профориентация — проблема 
экономическая и социальная, по способам и 
методам решения — медицинская и биологи-
ческая, психологическая и педагогическая, по 
форме организации практической работы — 
межведомственная» И.Н. Назимов (1972).  
В широком философском плане ее понимают 
как «частный аспект проблемы научного управ-
ления социальными процессами» Е.А. Климов 
(2004). Конкретнее, этот частный аспект явля-
ется «одним из необходимых звеньев научно 
обоснованной системы подготовки и распре-
деления кадров» В.Ф. Сахаров.(1982). 

Следовательно, профориентация — это 
управляемый процесс, способствующий свое-
временному формированию психологической 
и практической готовности учащейся молоде-
жи к сознательному выбору профессии или 
сферы трудовой деятельности с учетом со-
стояния здоровья, интересов, склонностей, 
способностей личности и потребностей обще-
ства в квалифицированных кадрах. 

Профориентация, как обобщающее поня-
тие, включает в себя структурные компонен-
ты, число которых, по мнению авторов, колеб-
лется в пределах от трех до пяти. Не вдаваясь 
в анализ мнений по этому вопросу, отдадим 
предпочтение трехкомпонентной структуре: 
профессиональное просвещение, профессио-
нальная активизация и профессиональная кон-
сультация. Хотя временная последователь-
ность, проф. ориентационного процесса не 
сводима к чередованию этих трех компонен-
тов, в целом они открывают нам картину раз-
вертывания его основных этапов, в ходе кото-
рых личность постепенно, шаг за шагом под-
водится к обоснованному выбору профессии 
или сферы трудовой деятельности [1]. 

Принятое выпускником решение, являясь 
логическим концом процесса профориентации, 
служит отправным началом профессионально-
го становления личности. К процессу профес-
сиональной ориентации вплотную примыкает 
профессиональный отбор (подбор), который 

осуществляют специальные службы в тех слу-
чаях, когда профессия предъявляет специфи-
ческие требования к психофизическим спо-
собностям человека [2]. 

С завершением профессионального отбора 
начинается реализация принятого решения по 
выбору профессии — профессиональная под-
готовка (обучение). С этого момента и далее, 
включая первые годы работы, начинается 
профессиональная адаптация личности [3]. 

Осуществляя анализ проф. ориентационно-
го процесса, необходимо иметь в виду, что 
грани между его структурными единицами, 
этапами условны, подвижны; они взаимопро-
никают, постепенно переходят друг в друга. В 
то же время, каждый из этих этапов обладает 
относительной самостоятельностью, т.е. каж-
дый структурный компонент профессиональ-
ной ориентации имеет свое содержание, зада-
чи, методы. 

Итак, основным объектом системы про-
фессиональной ориентации является личность 
школьника, взятая в различных возрастных 
периодах — от младшего до старшего. 

Профессиональное просвещение 

Профпросвещение, взятое как отдельный, 
относительно самостоятельный компонент 
профориентации, представляет собой подсис-
тему, являющуюся начальной ступенью и 
важнейшим звеном общей системы профори-
ентации, без которой невозможна вся после-
дующая работа по подготовке учащихся к соз-
нательному выбору профессии [4]. 

Основная цель профпросвещения — озна-
комить учащихся с миром труда: отраслями 
народного хозяйства и наиболее распростра-
ненными профессиями, правилами выбора и 
способами получения (приобретения) специ-
альности (профессии); максимально развить 
интерес к определенной сфере трудовой дея-
тельности [11]. 

В задачу профпросвещения входит не 
только сообщение знаний, сведений о профес-
сиях, содержании, условиях труда, требова-
ниях, которые они предъявляют к человеку, но 
и обучение методом самопознания — умению 
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анализировать, определять свои личные каче-
ства, сопоставляя их с требованиями профес-
сий [5]. 

Всю работу по профпросвещению следует 
строить так, чтобы информационный матери-
ал, получаемый школьниками на уроках и во 
внеурочной деятельности, готовил их к приня-
тию обоснованного решения по выбору про-
фессии [6]. 

Воздействие профессиональной информа-
ции на личность молодого человека сложно, 
многогранно, противоречиво, так как целевая 
информация хаотично переплетается со случай-
ной. Однако имеющиеся способы и средства, 
которые могли бы точно измерить их соотно-
шения, а главное степень воздействия на соз-
нание учащегося, еще далеки от совершенства. 
Поэтому важной задачей профпросвещения 
является организация педагогически целесо-
образного потока профессиональной инфор-
мации доступного для восприятия и усвоения 
учащимися [7]. 

Профпросвещение, как никакой другой 
раздел профессиональной ориентации, должно 
быть насыщено содержанием социального и 
нравственного характера. Чтобы решать еще и 
задачу формирования рабочего и служащего 
нового типа, который должен быть соответст-
вующим образом убежденным, обладать ши-
роким политехническим кругозором, в совер-
шенстве владеть своей профессией, творчески 
относиться к выбранной работе, уметь гармо-
нически сочетать физический и умственный 
труд. 

Будучи частью воспитательного процесса  
в школе, профессиональное просвещение при-
звано решать задачу формирования граждан-
ской позиции молодого человека при подго-
товке и осуществлении им выбора профессии. 
Этим объясняется трудность проведения грани 
между профессиональным просвещением и 
общими воспитательными мероприятиями 
при планировании будущей трудовой дея-
тельности [9]. 

Результатом успешного завершения перво-
го этапа проф. ориентационного процесса явля-
ется формирующийся профессиональный план 
учащегося, т.е. выделение им для себя конкрет-

ной профессии, рода деятельности, учебного 
заведения, где можно получить соответствую-
щую профессиональную подготовку [8]. 

Эффективность профпросвещения в значи-
тельной мере определяется систематичностью 
подачи информационного материала. Лучше 
всего для этого использовать специальный 
(факультативный) курс типа «Основы выбора 
профессии» или классные часы (не реже одно-
го раза в месяц), проявляя заботу о подборе 
наиболее целесообразных форм и методов ра-
боты [10]. 

Предполагаемые формы  
и методы профессионального  

просвещения учащихся 

1. В ходе учебного процесса: 
• сообщение учителя на уроке по ходу из-
ложения материала; 

• применение эксперимента, использование 
демонстрационного материала, средств 
наглядности: деталей, узлов, приборов  
и т.п. 

• обсуждение учебных фильмов, имею-
щих непосредственное отношение к изу-
чаемой теме; 

• просмотр на уроке учебного фильма, 
раскрывающего содержание отрасли, вы-
бранной профессии; 

• решение задач, анализ домашних задач, 
сочинений и других работ, имеющих 
проф. ориентационное содержание; 

• уроки, проводимые специалистами пред-
приятий (организаций и служб) в школе 
или на производстве; 

• обзорные уроки-лекции по теме, тесно 
увязанные с жизнью реального произ-
водственного окружения и последними 
достижениями науки и техники произ-
водства; 

• диктанты, изложения, сочинения на темы 
выбора профессии, и требований которые 
она предъявляет к человеку, выполняе-
мые индивидуально или коллективно; 

• тематические экскурсии на предприятия 
(ведомства и службы), содержащие эле-
менты профориентации; 
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• факультативные занятия, содержание 
которых имеет прикладное значение 
(желательно чтобы их вели специалисты 
данной отрасли, службы); 

• факультативные занятия по основам вы-
бора будущей профессии. 

2. Во внеклассной и внеурочной работе: 
• специальные классные часы, посвящен-
ные профориентации; 

• групповые беседы с представителями 
различных профессий (на классных ча-
сах, сборах, собраниях, во время экскур-
сий и т.д.), в том числе с родителями; 

• организация «классных уголков» по 
проф. ориентации, сбор материалов для 
школьного кабинета профориентации; 

• знакомство с учебными заведениями, 
условиями учебы, досуга, быта, досуга в 
«дни открытых дверей». Проведение со-
вместных вечеров отдыха, спортивных 
соревнований и мероприятий, субботни-
ков, воскресников, «трудовых десантов»; 

• посещение средних и высших учебных 
заведений; 

• организация клубов «кем быть?» «уни-
верситетов различных творческих и про-
изводственных процессов» и т.д.; 

• организация и проведение вечеров «за-
щиты профессий» с приглашением пред-
ставителей профессий, учащихся, сту-
дентов, родителей и др. 

Выводы 

Нами были разработаны и предложены  
к применению наиболее приемлемые стили  
и методы профессиональной ориентации 
школьников, необходимые для их гармонично-
го развития и выбора потенциальной профес-
сии (специальности). В условиях «тектониче-
ского процесса глобальной трансформации» и 
научно-технического творческого прогресса. 
Комплексного и всестороннего гармоничного 
усовершенствования личности, в коллективе,  
 

 

стремительно меняющемся в своем многообра-
зии. Существование и развитие современного 
общества стало практически невозможно без 
применения и использования многофакторной 
профессиональной ориентации молодежи. 
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Современное Российское общее образова-

ние представляет собой социально значимую 
область, призванную обеспечивать опере-
жающее развитие возможностей социализации 
выпускников школы, вступающих во взрослую 
жизнь в постоянно меняющихся технологиче-
ских и экономических условиях. Зачастую раз-
витие экономики и технологий, определяющих 

специфику жизни общества, трудно предска-
зать, но некоторые тренды показывают свою 
устойчивость и объективность: к числу таких 
относится цифровизация как всего общества  
в целом, так и экономических процессов в ча-
стности. При том, что цифровизация (ранее 
называвшаяся информатизацией), достаточно 
лабильна и подчас определяет развитие, каза-
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лось бы, не выдерживающих серьезной крити-
ки, явлений, таких, как переход значительной 
части индустрии досуга в киберформат, или 
повсеместный генезис разнообразных крипто-
валют, общее системное качество цифровиза-
ции основывается на том, что деятельность в 
цифровой среде более эргономична, а следова-
тельно, и обладает потенциалом заменять собой 
максимально возможное число сфер реальной 
деятельности с материальными объектами. 
Современный выпускник школы должен быть 
готов к широкому спектру видов деятельности 
в цифровой среде, а не только к общению  
и игре, что в настоящее время является само-
стоятельно и быстро осваиваемым детьми 
навыком [7]. 

Действующая редакция Федерального го-
сударственного стандарта основного общего 
образования включает в себя такую метапред-
метную позицию, как формирование и разви-
тие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных техноло-
гий [8], что представляет собой обобщенную 
формулировку, применимую для уточнения в 
масштабах определенных дисциплин и иных 
форм учебной и внеучебной деятельности. 
Формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-комму-
никационных технологий, может быть конкре-
тизировано применительно к: 

• виду деятельности; 
• технологической сложности деятельно-
сти [6]; 

• содержательным и методическим особен-
ностям трансформации деятельности в ус-
ловиях непредсказуемых темпов техно-
логического, социально-экономического  
и культурного изменения общества. 

Вполне естественно, что в действующей 
редакции Федерального государственного стан-
дарта основного общего образования задаются 
«рамочные» позиции достижения данного ме-
тапредметного результата, обладающего ключе-
вой значимостью в условиях обозримой пер-
спективы социально-экономического и техноло-
гического развития общества [4]. В подобном 
контексте необходимо выделить и проанали-
зировать основные деятельностные области, 
востребующие компетентность в области вла-
дения инструментами цифровой среды в на-
стоящее время и на перспективу. 

Российская Федерация устойчиво развива-
ется в направлении укрепления своего статуса 
как социального государства с многоукладной 
экономикой, в которой рыночный сектор за-
нимает значимое место. При наличии много-
гранных возможностей трудоустройства в го-
сударственном и муниципальном секторах, в 
казанных организациях, трудоустройство в 
частном сегменте отечественного рынка, или 
обеспечение своей самозанятости, являются 
привлекательными направлениями реализации 
трудовых инициатив граждан. Поэтому пер-
вым видом деятельности, применительно к 
которому необходимо формировать компетен-
ции школьников, связанные с цифровизацией 
и цифровой средой, является финансово-хо- 
зяйственная деятельность, в которой необходи-
мо не только развивать финансовую грамот-
ность нового (цифрового) типа, но и способст-
вовать формированию готовности школьников 
к собственным предпринимательским инициа-
тивам [3, 5]. Хорошо известно, что во всем ми-
ре, не только в нашей стране, небольшие стар-
тапы, организуемые совершенно молодыми 
людьми в области информационных техноло-
гий, занимают все большее место, а некоторые 
вырастают до масштабов транснациональных 
корпораций, как, например, Facebook. 

Другое, не менее важное направление дея-
тельности — это деятельность учебно-иссле- 
довательская, обеспечивающая самостоятель-
ное освоение новых, постоянно появляющихся 
компетенций, профессиональное саморазвитие 
и самообразование. Несмотря на глубокую по-
груженность современного школьника в мир 
цифрового общения, он зачастую ограничива-
ется простейшими знакомыми ему по повто-
ряющимся алгоритмами работы в цифровой 
информационной среде, и не имеет достаточ-
ного представления о систематизации и клас-
сификации научной информации, сложивших-
ся в сфере НТИ правилах и формах организа-
ции информационных потоков и массивов, 
мало ориентируется в прогрессивных обу-
чающих ресурсах. Понятие «информационная 
культура», объединяющее названные компе-
тенции, широко применялось в образовании 
1990-х годов, но позднее вышло из поля зре-
ния теоретиков и практиков образования, за-
метивших самостоятельность освоения поль-
зовательских интерфейсов школьниками [2]. 
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Естественно, самостоятельно осваиваются толь-
ко интерфейсы развлекательных и коммуни-
кационных систем. К сожалению, данная ин-
формационная компетенция, обеспечивающая 
прогресс знаний обучающихся по окончании 
школы, в настоящее время недооценена. 

Еще одним важным видом деятельности, 
связанным с современной спецификой цифро-
вой среды, является обеспечение безопасности 
юридически значимых действий [8]. В настоя-
щее время стал особенно выраженным тренд 
бесконтактного оформления документов, свя-
занных с персональными данными, пользова-
ния ресурсами, способными аккумулировать 
данные пользователей и использовать их вне 
прямого назначения. Множатся фишинговые 
сайты, и одновременно с этим юридическое 
обслуживание населения все больше перехо-
дит в автоматизированный формат, не преду-
сматривающий коммуникации с действующи-
ми юристами [1]. Гражданин, совершающий 
юридически значимые действия, вынужден 
полагаться на автоматизированные информа-
ционно-справочные системы и на доступный 
ему уровень компетентности в юриспруденции 
(обычно не выдерживающий критики), что 
требует развития в школе стойкого и совер-
шенствуемого навыка критической оценки 
информации и пользования юридическими 
сведениями в цифровой среде. 

Как можно убедиться, готовность школь-
ников к деятельности в цифровой среде вклю-
чает в себя несколько базовых аспектов, без 
освоения которых растущий человек может 
оказаться объектом многочисленных угроз, и 
современная школа призвана сформировать 
определенную меру подготовленности к обес-
печению им своих благосостояния, безопасно-
сти и саморазвития. Данные направления про-
цесса обеспечения готовности школьников к 
деятельности в цифровой среде могут считать-
ся актуальными в обозримой перспективе. 
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Об актуальности исследования проблем, 

связанных с превенцией профессионального 
маргинализма сотрудников правоохранительных 
органов, свидетельствуют не только результаты 
проводимых психолого-педагогических иссле-
дований, но и статистические данные, отра-

жающие состояние преступности как крайней 
формы его проявления. Так, по информации, 
представленной Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации (А.И. Куренной), в 
2017 году сотрудниками правоохранительных 
органов совершено более 12 тысяч расследо-
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ванных преступлений, треть из которых «со-
ставляют уголовно наказуемые деяния против 
государственной власти и интересов госслуж-
бы», в том числе «1258 мошенничеств, 32 убий-
ства и покушения на убийства, 78 нападений  
с умышленным причинением вреда здоровью, 
85 грабежей и 26 разбоев», при этом на сотруд-
ников МВД приходится почти треть (28,8%) 
преступлений, совершенных сотрудниками 
правоохранительных органов [1]. 

С превенцией девиантного поведения свя-
заны проблемы, которые изучаются предста-
вителями различных научных областей: фило-
софии (М.К. Мамардашвили, С.В. Оболкина, 
Ю.Н. Солонин и др.), социологии (И.П. Попова, 
С.П. Гурин, Л.И. Кемалова и др.), психологии 
(С.Н. Вайтулевич, Е.П. Ермолаева, С.А. Ми-
нюрова, Н.А. Сайнакова и др.), правоведения 
(С.И. Кириллов, О.В. Лобовиков, Р.Ф. Степа-
ненко и др.) и др. Однако должного внимания 
педагогов-исследователей педагогические ас-
пекты комплекса актуальных проблем превен-
ции профессионального маргинализма сотруд-
ников правоохранительных органов до на-
стоящего времени не привлекали. В то же 
время активно и заинтересованно исследуются 
педагогами проблемы, связанные с предупре-
ждением девиантного поведения сотрудников 
органов внутренних дел (ОВД), нашедшие 
отражение в работах B.C. Афанасьева,  
ЯЛ. Высотиной, Л.Г. Гринберга, В.Ф. Кошелева, 
В.С. Олейникова, О.А. Старцева, А.М. Столя-
ренко и др. 

Проведенные нами исследования позво-
ляют с уверенностью утверждать, что деви-
антное поведение является внешнем проявле-
нием внутреннего психологического состоя-
ния личности — профессионального маргина-
лизма. В связи с этим глубокое и всестороннее 
исследование сложного комплекса проблем, 
связанных с предупреждением девиантного 
поведения сотрудников ОВД, целесообразно 
проводить в русле изучения педагогической 
проблемы превенции профессионального мар-
гинализма как сложного психологического 
феномена. 

Любая педагогическая проблема, связанная 
с превенцией профессионального маргинализ-
ма сотрудников ОВД, — это вопрос или ком-
плекс вопросов, объективно встающих перед 
исследователем в процессе изучения педаго-

гической практики, ответы на которые способ-
ствуют разрешению противоречий, связанных 
с обучением, воспитанием, личностным разви-
тием курсантов в образовательном процессе 
ведомственных вузов. Педагогическая про-
блема превенции профессионального марги-
нализма курсантов в образовательном процес-
се ведомственных вузов предполагает поиск 
ответов на следующие вопросы: Что представ-
ляет собой профессиональный маргинализм и 
какова структура этого сложного психологи-
ческого феномена? Какие факторы и условия 
способствуют его возникновению и развитию? 
Как должна осуществляться превенция про-
фессионального маргинализма курсантов в 
образовательном процессе ведомственных 
вузов? Какие организационно-педагогические 
условия для этого должны быть созданы? 

Поиск ответов на обозначенные и связан-
ные с ними вопросы требует проведения ком-
плексных психолого-педагогических исследо-
ваний, результатом которых должно стать 
внедрение в образовательный процесс ведом-
ственных вузов практико-ориентированной 
программы превенции профессионального 
маргинализма курсантов, которая станет сред-
ством реализации соответствующей педагоги-
ческой модели, разработанной с учетом дос-
тижений современной педагогической науки, 
опыта практической деятельности, специфики 
формирования значимых профессионально-
личностный качеств будущих специалистов 
ОВД. Это — многогранная сложная практико-
ориентированная научно-исследовательская 
деятельность, результаты которой могут спо-
собствовать не только существенному сниже-
нию уровня девиаций, наблюдаемых в среде 
сотрудников ОВД, но и повысить их морально-
психологическую готовность к эффективному 
осуществлению профессиональной правоох-
ранительной деятельности. 

Обозначим лишь немногие важные момен-
ты, связанные с исследованием превенции 
профессионального маргинализма курсантов 
как педагогической проблемы. Прежде всего, 
определим ключевое понятие — «профессио-
нальный маргинализм сотрудников ОВД». На 
основе проведенных исследований мы пришли 
к выводу о том, что это — интегративный 
психологический феномен, находящий отра-
жение в состоянии и личностной позиции мен-
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тальной непринадлежности сотрудника ОВД к 
профессиональной морали сообщества, возни-
кающий и развивающийся в связи с утратой 
или отсутствием духовно-нравственных цен-
ностей правоохранительной деятельности, де-
формацией профессионального самосознания, 
однако когда при этом сохраняется внешняя 
(формальная) причастность к избранной про-
фессии. Опасность профессионального марги-
нализма состоит в том, что это внутреннее 
личностное психологическое состояние может 
в течение более или менее продолжительного 
времени никак не проявляться в поведении 
сотрудника ОВД и в то же время оказывать на 
личность гнетущее, разрушающее воздействие. 

Проведенные исследования показывают, 
что эффективным направлением превенции 
профессионального маргинализма курсантов 
становится формирование в образовательном 
процессе ведомственных вузов его антипода — 
профессиональной идентичности. Профес-
сиональный маргинализм как «поведенческий  
и концептуальный антагонист профессио-
нальной идентичности» определяет, напри-
мер, Е.П. Ермолаева [2, с. 51]. 

Профессиональную идентичность мы рас-
сматриваем как «многокомпонентное интегра-
тивное психологическое образование, отра-
жающее: 1) принятие субъектом избранной им 
профессиональной деятельности как способа 
самореализации в профессии; 2) осознание 
своей тождественности с представителями 
сообщества профессионалов, для которых 
главное — обеспечение законности и право-
порядка; 3) восприятие доминирующих в 
профессиональном сообществе ценностей, 
правил, норм и традиций как личностно зна-
чимых и определяющих оценку и самооценку 
субъектом процесса и результатов его уча-
стия в осуществлении правоохранительной 
деятельности» [3, с.9]. 

Конкретизируя понятие профессиональной 
идентичности применительно к сотрудникам 
ОВД, мы опираемся на определение, сформу-
лированное Л.Б. Шнейдер и ставшее основой 
для проведения многих психолого-педагоги- 
ческих исследований: профессиональная иден-
тичность — это «многомерный и интегратив-
ный психологический феномен, обеспечиваю-
щий человеку целостность, тождественность и 
определенность», который «развивается в ходе 

профессионального обучения в пространстве 
процессов самоопределения, самоорганизации 
и персонализации, а также обусловливается 
развитием рефлексии» [4, с. 21]. На этой осно-
ве мы выделяем в структуре профессиональ-
ной идентичности ценностный, когнитивный, 
мотивационный, деятельностный и рефлек-
сивный компоненты [5, с. 58]. 

Обеспечение «целостности, тождественно-
сти и определенности» достигается, на наш 
взгляд, посредством формирования у курсан-
тов ценностно-смысловых доминант профес-
сиональной правоохранительной деятельно-
сти, которое осуществляется, главным обра-
зом, в процессе духовно-нравственного воспи-
тания как важнейшей составляющей образова-
тельной деятельности в ведомственных вузах. 
Важнейшие ценностно-смысловые доминанты 
нашли отражение в Концепции духовно-нрав- 
ственного развития и воспитания личности 
гражданина России (А.Я. Данилюк, A.М. Кон-
даков, B.А. Тишков), авторы называют их ба-
зовыми национальными ценностями и выде-
ляют патриотизм, социальную солидарность, 
гражданственность и др. [6, с. 18]. Для сотруд-
ника ОВД, безусловно, такими ценностями 
должны стать также гуманистические мораль 
и нравственность, надлежащее исполнение 
служебного долга, эмпатия и др. 

Обозначив лишь немногие ключевые мо-
менты, выделим важнейшие, на наш взгляд, 
направления исследования педагогической 
проблемы превенции профессионального мар-
гинализма курсантов в образовательном про-
цессе ведомственных вузов системы МВД 
России: 

1) создание целостной концепции становле-
ния профессиональной идентичности курсантов 
в контексте обеспечения превенции ее антагони-
ста — профессионального маргинализма; 

2) разработка в русле созданной концепции 
модели превенции профессионального марги-
нализма курсантов в образовательном процес-
се ведомственных вузов, для реализации кото-
рой должна быть разработана и соответст-
вующая достижению поставленной цели ком-
плексная педагогическая программа, вклю-
чающая мероприятия духовно-нравственного 
воспитания, направленные на формирование 
духовно-нравственных доминант профессио-
нальной правоохранительной деятельности, 
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эффективные формы, методы и средства их 
проведения; 

3) выявление и обоснование организацион-
но-педагогических условий, способствующих 
превенции профессионального маргинализма 
сотрудников ОВД; 

4) разработка и апробация методического 
сопровождения реализации педагогической 
модели превенции профессионального марги-
нализма, учитывающего достижения педаго-
гической науки и практики, а также специфи-
ки подготовки специалистов для ОВД; 

5) подбор и разработка средств, обеспечи-
вающих диагностику сформированности лич-
ностно-профессиональных качеств, свидетель-
ствующих о позитивных изменениях в станов-
лении профессиональной идентичности и пре-
венции профессионального маргинализма. 

Таким образом, исследование превенции 
девиантного поведения как педагогической 
проблемы должно быть комплексным, бази-
рующемся на глубоком анализе теоретико-
методологических основ становления профес-
сиональной идентичности, духовно-нравствен-
ного воспитания, формирования ценностно-
смысловых доминант профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД. Только так мож-
но обеспечить превенцию профессионального 
маргинализма как сложного и опасного психо-
логического феномена, не только оказывающе-
го разрушительное воздействие на личность, но 
и зачастую находящего проявления в девиант-
ном поведении, наносящем ущерб личности, 
обществу, государству. 
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Изменения, происходящие в обществе на 

современном этапе развития, оказывают влия-
ние на все его сферы, включая деятельность по 
расследованию преступлений. Это требует от 
следователей адаптации к новым условиям, 
реализации современных методик расследова-

ния и производства отдельных следственных 
действий. 

Опрос 62 следователей органов внутрен-
них дел г. Москвы, средний возраст которых 
составил 32 года, средний стаж службы в ор-
ганах внутренних дел — 12 лет, средний стаж 



ÏÑÈÕÎËÎÃÈß È ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  

 

№ 2 / 2021 77

службы по должности следователь, старший 
следователь или руководитель отдела по рас-
следованию преступлений — 10,5 лет, показал, 
что в настоящее время изменились условия 
служебной деятельности, что проявилось в 
следующих аспектах. 

1. Появление большого количества новых 
нормативных правовых актов и внесение из-
менений в уже действующие (отмечено — 
66,1% респондентов). Это обусловливает ус-
ложнение профессиональной деятельности 
следователей (дознавателей). Изучение ука-
занных норм требует времени, а их примене-
ние — изменения сложившегося динамическо-
го стереотипа поведения (действий), то есть 
привычного поведения, что создает дополни-
тельные трудности для реализации поставлен-
ной задачи. 

2. Появление новых средств труда при со-
хранении прежних форм ведения документа-
ции (отметили — 62,9% респондентов). Это 
обусловливает увеличение времени на обра-
ботку одних и тех же документов и увеличе-
ние документооборота (отметили — 59,7% 
респондентов). 

3. Появление новых видов преступлений 
(отмечено — 53,2% респондентов), требующее 
от сотрудниковпостоянного самосовершенст-
вования. 

Адаптация к новым условиям службы ак-
туальна не только для молодых сотрудников, 
но и для следователей, имеющих достаточно 
большой стаж службы. 

Процесс психологической адаптации отли-
чается динамичностью и его результат зависит 
от различных объективных и субъективных 
условий. К общим показателям адаптивности 
относят удовлетворенность содержанием и ус-
ловиями труда [2, с. 115], измеряемая соотно-
шением величины стремлений человека дос-
тичь определенного профессионального уровня 
(уровнем притязаний), характером мотивов 
труда (внутренних побуждений) и реальными 
результатами профессиональной деятельно-
сти [1, с. 69—72].Мотивация, адекватная са-
мооценка, доминирование активной конструк-
тивной модели преодоления трудных ситуаций 
являются субъективными детерминантами 
успешной профессиональной адаптации. 

С целью выявления адаптационных резер-
вов следователей было проведено исследование 

с элементами психодиагностики, по итогам ко-
торого получены следующие результаты. 

Мотивация профессиональной деятельно-
сти следователей изучалась в рамках анкетно-
го опроса посредством полузакрытого вопроса 
«Что для Вас является стимулом для успешной 
профессиональной деятельности». Указанный 
вопрос предполагал варианты ответов, а также 
возможность респондента дать свой собствен-
ный ответ. В итоге было выявлено, что для 
большинства следователей, принявших уча-
стие в исследовании стимулом успешной реа-
лизации профессиональной деятельности яв-
ляются: самосовершенствование (отмечено 
72,6% респондентов), стремление добиться 
наилучшего результата (отмечено 64,5% рес-
пондентов), стремление добиться повышения 
по службе (отмечено 53,2% респондентов), 
стремление получить внутреннее удовлетво-
рение от работы (отмечено 30,6% респонден-
тов), стремление получить поощрение (отме-
чено 22,5% респондентов). Кроме того, следо-
ватели указали такие мотивы как: восстанов-
ление социальной справедливости, стремление 
заслужить авторитет у сослуживцев. 

Изучение удовлетворенности следователей 
содержанием и условиями труда проводилось 
с применением теста «Интегральная удовле-
творенность трудом» [3, с. 470—473] (рис. 1). 

Анализ результатов тестирования по мето-
дике «Интегральная удовлетворенность тру-
дом» свидетельствует о том, что следователи в 
целом удовлетворены своей профессиональ-
ной деятельностью. Наиболее высокие резуль-
таты получены по шкалам: удовлетворенность 
условиями труда, интерес к работе, удовлетво-
ренность своими достижениями и взаимоот-
ношениями с сослуживцами. Однако по ре-
зультатам анкетирования указанных лиц — 
уровень удовлетворенности службой состав-
ляет 3,5 балла (по пятибалльной шкале). Как 
показывают результаты исследования это свя-
зано с проблемами во взаимоотношениях с 
руководителем и низким уровнем притязаний, 
то есть стремления к достижению целей. 
Выявленные проблемы в удовлетворенности 
следователями своей профессиональной дея-
тельностью связаны с реализацией ими сво-
их потребностей, для выявления которых 
была использована методика «Метод парных 
оценок» [2, с. 177—181] (рис. 2). 
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Результаты тестирования следователей по методике 
«Интегральная удовлетворенность трудом»
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Рис. 1. Выраженность компонентов удовлетворенности трудом  
у следователей органов внутренних дел 

 

 

Результаты тестирования следователей по методике 
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Рис. 2. Выраженность удовлетворенности  
потребностей следователей органов внутренних дел 
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Анализ результатов тестирования по мето-
дике «Метод парных оценок» позволяет сде-
лать вывод, что менее всего удовлетворены  
у следователей потребности в признании и са-
мовыражении, относящиеся к разряду метапо-
ребностей. В рамках профессиональной дея-
тельности следователей (дознавателей) воз-
можности для самовыражения действительно 
не много. В этой связи некоторые из них стре-
мятся как можно лучше работать чтобы завое-
вать авторитет среди коллег1. Кроме того, 
удовлетворение потребности в признании в 
органах предварительного следствия и дозна-
ния не всегда возможно реализовать в силу 
ограничений организационного характера (на-
пример, ограниченное количество должностей 
определенного уровня). Однако не высокая 
степень удовлетворенности потребностей, на-
ходящихся на более низкой ступени иерархии 
обусловливает необходимость в их первооче-
редном удовлетворении и снижает потребно-
сти в мотивации признания и достижения. 
Кроме того, внимания требует частичная не-
удовлетворенность следователями потребно-
стей в безопасности, свидетельствующая о на-
личии у указанной категории лиц чувства не-
защищенности. Это обусловлено повышенной 
ответственностью следователей за выполняе-
мые ими профессиональные обязанности и 
осознанием рисков, связанных с этим. 

Уровень самооценки, следователей, при-
нявших участие в исследовании, изучался по-
средством анализа шкалы «Удовлетворенность 
достижениями» теста «Интегральная удовле-
творенность трудом» и вопросом в анкете, ка-
сающимся самооценки успешности своей 
профессиональной деятельности. Следует от-
метить, что большинство следователей счита-
ют, что они успешны в профессиональной дея-
тельности (отмечено 64,5% респондентов), не 
довольных данным фактором крайне мало 
(отмечено 6,4% респондентов), не смогли од-
нозначно ответить на указанный вопрос 25,8 % 
респондентов. В тоже время результаты тести-
рования показали, что 83% следователей удов-
летворены своими профессиональными дос-
тижениями. Таким образом, можно сделать 
вывод, что большинство следователей, при-
нявших участие в исследовании обладают вы-
сокой самооценкой. 

Исследование моделей преодолевающего 
поведения следователей по методике, разра-
ботанной С. Норманом, Д.Ф. Энделером,  
Д.А. Джеймсом, М.И. Паркером в адаптации  
Т.А. Крюковой [3, с. 442—444] (рис. 3) позво-
лило определить, что для следователей наиболее 
приемлемым способом разрешения сложной 
ситуации является решение задачи. 

 

Результаты тестирования по методике, разработанной С. Норманом, 
Д.Ф. Энделером, Д.А. Джеймсом, М.И. Паркером 

в адаптации Т.А. Крюковой 
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Рис. 3. Выраженность копинг-стратегий  
поведения следователей органов внутренних дел 

 

Примечание: > 100%, так как могут использовать несколько видов копинг-моделей поведения. 
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Анализ результатов выявления у следова-
телей моделей преодолевающего поведения 
показал доминирование у всех опрошенных 
направленность на решение задач. Однако 
75% следователей также при возникновении 
ситуаций фрустрации стараются их избегать, 
используя при этом различные объекты отвле-
чения. Причем среди последних социальное 
(межличностное) общение использует незна-
чительное число следователей. Эмоциональ-
ное решение проблемы также характерно для 
незначительного числа следователей. Таким 
образом, следователям свойственен как актив-
ный (решение задачи), так и пассивный (избе-
гание) тип преодолевающего поведения. При 
доминирующей позиции первого, что свиде-
тельствует о хороших адаптационных возмож-
ностях следователей. 
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Одним из значимых мероприятий Концеп-
ции в рамках совершенствования уголовной  
и уголовно-исполнительной политики становит-
ся разделение содержания осужденных в зави-
симости от характера и степени общественной 
опасности совершенных ими преступлений, по-
ведения во время отбывания наказания, крими-
нального опыта (раздельное содержание впер-

вые осужденных к лишению свободы и ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свобо-
ды, расширение оснований для направления  
в колонию-поселение, с одной стороны, и пе-
ревода на тюремный режим — с другой) [2]. 

Проведенный нами теоретико-методологи- 
ческий анализ психологической литературы 
показывает, что при переводе осужденных на 
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облегченный режим отбывания наказаний, 
применения по отношению к осужденному 
альтернативного наказания следует учитывать 
личностные особенности осужденного [8, 9, 
10, 11, 12]. 

Согласно Минимальным стандартным пра-
вилам обращения с заключенными, принятым 
на конгрессе ООН и иным международным 
нормативным актам, рекомендовано использо-
вание таких видов исправительных учрежде-
ний, как колония-поселение. 

Обратимся к ст. 128 Уголовно-исполни-
тельного Кодекса РФ (далее — УИК РФ) и 
рассмотрим лиц, которые отбывают наказание 
в колониях-поселениях [1]: 

1. «лица, осужденные за преступления, со-
вершенные по неосторожности, и ранее не от-
бывавшие наказание в виде лишения свободы; 

2. лица, впервые осужденные за соверше-
ние умышленных преступлений небольшой 
или средней тяжести; 

3. лица, осужденные за преступления, со-
вершенные по неосторожности и ранее отбы-
вавшие наказание в виде лишения свободы; 

4. положительно характеризующиеся осу-
жденные, переведенные из колоний общего и 
строгого режима в порядке, предусмотренном 
ст. 78 УИК РФ, то есть, когда осужденному 
меняют вид исправительного учреждения в каче-
стве изменения наказания на более мягкий вид». 

Хочется отметить, что перевод осужденных 
из исправительных колоний общего режима в 
колонию-поселение осуществляется (в соответ-
ствии со ст. 78 УИК РФ) — по отбытии осуж-
денными, находящимися в облегченных усло-
виях содержания, не менее одной четверти сро-
ка наказания, а из исправительных колоний 
строгого режима в колонию-поселение — по 
отбытии осужденными не менее одной трети 
срока наказания; осужденными, ранее условно-
досрочно освобождавшимися от отбывания 
лишения свободы и совершившими новые пре-
ступления в период оставшейся неотбытой час-
ти наказания, — по отбытии не менее полови-
ны срока наказания, а осужденными за совер-
шение особо тяжких преступлений — по отбы-
тии не менее двух третей срока наказания. 

Также согласно ч.3 ст. 78 УИК РФ не под-
лежат переводу в колонию-поселение [1]: 

1. «осужденные при особо опасном реци-
диве преступлений; 

2. осужденные к пожизненному лишению 
свободы в случае замены этого вида наказания 
в порядке помилования лишением свободы на 
определенный срок; 

3. осужденные, которым смертная казнь  
в порядке помилования заменена лишением 
свободы; 

4. осужденные, не прошедшие обязатель-
ного лечения, а также требующие специального 
лечения в медицинских учреждениях закрыто-
го типа; 

5. осужденные, не давшие согласия в пись-
менной форме на перевод в колонию-посе- 
ление». 

Степень исправления осужденного напря-
мую зависит от его поведения в местах лише-
ния свободы, что создает предпосылки и воз-
можности для перевода в колонию-поселение. 

В вопросе перевода осужденного в коло-
нию-поселение важнейшим является положи-
тельное решение комиссии исправительного 
решения о предоставлении материалов в суд. 
Комиссия исправительного учреждения и суд 
учитывает поведение осужденного за весь пе-
риод отбывания наказания, а это: отсутствие 
взыскания (либо они должны быть погашены в 
установленном законном порядке), отношение 
к труду, наличие поощрений, отсутствие ис-
полнительных листов, либо планомерная вы-
плата данных задолженностей потерпевшему. 

Понятие «положительная характеристика 
поведения осужденного» является довольно 
размытым понятием, так как положительно 
характеризующимся может быть и тот осуж-
денный, который имел ряд взысканий, но в 
настоящий момент они погашены в установ-
ленном законом порядке (по сроку давности), 
а поощрений он так и не имел. Тем самым, вы-
вод будет таков, что осужденный характеризу-
ется положительно, но данная «положитель-
ность» является, на мой взгляд, формальной и 
лишь следствием отсутствия действующих 
взысканий. Скорее всего данный осужденный 
не будет рекомендован на перевод в колонию-
поселение, так как остальные аспекты его 
личности являются противоречивыми с воз-
можностью перевода в колонию-поселение. 
Таким образом «положительность» и «целесо-
образность» на мой взгляд разные понятия. 
Простыми словами: осужденный может весь 
срок не работать, не стремиться к участию  
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в мероприятиях, при этом не иметь ни взыска-
ний, ни поощрений. Соответственно, только 
при таких обстоятельствах осужденный не 
должен быть рекомендован для перевода в ко-
лонию-поселение. Подводя итог вышесказан-
ного, хотел бы сказать, что при рассмотрении 
вопроса перевода в колонию-поселение необ-
ходимо всесторонне оценить личность осуж-
денного по всем критериям его исправления. 
Если весь этот комплекс будет положительно 
характеризовать осужденного, то перевод будет 
целесообразен. 

Формального деления условий содержания 
в колонии-поселении нет: все осужденные от-
бывают наказание в равных условиях. Однако 
положительно характеризующиеся осужден-
ные могут проживать вместе с семьей на тер-
ритории колонии-поселения или за ее преде-
лами, а к нарушителям регламентированных 
норм поведения [6, c. 536] может быть применен 
запрет на свободное перемещение в свободное 
от работы время на срок до одного месяца (вы-
ход за пределы общежития). 

Представления о личности осужденного 
при переводе в колонию-поселение должны 
складываться из результатов наблюдения (от-
крытая (гласная) форма диагностики) [4], пси-
ходиагностического исследования (полускры-
тая форма диагностики, так как часть тестов и 
их интерпретация находятся в открытом дос-
тупе) и оперативной профилактики (скрытая 
(негласная) форма диагностики). 

Как отмечает Ежова О.Н., «при изучении 
личности осужденных внимание уделяется 
следующим особенностям: мотив поведения 
(выделяют мотив достижения успеха и мотив 
достижения неудач); черты личности; акцен-
туация характера; способность к адаптации; 
способность совладать со стрессом; степень 
конфликтности; способ эмоционального реа-
гирования (импульсивный/сдержанный); ха-
рактер общения с другими людьми; наличие 
аддиктивного поведения (алкогольная, нарко-
тическая, игровая и иная зависимость); склон-
ность к побегам и другим видам противоправ-
ного поведения; потребности и интересы» [7]. 

Особого внимания при переводе в колонии-
поселения требуют следующие категории осуж-
денных: склонные к совершению краж (высокая 
степень криминальной зараженности), хулиган-
ских действий (конфликтность, импульсивность, 

несдержанность, склонность к употреблению 
спиртных напитков), побегов [3] (импульсив-
ность, не любят подчиняться; не задумываются о 
последствиях своих поступков); имеющие от-
клонения в психике; употребляющие психоак-
тивные вещества; уклоняющиеся от учета; ранее 
судимые за побеги из исправительных учрежде-
ний; готовящиеся к освобождению; относящиеся 
недобросовестно к своим производственным 
обязанностям. 

При предоставлении права бесконвойного 
передвижения оцениваются наличие отклоне-
ний в поведении и психике, самооценка и само-
контроль [4], способ поведения в стрессовых 
ситуациях, настроение, эмоциональная устой-
чивость, чувствительность в отношении тех 
негативных событий или неудач, которые 
предположительно могут случиться или про-
изойти, отношение к традиционным ценностям, 
характер межличностных отношений, реакция 
на критику и отношение к работе, ориентация 
на соблюдение социальных норм и правил. 

При назначении на должность акцент де-
лается на степень общительности, активности, 
конфликтности, эмоциональной устойчивости, 
на проблемы адаптации, уровень личностной 
тревоги, уровень самооценки, наличие черт 
лидера, предпочтительный вид деятельности. 

При постановке и снятии с профилактиче-
ского учета — черты характера, степень эмо-
циональной устойчивости, характер отноше-
ний с окружающими, повышенная чувстви-
тельность к каким-либо проявлениям в отно-
шении себя, наличие психических отклонений 
и склонность [5] к определенным видам дея-
тельности, характер адаптивных способностей. 

При снятии с учета в случае большого сро-
ка отбывания наказания оценивается длитель-
ность срока, во время которого осужденный не 
допускал правонарушений, признание вины, 
степень активности участия в жизни отряда. 
По итогам психодиагностического обследова-
ния психологом даются рекомендации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
при вынесении решения о целесообразности 
перевода осужденного [8] в колонию-поселение 
рассматривается и оценивается весь спектр ха-
рактеристик и оценок личности осужденного, 
его поведение в долгосрочном периоде отбыва-
ния наказания, а также: 

• признание вины (признает или не при-
знает); 
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• при наличии исполнительного листа 
учитывается факт возмещения ущерба, 
так как это является необходимым усло-
вием восстановления социальной спра-
ведливости перед потерпевшим; 

• отношение к труду за весь срок отбыва-
ния наказания; 

• количество поощрений и отсутствие взы-
сканий (при их наличии — должны быть 
погашены). 

Считаю, что немаловажно осуществить пол-
ную и всестороннюю оценку личности осужден-
ного, в том числе объективно оценить его пер-
спективы и ресоциализацию при подготовке ма-
териалов о переводе в колонию-поселение, так 
как колония-поселение является неким трампли-
ном, прыжком к адаптации осужденного к осво-
бождению, его нормальной социализации в об-
ществе и становлением на путь исправления. 

Необходимо акцентировать внимание на 
поддержке социальных связей с родственни-
ками и имеющихся планов на будущее при 
беседах индивидуально-воспитательного ха-
рактера, что является одним из главных аспек-
тов в планировании смены режима, а именно 
перевода в колонию-поселение. 

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 апреля 2021 г. N 1138-р Об 
утверждении Концепции развития уголовно-
исполнительной системы РФ на период до 
2030 г. развитие и систематизация законода-
тельства Российской Федерации в сфере реали-
зации мер пресечения и исполнения уголовных 
наказаний, повышение эффективности обеспе-
чения прав лиц, содержащихся под стражей и 
отбывающих наказания, предусматривает соз-
дание условий для лиц, отбывающих наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, а также 
избрание мер пресечения, не связанных с со-
держанием под стражей, для успешной адапта-
ции в обществе после освобождения [2]. 

Приоритетным вызовом, стоящим перед 
уголовно-исполнительной системой становит-
ся развитие сети исправительных центров, 
обеспечивающих исполнение наказаний в виде 
исправительных работ. 

Данная проблематика актуальна и требует 
более глубокого рассмотрения. Однако, про-
водя оценку личности осужденных, переводи-
мых в колонии-поселения и исправительные 
центры, можно провести прямую параллель  
и изучить данную тематику в общем ключе. 
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В настоящее время структуру деятельности 

Вооруженных сил РФ сложно представить без 
особого внимания к воинской должности во-
дителя. На военного водителя возлагается ог-
ромная ответственность и обязанность, в ис-

правном содержании вверенной ему боевой 
технике, своевременным проведением техни-
ческого обслуживания и ремонта, поддержа-
нии ее в постоянной готовности к использова-
нию по предназначению. В ходе выполнения 
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учебно-боевых и служебных задач водитель 
обязан обеспечить безопасность перевозок 
личного состава, сохранность перевозимого 
груза, эффективное и безопасное вождение 
транспортного средства в ходе выполнения за-
дач повседневной деятельности, не зависимо от 
условий эксплуатации транспортного средства. 

Данный вид деятельности требует особой 
концентрации внимания, осознания ответст-
венности и наличия развитых профессиональ-
ных качеств. Поэтому для успешного освоения 
специальностью водителя транспортного 
средства (далее — водитель ТС) необходимо 
обладать особыми психологическими качест-
вами и иметь психологическую подготовку. 
Военнослужащий имеет широкий спектр обя-
занностей, для успешности выполнения кото-
рых необходимо обладать выносливостью, а 
она в свою очередь является критерием опре-
деления его психологического состояния. 

При освоении специальности водителя ТС 
важным аспектом является процесс понимания 
и осознания своих ошибок, их причин и спо-
собов устранения. Сам этот процесс уже явля-
ется показателем здорового психологического 
состояния и характерной чертой психологиче-
ского развития. Это необходимо для усвоения 
правил эксплуатации военного автомобиля. 
Данный тезис подчёркивает важность психо-
логической подготовки при освоении специ-
альностью. Также для изучения технических 
возможностей транспортного средства воен-
нослужащему необходимо сформировать 
внутреннюю установку — желание добиться 
беспрекословного успеха. Это психологиче-
ское качество очень важно для военнослужа-
щего в целом, а также при освоении будущей 
специальностью. Благодаря такому подходу 
формируется его характер, что способствует 
лучшему усвоению важной информации. Так-
же результатом взаимосвязи освоения специ-
альностью водитель ТС с психологическими 
особенностями, безусловно, является форми-
рование определенных специфических компе-
тенций: высокий уровень психологического, 
эстетического, интеллектуального развития. 

Работа военнослужащего, безусловно, тре-
бует высокого уровня стрессоустойчивости, 

который формируется под воздействием пси-
хологических манипуляций. Они направлены 
на выработку у военнослужащего способности 
управлять своими мыслями и действиями  
в условиях эмоционального возбуждения и в 
мирное время. Именно это помогает военно-
служащим справляться с управлением автомо-
билем в любое время суток и при любых по-
годно-климатических условиях. 

Разумеется, для успешности освоения спе-
циальностью необходима психологическая 
подготовка, направленная на привлечение ин-
тереса к технике, трудолюбию и дисциплини-
рованности. Военнослужащим, желающим 
изучать особенности управления автомобилем, 
необходимо уметь принимать ответственные 
решения в короткие сроки. Сформировать этот 
навык помогает психологическая работа над 
собой. 

Необходимо выявить психологические ас-
пекты работоспособности. Они необходимы 
военному водителю, чтобы он мог овладеть 
стрессоустойчивостью, способностью пере-
ключать внимание и хорошей координацией 
рук и ног. Важным является так же то, что в 
процессе обучения у военнослужащего задей-
ствуются навыки физической и психологиче-
ской подготовки. Во время освоения специ-
альностью водитель ТС в определенный пери-
од времени с учетом умственной нагрузки в 
организме происходит некая «настройка» раз-
личных физиологических и психологических 
систем организма на тот уровень активности и 
взаимосвязи психофизиологических функций, 
который способен обеспечить успешное вы-
полнение рабочих задач. 

Подтверждается тезис о том, что освоение 
специальностью водителя ТС военнослужа-
щими является результатом психологической 
подготовки, тем, что психология воздействия 
на обучаемого способна сформировать у него 
положительное отношение к данной специ-
альности. Ведь военнослужащий должен рас-
ценивать признаки утомления от занятий им 
как этап саморазвития и получения новых на-
выков и умений, которые пригодятся ему  
в дальнейшем. Осознать это может только 
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морально подготовленный человек. Так как 
зачастую при неудачах в процессе изучения 
учебных предметов под воздействием психо-
соматических факторов формируется негатив-
ное отношение к специальности. 

Для того, чтобы избежать ситуации профес-
сионального выгорания при изучении учебных 
предметов дисциплины «Автомобильная под-
готовка», военнослужащие должны следить за 
функциональным психическим состоянием. 
Оно определяется как характеристика психи-
ческой деятельности и протекание психиче-
ских процессов в целом, которые непосредст-
венно связанны с исполнением какой-либо 
функции. В данном случае под функцией под-
разумевается выполнение конкретных трудо-
вых или боевых задач. 

В процессе изучения учебных предметов 
стимулирующим фактором для военнослужа-
щего является нацеленность на результат, ко-
торая зависит от физических, умственных 
(психических), психологических особенностей 
самого человека, а также от его квалификации. 
Психологическая стимуляция является значи-
мым фактором и составляющей деятельности 
военнослужащего в целом, и при изучении 
учебных предметов в частности. Она связана с 
волевыми характеристиками и способностями 
военнослужащего. В данной ситуации волевая 
подготовка отражает его установку на повы-
шение производительности труда и желание  
 

к освоению дисциплины «Автомобильная 
подготовка». 

Таким образом, исходя из того, что при 
управлении автомобилем, военный водитель 
несет ответственность за сохранность личного 
состава и грузов, а также с учетом факторов 
стресса водителю необходимо справляться со 
своей работой в любых и даже экстремальных 
условиях, ему необходимо иметь основы пси-
хологической подготовки, которая направлена 
на формирование военно-прикладных навы-
ков, которые обеспечивают успешное обуче-
ние по специальности водитель транспортного 
средства. 
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При рассмотрении целенаправленности и 

мотивации трудовой деятельности до сих пор 
в научной литературе не обращалось внимание 
на то обстоятельство, что действия могут со-
вершаться не только с разной степенью спе-
цифической активности, направленной на кон-
кретную цель, но и с разной степенью общей 
активности. Важным моментом для нас будет 
прояснение вопроса относительно роли инди-
видуальных мотивационных качеств личности 
в различных теориях мотивации, и мнение ав-
торов, если такое существует, относительно 
возможности их формирования. 

Индивидуальное планирование трудовой 
деятельности как интеллектуальный процесс 

заключается в том, что более высоко органи-
зованная структура деятельности при плани-
ровании воздействует на некоторые способы 
определения средств и путей деятельности. 
Способы определения средств и путей форми-
руются с учетом серии действий. Кроме того, 
для различных ситуаций могут иметь значение 
правила выбора вариантов исполнения (стра-
тегии принятия решений). Этот процесс может 
приобрести характер самостоятельного, или 
даже творческого, мыслительного процесса.1 

Планирование предполагает наличие тру-
довой установки, направленной на способ воз-
действия на результат труда. Такого рода ус-
тановка на труд базируется на более общих 
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установках. Следующая предпосылка плани-
рования заключается в достаточно хорошем 
овладении исполнением. Для этого требуется 
некоторая психологическая автоматизация, 
которую называют свободным овладением ис-
полнения. Кроме того, задача должна быть 
понята во всех ее аспектах и достаточно диф-
ференцированно представлена в системе опе-
ративных образов. Сегодня все больше рабо-
тодателей относятся к выбору персонала, сле-
дуя определенным стратегиям и стараясь по-
вышать продуктивность работы привлечением 
специалистов. Собеседование демонстрирует 
все положительные или негативные стороны 
потенциального работника, очень часто имен-
но от этого зависит, получит ли человек рабо-
чее место. Подготовка к разговору не просто 
желательна, она необходима. 

Специалисты «третьего мира» рассмотрели 
более трехсот вопросов ведущих американ-
ских корпораций и выделили из общей массы 
пятнадцать версий, которые и являются осно-
вой для любого собеседования. Во время собе-
седования очень важно четко отвечать именно 
на поставленный вопрос, не разводить воду 
ненужными словами, а исходить именно из 
того, что хотел услышать представитель рабо-
тодателя.2 В рейтинге «Какие вопросы задают 
на собеседовании» не последнее место зани-
мает вопрос о неудачах. Совсем необязательно 
вспоминать про важные ошибки и недопусти-
мо винить других людей при интервьюере. На 
данном этапе претенденту важно продемонст-
рировать, что он умеет работать над собствен-
ными промахами, умеете принимать критику 
адекватно. Работодатель всегда выбирает того, 
кто сильнее ситуаций. Если все виды деятель-
ности предприятия, направленные на непосред-
ственное достижение цели, разделить на основ-
ные функции, то при сравнении их с мероприя-
тиями по управлению персоналом становится 
ясно, что оно носит межфункциональный ха-
рактер: управленческая деятельность осущест-
вляется во всех сферах, на всем предприятии.3 

Отсутствие выборочного контроля для 
предупреждения руководства о возможной 
опасности. В большинстве обследованных ав-
тором компаний отсутствует обратная связь 

между руководством и подчиненными, что не 
дает возможности адекватно оценить Качество 
выполненной работы и подвергает сомнению 
компетентность персонала (совершенно безос-
новательно). Иерархизация деятельностей и их 
мотивов (мотивации) осуществляется с помо-
щью социальной ориентировки. Основа соци-
альной ориентировки в профессиональной сфе-
ре закладывается в ВУЗе. Следовательно, в за-
висимости от профиля ВУЗа будет зависеть 
характер социальной ориентировки работника.4 

На наш взгляд, более точно раскрывает 
понятие мотивации, следующее определение 
А.Я. Кибанова: «Мотивация — это внутренний 
процесс сознательного выбора человеком того 
или иного типа поведения, определяемого 
комплексным воздействием внешних (стиму-
лы) и внутренних (мотивы) факторов». Для 
того чтобы разобраться в действии мотиваци-
онного механизма, необходимо определить его 
основополагающие элементы, которыми яв-
ляются потребность, мотив и стимул.5 

Мотивы в сфере труда выполняют разно-
образные функции, которые реализуются в 
поведении работника. Общее концептуальное 
решение о вопроса об основных детерминан-
тах (причинах) всех видов человеческого по-
ведения предложил еще в тридцатые годы  
XX века К. Левин в известной формуле B = f 
(Р, Е), описывающей напонимание поведения 
как результата взаимодействия личности и си-
туации, где В — поведение, Р — личностные 
диспозиции, Е — ситуационные факторы. 
Проблема мотивации широко представлена в 
трудах отечественных психологов. Ученые, 
изучающие мотивацию, ставили своей основ-
ной задачей понять процессы, управляющие 
поведением человека. При этом процессы, 
происходящие непосредственно в психике че-
ловека — возникновение и трансформация по-
требностей, мотивов, целей и других мотиваци-
онных факторов — называли механизмами 
формирования мотивационной сферы человека. 

В процессе жизни мотивационная сфера 
человека непрерывно изменяется, расширяет-
ся, углубляется, дифференцируется и индиви-
дуализируется. Ее расширение заключается  
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в возникновении у человека новых потребно-
стей, целей, мотивов и интересов и добавле-
нии их к уже существующим потребностям. 
Углубление проявляется в усложнении самого 
процесса мотивации как психологического 
процесса. При этом возрастает количество 
факторов, которые способен человек прини-
мать во внимание, анализировать и оценивать 
в своей деятельности. Дифференциация пред-
ставляет собой разграничение в сознании че-
ловека разных мотивов и потребностей. 

Индивидуализация — это создание личной 
и уникальной мотивационной сферы, отлич-
ной от мотивационных сфер других людей. 
Структурные модели формирования мотива-
ции поведения человека предлагают Е.П. Иль-
ин, Р.С. Немов, И.Р. Алтунина. Они приводят 
подробный перечень факторов, влияющих на 
мотивацию поведения. Среди внутренних 
(психологических) факторов называются по-
требности, мотивы, способности, умения, зна-
ния и навыки, уровень развития качеств лично-
сти, текущее психическое состояние и субъек-
тивная значимость цели, которую ставит перед 
собой человек. Помимо субъективной значимо-
сти цели существует ряд установок и оценок 
человека, таких, как оценка ситуации, своих 
возможностей, вероятность достижения успеха, 
наличие для этого соответствующих средств. 

Внешние факторы включают в себя обста-
новку, в которой находится человек, поведение 
значимых для него людей, их оценки и отно-
шения. Следует добавить к ним еще одну груп-
пу факторов — объективно-субъективную.  
К ней относятся такие факторы, которые не 
могут быть однозначно причислены к внут-
ренним или внешним. Субъективные факторы 
мотивации складываются из актуальной потреб-
ности, значимости для человека цели, наличия 
способностей, знаний, умений и навыков. Объ-
ективные факторы мотивации — это обстановка 
и окружение, то место, где человек находится, и 
действия людей, которые его окружают. 

Субъективно-объективные факторы — это 
субъективная оценка трудностей решения по-
ставленной задачи, своих возможностей, спо-
собностей, знаний, умений и навыков.  Важ-

ным вопросом в изучении структуры мотива-
ции является соотношение динамической и 
содержательной сторон мотивации. В.Г. Асе-
ев, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин на примерах 
игровой деятельности детей показывают важ-
ность процессуальной стороны мотивации. 
Целью игры является не столько результат, 
сколько сама игровая деятельность, содержа-
тельная сторона мотивации. В.Г. Асеев гово-
рит о процессуальной стороне мотивации как 
о содержательной, и дискретно-качественной 
стороне, имея в виду динамический аспект 
достижения цели деятельности. А.Н. Леонтьев 
говорит о регуляции деятельности мотивом в 
двух ее аспектах, побудительном и смыслооб-
разующем. 

В.К. Вилюнас отмечает наличие у зрелой 
личности, так называемой, санкционирован-
ной мотивации. Санкцию на существование 
получают темотивационные образования лич-
ности, которые личность принимает и одобря-
ет путем интеграции и устранения противоре-
чий в своей мотивационной сфере и адекват-
ной оценки жизненных целей. Автор полагает, 
что подлинными и достигаемыми мотивами 
личности являются санкционированные моти-
вационные образования. Направленность по-
ведения человека он видит в балансе сил в 
сложной, динамической и взаимодействующей 
организации мотивационных систем. 

По В.Г. Асееву, достижение желательного 
состояния человека часто оказывается воз-
можным только, благодаря тенденциям дол-
женствования. Волевое усилие в этом случае 
отвечает потребностям человека, несмотря на 
отрицательную модальность переживания во-
левого усилия. Вслед за С.Л. Рубинштейном 
В.Г. Асеев говорит о влечении и необходимо-
сти как о диалектически связанных моментах 
мотивации. Волевое усилие необходимо для 
интеграции мотивационной сферы личности, 
овладения собственными мотивами. Волевое 
усилие обуславливает внутреннюю мотивацию 
к деятельности.6 

X. Хекхаузен приводит ряд отличий внут-
ренней (интринсивной) мотивации от внешней 
(экстринсивной). Они следующие: 
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• наличие влечения без его редукции. Таков 
механизм реализации, в первую очередь, 
потребности в самореализации; 

• свобода цели. В результате ее достиже-
ния человек чувствует свою значимость. 
Свобода цели налицо в играх, научных 
работах, искусстве; 

• оптимальный уровень активации и рас-
согласования. Задача, которую ставит 
перед собой человек, должна быть оп-
тимального уровня сложности, то есть, 
быть «по плечу» данному человеку. 

• самоопределение. Человек сам принимает 
решение о способах и графике выполне-
ния задачи; 

• готовность «раствориться» в деятельно-
сти. Увлеченность, преданность делу. 

Отдельным направлением в психологии 
мотивации выступает мотивация трудовой 
деятельности. Она привлекает особое внима-
ние к себе в современном обществе, где тру-
довая деятельность занимает значительную 
часть жизни каждого человека и служит его 
психологическому развитию и самоактуализа-
ции. В психологии существует несколько тео-
рий, направленных на изучение и исследова-
ния мотивации трудовой деятельности. 

Каждая из существующих теорий основана 
на определенных постулатах, касающихся ли-
бо человеческих потребностей (А. Маслоу,  
Д. МакКлеланд, К. Альдерфер, Э. Диси и  
Р. Райан и другие), либо принципов илимоде-
лей поведения (Э. Локк, С. Адамс, В. Врум  
и другие). Проблема мотивации к труду, «при-
нуждения человека к трудовой деятельности», 
связанного с системой научной организации 
труда по Ф. Тейлору, возникает, по мнению 
В.И. Чиркова, при первоначальном разделении 
труда. Имеется в виду разделение операций 
производственного процесса между  многими 
участниками. В этих условиях человек в пол-
ной мере не становится творцом совместно 
производимого продукта. Если, кроме того, он 
не собственник производства, а наемный ра-
ботник, но, возможно, и сам не желает произ-
водить данный продукт, не понимает его об-

щественного значения, трудится только ради 
материального вознаграждения.7 

Существуют два вида отношения человека 
к труду: как проявление естественной потреб-
ности в самореализации; как к средству суще-
ствования. Имеющиеся теории трудовой мо-
тивации, которых насчитывается уже более 
пятидесяти, в разной мере учитывают обе ука-
занные мотивационные тенденции, связанные 
с трудовой деятельностью. Теории мотивации 
трудовой деятельности можно классифициро-
вать по разным основаниям. Так, например, 
часть существующих теорий трудовой моти-
вации базируется на приведении условий тру-
довой деятельности и характера оплаты труда 
в соответствие с ожиданиями работника. Сре-
ди них — теория справедливости С. Адамса, 
теория ожидания В. Врума и другие. Мотива-
ция трудовой деятельности в этих теориях по 
отношению к личности и интересам трудового 
человека является внешней (экстринсивной), 
амотивационные мероприятия проводятся со 
стороны нанимателя и направлены на измене-
ние внешних условий деятельности наемного 
работника.8 

Некоторые теории мотивации трудовой 
деятельности допускают возможность психо-
логической адаптации человека к условиям его 
трудовой деятельности, превращение ее моти-
вов, говоря словами А.Н. Леонтьева, в смысло-
образующие для личности сотрудника органи-
зации. Такова, например, теория Д. Мак Клел-
ланда, описывающая такие приобретенные по-
требности, как потребность в достижении успе-
ха, потребность во власти и аффилиации. 

Опираясь на потребность в достижении 
успехов как на главный фактор мотивации 
трудовой деятельности, автор данной теории 
допускает возможность ее тренировки, хотя 
его коллега X. Хекхаузен в книге «Мотивация 
и деятельность» утверждает, что эта потреб-
ность формируется в детстве и примерно к 9 
годам становится устойчивой. Мотивацию 
достижения успехов и связанные с ней качест-
ва личности (адекватная самооценка, реали-
стичный уровень притязаний, ответственность, 
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уверенность в себе (ассертивность), силу воли, 
и другие) можно охарактеризовать как ком-
плекс мотивационно-личностных качеств, не-
обходимых для высокой мотивации трудовой 
деятельности. Эти качества личности, которые 
человек может приобрести в процессе своего 
психологического развития, по Д. МакКлел-
ланду, обеспечивают его внутреннюю (ин-
тринсивную) мотивацию к трудовой деятель-
ности. Потребность аффилиации (причастно-
сти, принадлежности к определенной челове-
ческой общности) не заслужила особого вни-
мания со стороны исследователей в области 
трудовой мотивации, хотя эта потребность 
важна при совместной, командной (коллек-
тивной) работе людей. Данная потребность 
выражается в желании иметь дружеские отно-
шения с окружающими. Люди с развитой по-
требностью в аффилиации предпочитают си-
туации взаимопомощи, совместной деятельно-
сти, а не конкуренции, стремятся к общению и 
готовы к оказанию помощи друг другу.9 
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Проблема исследования личности пре-

ступника, психологии серийных преступников 
и составления психологических портретов 
имеет междисциплинарный характер, является 
одной из центральных в юридической психоло-
гии, отражает социальную опасность и значи-
мость осуществления комплекса мероприятий 
по оценке, прогнозированию, профилактике 
преступного поведения личности и группы. 

Высокая социальная значимость психоло-
гических знаний и профессиональных умений 
сотрудников органов внутренних дел по оцен-
ке психических процессов, свойств, состояний 
и образований личности преступника опреде-

ляет повышенные требования к организации и 
проведении учебных занятий и самостоятель-
ной работы обучающихся; к подбору научной, 
справочной и учебно-методической литерату-
ры по данной проблеме. 

В связи с этим необходимо уделять допол-
нительное внимание со стороны преподавате-
лей психологических дисциплин расширению 
знаний в области психологии личности пре-
ступника, в том числе изучению психологии 
серийных преступников, вырабатыванию на-
выков составления психологических портре-
тов, анализа психологических особенностей 
личности преступника. 



PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF SERVICE ACTIVITIES  

 

№ 2 / 2021 94

Психология преступника вызывает интерес 
у каждого человека, так как девиации, деви-
антность представляют собой проблему, угро-
зу для общества и отдельного индивида. Каж-
дый из нас ежедневно сталкивается с разнооб-
разными проявлениями девиантного поведе-
ния. Специалисты, занимающиеся анализом 
девиантного поведения, изучением психоло-
гии личности преступника многие годы ищут 
ответы на такие вопросы, как: «Каковы при-
чины…», «Как избежать….», «Как не причи-
нить вреда….» и самое главное, «Как не до-
пустить подобного поведения в обществе» и 
что для этого необходимо сделать. 

В актуальных научных статьях, посвящен-
ных профайлингу, психологическому портре-
тированию особое внимание уделяется рас-
крытию основных понятий «профайлинг», 
«экспертный профайлинг», «криминалистиче-
ский профайлинг» и пр.[1, с. 29, 2, с. 176—183, 3, 
с. 35—41] Дается оценка основным направле-
ниям применения методик профайлинга, в том 
числе и по составлению портрета преступника 
[1, с. 29]. Сообщается о необходимости вне-
дрения новых форм, карт для изучения лично-
сти преступника, фиксации результатов анали-
за психики и поведения личности; обучения 
сотрудников правоохранительных органов 
владению психологическими методами и ме-
тодиками, включая профилирование; подго-
товку специалистов-профайлеров [1, с. 29, 2,  
с. 176—177]. Разделяя данные точки зрения, 
важно своевременно проводить обучение со-
трудников полиции, знакомить с накопленным 
опытом и знаниями в психологической и юри-
дической науке, в том числе с новыми техно-
логиями применения данного метода, разраба-
тывать нормативные правовые акты по приме-
нению профайлинга на различных объектах,  
в различных организациях и учреждениях, со-
гласовывая работу специалистов. Продолжить 
заниматься и техническим обеспечением про-
фессиональной деятельности. 

В рамках данной статьи не будем «замахи-
ваться» на подготовку специалистов по нераз-
работанным еще стандартам подготовки про-
файлеров в России, а лишь определим узкий 
круг посильных целей и задач для повышения 

качества обучения по актуальным проблемам 
общества; будем в рамках имеющихся образо-
вательных программ готовить специалистов со 
знаниями психологического портретирования, 
профилирования, организовывая целенаправ-
ленное обучение и развитие личности сотрудни-
ка полиции на примере подготовки психолога. 

Основная цель подобного рода занятий 
(аудиторных и внеаудиторных) должна быть 
направлена на формирование знаний и умений 
составления психологической характеристики 
и психологического портрета личности пре-
ступника и его поведения, прогнозирования 
результатов деятельности и последствий пове-
дения. Особое внимание должно быть уделено 
развитию интеллектуальных, познавательных, 
творческих способностей и научного мышле-
ния, получения опыта участия в групповой 
дискуссии в решении проблемных ситуаций, 
составления психологического портрета; фор-
мированию профессионально важных качеств 
личности и психологической грамотности обу-
чающихся, их социально-психологической 
компетентности. На примере разработки заня-
тий практической направленности, например, 
по изучению серийных преступников целесо-
образно определить основные задачи, а имен-
но: анализ понятия «серийное убийство» и 
классификации убийств; анализ психики и по-
ведения серийного убийцы (на конкретных 
фактах и материалах); анализ проблемы клас-
сификации и типологизации серийных пре-
ступников; анализ проблемы составления ха-
рактеристики и портрета преступника. 

Практическая значимость данных занятий 
заключается в том, что они имеют научную 
обоснованность и могут применяться в учеб-
ном процессе, практической и научной дея-
тельности сотрудника полиции. 

В данном случае основными методами ор-
ганизации и осуществления учебно-познава- 
тельной деятельности будут следующие: сло-
весные (объяснение, беседа), наглядные (де-
монстрация и иллюстрация), практические (ре-
шение проблемных ситуаций, заданий). Мето-
дами стимулирования и мотивации учения — 
учебная дискуссия; создание различных учеб-
ных ситуаций с элементами новизны). Уместно 
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использовать для улучшения качества образо-
вательного процесса и методы контроля. Со-
четание различных методов и форм обучения 
будет способствовать лучшему усваиванию 
учебного материала. 

Использование нетрадиционных методов, 
таких как проблемное, коммуникативное обу-
чение, метод учебных дискуссий будет спо-
собствовать развитию личности, формирова-
нию умений поисковой деятельности, участия 
в дискуссии и пр. 

В юридической психологии личность 
субъекта, совершившего преступление, как 
известно, изучается с разными целями: во-
первых, с целью квалификации противоправ-
ных действий, при избрании меры пресечения 
обвиняемому, при определении меры наказа-
ния подсудимому и пр.; во-вторых с целью 
определения стратегических и тактических 
путей решения проблемы поиска, воздействия 
на личность; в-третьих при изучении факторов 
и причин совершенных преступлений; в чет-
вертых — для определения комплекса лично-
стных особенностей, изучения аномального 
поведения, расстройств характера личности и 
ее поведения и пр. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
специалистами — психологами является соз-
дание различных вариантов типологизации 
личности преступников для оказания консуль-
тативной помощи сотрудникам правоохрани-
тельных органов. При разработке типологии 
лиц, совершающих преступления, применяют 
различные критерии и методы, используется 
накопленный отечественный и зарубежный 
опыт. И соответственно в начале занятий це-
лесообразно вспомнить и о том, что такое пре-
ступление и каковы основные типологии пре-
ступников, дав группе задания: 1. Раскройте 
понятие «Преступление», используя УК РФ.  
2. Раскройте виды преступлений в зависимо-
сти от характера и степени общественной 
опасности деяния, предусмотренные УК РФ.  
3. Перечислите и раскройте преступные типы 
(по С.В. Позднышеву). 4. Раскройте типологии 
личности преступников по объекту посяга-
тельства, характеру преступных действий.  
5. Раскройте типологии личности преступников 

по характеру, степени общественной опасно-
сти. 6. Раскройте классификацию преступных 
типов, предложенную А.Г. Ковалевым. 7. От-
ветьте на следующие вопросы: Какой критерий 
положен в основу классификации А.Г. Ковале-
ва? Какие типы включает в себя типология лич-
ности по критерию адаптивности-дезадаптив- 
ности? В чем проявляется актуальность и ост-
рота проблемы исследования личности и пове-
дения преступника? 8. Раскройте определение 
понятия «серийное убийство». 9. Нарисуйте  
в своих конспектах схему поведения серийно-
го убийцы. 10. Раскройте признаки серийных 
убийств и ответьте на вопрос: Чем серийные 
убийства на ваш взгляд еще отличаются от 
иных видов преступлений? 

Так как особо остро перед наукой стоит 
вопрос типологизации, классификации серий-
ных преступников, раскрытия их характери-
стик, психических свойств и состояний, от-
дельно важно ставить задачи и по сравнитель-
ному анализу накопленных знаний и опыта по 
типам преступников в отечественной и зару-
бежной психологии, дополнению, коррекции 
имеющихся классификаций. Задания могут 
быть представлены следующим образом: «С 
учетом ранее полученных знаний в рамках 
юридической психологии, психологии деви-
антного поведения и др. научных и учебных 
дисциплин раскройте и дополните типологию 
убийств по половой ориентации, по сфере 
криминальной активности, возрастным осо-
бенностям жертв и пр.; ответьте на вопросы: 
Какие типы преступников различают в типо-
логии по территориальному признаку на запа-
де? Какие типы дифференцируют по типоло-
гии с ведущим мотивом убийства? С чем свя-
заны трудности сотрудников правоохрани-
тельных органов при поиске и изобличении 
преступников, составлении характеристик и 
портретов преступников? 

Так как не вся научная литература доступ-
на обучающимся, важно анализировать мате-
риал, заранее готовя задания, рекомендуя ли-
тературу и пр. Например, необходимо дать 
развернутые характеристики организованного 
несоциального и дезорганизованного асоци-
ального преступников. Задания могут быть 
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сформулированы следующим образом: 1. Изу-
чите рекомендуемую литературу (с приложе-
нием списка) и раскройте характеристику  
организованного несоциального преступника. 
2. Раскройте характеристику дезорганизован-
ного асоциального преступника. 3. Перечис-
лите существенные отличия организованного 
и дезорганизованного преступников. 

Так как образовательный процесс должен 
быть захватывающим, мотивирующим к по-
знавательной, аналитической деятельности, 
преподавателю необходимо продумывать за-
ранее задания по соотнесению портретов пре-
ступников с их фамилиями и именами, напри-
мер, соединив их стрелками и краткой харак-
теристикой, фактами из биографии. 

Для характеристики преступников, исполь-
зуя учебно-методические материалы [4, 5,  
с. 16—47] и дополнительную информацию, 
полученную в результате анализа научной ли-
тературы по предложенной схеме, перед обу-
чающимися ставится и дополнительная задача: 
предложите 1—2 идеи для уточнения и допол-
нения характеристики личности преступника, 
его биографических данных, особенностей 
отношений и пр. для составления более полно-
го и подробного психологического портрета. 

Таким образом, на основе анализа россий-
ской и зарубежной литературы, накопленного 
опыта в преподавательской деятельности и 
разработке научных и учебно-методических 
материалов по обозначенной выше проблеме 
нами был обобщен опыт применения и изуче-
ния метода психологического портретирова-
ния как специального вида профессиональной 
деятельности психологов органов внутренних 
дел. Раскрыты особенности и проблемы пси-
хологического портретирования на данном 
этапе развития психологической науки. Наме-
чены пути решения обозначенных проблем и 
описаны перспективы применения данного 
метода с учетом накопленного знания в пси-
хологической науке и практике. В материалах 
статьи приведены примерные задания на оп-
ределение характерных черт личности серий-
ных убийц и совершаемых ими преступлений, 
на закрепление основных понятий темы, рас-
ширение представления о накопленных психо-
логических знаниях и проблемах. 

Целенаправленное же обучение и развитие 
личности сотрудника полиции в рамках дан-
ных занятий позволяет осуществить анализ 
основных понятий, например, «серийное 
убийство», раскрыть варианты классификаций 
убийств и особенности поведения серийного 
убийцы. Выявить то, что существуют различ-
ные варианты описания схемы поведения се-
рийного убийцы. Раскрыть одну из наиболее 
применяемых схем. Обратить внимание на то, 
что каждый этап отличается своим специфиче-
ским содержанием и зависит от множества 
социальных и индивидуальных факторов. Дает 
возможность закрепить знания признаков, от-
личающих серийные убийства от других видов 
преступлений. Анализируемая информация в 
рамках дискуссий и решении практических 
задач свидетельствует о трудностях в исследо-
вании и поиске, изобличении преступников; о 
необходимости комплексного подхода к реше-
нию данной проблемы, имеющей междисцип-
линарный характер; о важности психологиче-
ского обеспечения служебной деятельности. 
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Введение 
7 мая 2020 г. Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) провела пресс брифинг на 
тему «Межличностное насилие и COVID-19», 
в ходе которого были представлены данные об 
увеличении числа случаев насилия (в том чис-
ле, насилия по гендерному признаку) по мере 
развития пандемии в целом на 60%. Количест-
во звонков на телефоны «Горячей линии» по 
вопросам насилия возросло в 5 раз. Пролонги-
рование ограничительных мероприятий в свя-
зи с COVID-19, по оценке специалистов ВОЗ, 
приведет к дальнейшему увеличению случаев 

насилия по гендерному признаку. Данная 
ситуация требует немедленного реагирования.  
В настоящее время в Центре Сербского созда-
ется «Горячая линия» для женщин — жертв 
домашнего насилия, а также разрабатывается 
программа дальнейшего сопровождения таких 
женщин — оказание им всесторонней психоло-
го-психиатрической помощи на базе различных 
клиник Центра. В этой связи как никогда остро 
встает вопрос о сотрудничестве государствен-
ных структур с неправительственными объеди-
нениями. Такого рода сотрудничество может 
послужить переломным моментом в деле 
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борьбы с домашним насилием вообще, и наси-
лием по гендерному признаку, в частности. 
Центр Сербского планирует установить связь с 
Консорциумом женских неправительственных 
объединений, защищающим права и интересы 
женщин на территории России. В организацию 
обращаются по широкому кругу вопросов, 
включая и домашнее насилие. Консорциум 
объединяет группу партнеров, представляю-
щих различные кризисные центры для жен-
щин, центры по работе с проблемой насилия, 
центры помощи пережившим сексуальное на-
силие (всего 85 негосударственных организа-
ций). В 2018 году при финансовой поддержке 
«Фонда президентских грантов» Консорциум 
запустил проект «Центр помощи пострадав-
шим от домашнего насилия», и за помощью 
обратились уже более тысячи женщин. 

Проблемы  
законодательного урегулирования  

насилия в семье 

Вопросы законодательного урегулирова-
ния насилия в семье — весьма сложны. С од-
ной стороны, семья не должна находиться под 
контролем общества и государства; с другой 
стороны, с развитием правовых и обществен-
ных институтов признается несправедливым, 
когда отношения в семье регулируются пра-
вом сильного, и невмешательство граничит с 
потворством бытовому насилию (и приводит к 
тяжким последствиям). За последние десяти-
летия, благодаря активным действиям право-
защитных организаций существенно расшири-
лись представления о соблюдении прав жен-
щин, представления о том, что насилие в семье 
нарушает фундаментальные права человека: 
право на равную защиту перед законом, т.е. 
преодоление дискриминации по признаку по-
ла; право не подвергаться жестокому обраще-
нию; право на жизнь и физическую неприкос-
новенность; право на наивысшие стандарты 
физического и психического здоровья. Рос-
сийское правительство подписало ряд между-
народных документов, важных для правовой 
защиты от насилия в семье: 1. Всеобщая Дек-
ларация прав человека; 2. Конвенция о поли-
тических правах женщин; 3. Декларация о ли-

квидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин; 4. Декларация об искоренении 
насилия в отношении женщин; 5. Конвенция о 
согласии на вступление в брак, минимальном 
брачном возрасте и регистрации брака; 6. Кон-
венция о равном вознаграждении мужчин и 
женщин за труд равной ценности; 7. Конвен-
ция об охране материнства; 8. Конвенция о 
равном обращении и равных возможностях 
для трудящихся мужчин и женщин: трудящие-
ся с семейными обязанностями; 9. Конвенция 
о дискриминации в области труда и занятий. 
Почти все документы ратифицированы Россией 
(или находятся в стадии ратификации). 

От бытового насилия страдает каждая чет-
вертая российская семья. Несмотря на это, в 
феврале 2017 года начал действовать закон, 
смягчивший ответственность за нанесение по-
боев. Этот закон фактически привел к декри-
минализации побоев в семье. Закон имеет и 
активных сторонников, и активных противни-
ков. В числе последних — правозащитники, 
позиция которых такова: отказ от уголовного 
наказания лиц, склонных к насилию, приведет 
к эскалации насилия. Уже имеются статисти-
ческие данные, свидетельствующие об этом.  
В декабре 2017 года министр внутренних дел 
России Владимир Колокольцев сообщил, что  
к концу года полицейскими было зарегистри-
ровано свыше 164 тысяч случаев нанесения 
побоев, при этом в качестве уголовных пре-
ступлений расследовалось лишь около 7 тысяч 
таких фактов. «Более чем в 70% случаев по 
административным делам о побоях судами 
принимаются решения о назначении штрафа, 
что не в полной мере отвечает целям наказа-
ния. Зачастую данная мера не является серьез-
ным сдерживающим фактором, а когда речь 
идет о близких людях, накладывает на семью 
еще и дополнительную финансовую нагруз-
ку», — заявил глава МВД. 

Еще одна проблема, с которой сталкивают-
ся правоохранительные органы России в за-
щите женщин от домашнего насилия, — это 
широко распространенное явление, когда по-
сле пережитого эпизода бытового насилия 
(будь то побои или насильственные действия 
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сексуального характера) женщины обращают-
ся в правоохранительные органы, однако спус-
тя какое-то время отзывают свои заявления. 
Именно по этой причине правоохранительные 
органы не спешат реагировать — расследовать 
заявления, исходящие от женщин, по поводу 
такого рода преступлений. Так формируется 
порочный круг замалчивания домашнего насилия. 

В настоящее время назрело понимание не-
обходимости изменить отношение к насилию  
в семье как к неизбежному злу, приемлемому 
в масштабах общества. В России готовится 
соответствующий Проект закона. В нем преду-
сматривается ряд мер, напрямую относящихся к 
сфере деятельности психиатров и психологов — 
разработка государственных программ реабили-
тации женщин–жертв домашнего насилия, обя-
зательные курсы по работе с деструктивными 
эмоциями для лиц, склонных к насилию, другие 
формы медико-психологического сопровожде-
ния нарушителей и их жертв. 

Гендерное насилие  
и психологическая помощь женщинам, 
подвергшимся домашнему насилию 

Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) определяет насилие со стороны близко-
го партнера (внутрисемейное, домашнее наси-
лие) как глобальную проблему здравоохране-
ния в масштабах эпидемии, затрагивающую 
все страны — как страны с высоким уровнем 
доходов, так и страны третьего мира. Насилие 
по гендерному признаку, внутрисемейное на-
силие в отношении женщин и девочек, клини-
ко-психологические проблемы, этому сопутст-
вующие, активно и всесторонне анализируют-
ся зарубежными и отечественными авторами: 
изучаются предпосылки возникновения наси-
лия, особенности семейного контекста, факто-
ры психической травматизации, а также долго-
временные последствия насилия. В последние 
годы особое внимание уделяется вмешательст-
вам, медикаментозным и психосоциальным, 
предполагающим гендерный анализ (такие 
подходы называют «гендерно-сенситивными»). 
Включение гендерного анализа в клинико-
психологические исследования весьма важно, 

и это иллюстрируется на примере ряда работ, 
например, недавней работы Keynejad с соавт., 
где в качестве модератора лечения фигурирует 
именно опыт внутрисемейного насилия, пе-
реживаемый женщинами с психическими рас-
стройствами. 

Распространенность внутрисемейного на-
силия, по разным данным, составляет от 27,9% 
до 45,6%. Мужчины также могут стать жерт-
вами бытового насилия, однако это явление 
считается именно гендерно обусловленным, 
«женским», если принять во внимание часто-
ту, степень тяжести, тип и влияние факта на-
силия на женщину в контексте всей ее жизни. 
Данные о распространенности гендерно обу-
словленного насилия в странах богатых и бед-
ных, в различных экономических, политиче-
ских и культурных контекстах — существенно 
различаются. В странах, где жестко придержи-
ваются традиционных гендерных стереотипов, 
существует особый взгляд на физическое и 
прочее насилие в отношении женщин и нали-
чествуют особые установки в отношении кри-
минализации и декриминализации домашнего 
насилия. 

Полагают, что данные о насилии повсеме-
стно занижаются; исследования выявляют бо-
лее высокий процент женщин, подвергающих-
ся насилию, чем об этом свидетельствуют со-
ответствующие национальные оценки распро-
страненности. Женщины с симптомами пси-
хического неблагополучия, как правило, чаще 
становятся жертвами насилия, как правило, 
выше, чем женское население страны в целом. 

Ситуации домашнего насилия играют оп-
ределяющую роль в развитии психических 
расстройств у женщин. Достоверно установ-
лена связь тяжелых форм депрессивных рас-
стройств с наличием актов семейного наси-
лия в разные периоды жизни женщины, на-
чиная с детского возраста. У женщин с пси-
хическими расстройствами, кроме упомяну-
того подвержены повышенного риска вик-
тимизации, отмечают развитие сопутствую-
щих физических заболеваний — что также 
связывают с прямым или косвенным влиянием 
бытового насилия. 
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Термин «гендерно обусловленное наси-
лие» был активно введен в научный оборот в 
разгар эпидемии ВИЧ/СПИД: по ряду причин, 
женщины оказались самой стигматизируемой 
группой. Это справедливо и в отношении дру-
гих пандемий, таких как Эбола, лихорадка Зи-
ка. Большой объем соответствующих публи-
каций появился и в период пандемии COVID-
19. Как уже было сказано, случаи домашнего 
насилия удвоились после введения режима 
самоизоляции, резко возросла нагрузка на «го-
рячую линию» помощи жертвам насилия. 

В конце 1990-х гг. Lori L. Heise разработа-
ла так называемую «экологическую модель» 
насилия. Признавая, что насилие в отношении 
женщин — суть ключевой фактор психиче-
ской травматизации и психических заболева-
ний, ВОЗ с опорой на «экологическую мо-
дель» насилия и соответствующие исследова-
ния, сделанные в рамках данной модели, раз-
работала ряд рекомендаций. Насилие в отно-
шении женщин рассматривается как результат 
сложного динамического взаимодействия ин-
дивидуальных, межличностных, социальных, 
культурных и экологических детерминант, 
влияющих на жизнедеятельность и поведение 
женщины и ее окружения. Уровень индивида 
включает личностные характеристики, усили-
вающие вероятность стать жертвой насилия, 
либо совершить насильственные действия. Это 
факторы биологической и личной истории, 
предшествующий опыт переживания насилия. 
Уровень взаимоотношений — это отношения в 
рамках близкого круга, круга бытового обще-
ния, внутрисемейного, когда в самом стиле 
общения актуализируется ряд признаков, уве-
личивающих риск виктимизации или совер-
шения насилия. Уровень сообщества — это 
более широкий контекст, в который встроены 
межличностные взаимоотношения. Патоген-
ные в плане насилия характеристики данного 
уровня — это бедность, безработица, отсутст-
вие социальной поддержки и т.п. Наконец, со-
циальный уровень, это факторы, благоприят-
ствующие насилию, снимающие на него за-
прет (культурные нормы, поддерживающие 
насилие в качестве способа решения конфлик-

тов; нормы, закрепляющие безусловное доми-
нирование мужчин над женщинами, детьми). 

В ряде документов, вышедших в России и 
за рубежом, данная экологическая модель 
представлена в контексте развития ситуации с 
COVID-19. Приводится содержательное на-
полнение каждого из уровней, указываются не 
только факторы риска, снижающие порог реа-
лизации насилия в отношении женщин, но и 
факторы профилактические. Все это проеци-
руется на первичное звено здравоохранения — 
с необходимостью сплошного мониторинга 
обращающихся за помощью и консультацией 
женщин. Формы стандартного опроса и прин-
ципы оказания помощи приведены в соответ-
ствующих документах, например, в основопо-
лагающих документах Всемирной Психиатри-
ческой Ассоциации (ВПА). 

Психологическая помощь женщинам,  
подвергшимся бытовому насилию 

В настоящее время имеется ряд клиниче-
ских руководств ВОЗ и ВПА, в которых пред-
ставлена ориентировочная основа действий 
медицинских работников по оказанию первой 
помощи женщинам, подвергшимся бытовому 
насилию. Прежде всего, выделяют потребно-
сти таких женщин: 1) неотложные потребно-
сти, связанные с эмоциональным (психологи-
ческим) состоянием; 2) неотложные потребно-
сти, связанные с физическим состоянием; 3) 
потребность в безопасности (длительная); 4) 
потребность в поддержке и охране психиче-
ского здоровья (длительная). Первая помощь 
включает ряд ключевых мер, подразделяемых 
следующим образом: 1) первая помощь жерт-
вам насилия; 2) дополнительная клиническая 
помощь в связи с фактом сексуального наси-
лия; 3) дополнительная поддержка в плане со-
хранения психического здоровья. 

Основные принципы психологического со-
провождения пациенток, переживших опыт 
насилия, представлены в виде получившей 
широкое распространение модели «LIVES», 
смысл которой и практическое воплощение 
далее конкретизируется. Акроним «LIVES» 
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раскрывается следующим образом: слушать 
(англ. Listen) эмпатически и безоценочно; 
спрашивать (англ. Inquire) о потребностях и 
проблемах (эмоциональных, физических, со-
циальных, практических); подтверждать (англ. 
Validate), показывать, что верите пациентке и 
понимаете её; повышать уровень безопасности 
(англ. Enhance safety), обсуждать способы и 
возможности предотвращения дальнейшего 
насилия; поддерживать (англ. Support), помо-
гать связаться с соответствующими службами 
социальной поддержки. 

В контексте гендерно обусловленного на-
силия нельзя обойти вниманием и жестокое 
обращение в детстве, которое отрицательно 
сказывается на результатах любого психосо-
циального вмешательства. Это показывают 
обзоры, затрагивающие смежную проблемати-
ку: детские травмы, последствия домашнего 
насилия, пережитого в детском возрасте, вклад 
множественной виктимизации. Жестокое об-
ращение в детстве отражается на ходе и ре-
зультатах любого вмешательства — для дос-
тижения ремиссии здесь требуется более дли-
тельный период времени, нужен особый (дол-
гий и специальный) подбор психотерапии, на-
личествует резистентность (меньшая отзывчи-
вость) в отношении психофармакотерапии. 

Когда говорят о медико-психологических 
мероприятиях, осуществляющихся в отноше-
нии здоровых женщин, а также женщин с пси-
хическими расстройствами, подвергшихся 
внутрисемейному насилию, то, прежде всего, 
подразумевают разделение таких вмеша-
тельств на фокусированные и не фокусиро-
ванные на травме. 

Такое разделение возникло неспроста, и 
было связано с выделением группы психиче-
ских заболеваний, осложненных посттравмати-
ческим стрессовым расстройством. Психосоци-
альные вмешательства, осуществляемые в от-
ношении женщин с психическими расстрой-
ствами, подвергшихся бытовому насилию, час-
то квалифицируют как психосоциальные вме-
шательства при психических заболеваниях 
(главным образом, шизофрении), осложненных 
посттравматическим стрессовым расстройством. 

Характеризуя связь психических заболеваний  
с посттравматическим стрессовым расстрой-
ством, говорят о механизмах «порочного круга»: 
травматический стресс может быть фактором 
запускающим, предшествующим манифесту 
или ухудшению состояния, и далее — женщи-
ны с психическими расстройствами, что назы-
вается, «притягивают» неприятности, становясь 
жертвами насилия и прочих воздействий трав-
матической природы. В результате, по разным 
данным, коморбидность здесь высока, и дохо-
дит до 29%. Несмотря на противоречия в со-
временном понимании коморбидности, иссле-
дователи единодушны, усматривая в данном 
случае коморбидность сущностную, когда одно 
из расстройств становится фактором риска для 
другого — в отличие, например, от иных вари-
антов коморбидности, таких как отклоняющая-
ся (отражающая влияние некоего общего вне-
клинического фактора) или независимая (отра-
жающая совпадение двух независимых рас-
стройств). Выделяют и особый травматический 
опыт — сексуальное насилие, для выявления 
которого у пациенток с психозами предлагают-
ся соответствующие инструменты скрининга. 

Итак, различают фокусированные и не фо-
кусированные на травме вмешательства. К 
первым относятся те, что предполагают дли-
тельную или краткосрочную экспозиционную 
терапию, например, в виде десенсибилизации 
и переработки движением глаз (ДПДГ, англ. 
EMDR). В данном случае используются мето-
ды, вызывающие у пациентки травматические 
воспоминания со всеми их составляющими — 
эмоциональной, визуальной, когнитивной и 
физической (в виде телесных ощущений). К 
вмешательствам, отнесенным к данной катего-
рии, относят также когнитивную проработку 
травматических событий, фокусировку на 
травматических переживаниях и адаптацию к 
травматическим воспоминаниям, фокусировку 
на совладании с последствиями травмы и т.п. 

Ко вторым, не фокусированным на травме 
вмешательствам, — относят терапию общего 
плана: когнитивно-поведенческую терапию, 
подходы по типу решения проблем и поведен-
ческой активации, комбинированные подходы 
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и др. Когнитивно-поведенческая терапия наи-
более распространена среди методов психосо-
циальной терапии лиц с психическими рас-
стройствами, мужчин и женщин, и имеет вы-
сокую доказательную эффективность, под-
твержденную мета-анализами; именно она 
включена в соответствующие руководства в 
качестве предпочтительной. Если же говорить 
о применении данной терапии в случае, на-
пример, шизофрении, осложненной внутрисе-
мейным насилием, то исследований на пред-
мет доказательной эффективности таких вме-
шательств пока недостаточно. К сожалению, 
не во всех систематических обзорах указыва-
ют признаки, отделяющие фокусированную на 
травме терапию от общей (не фокусированной 
на травме). В последнем случае речь идет о 
неясно очерченных, обозначенных как «пси-
хосоциальная терапия» формах (например,  
о «психологических вмешательствах, нацелен-
ных на укрепление физического здоровья» и 
т.п.). Все это затрудняет сравнение подходов. 

Вопрос о безопасности психосоциальных 
вмешательств, когда речь идет о женщинах с 
психическими расстройствами, подвергшихся 
бытовому насилию, стоит особенно остро. 
Клиницисты указывают, что фокусированные 
на травме психотерапевтические манипуляции, 
осуществляемые с данной группой пациенток, 
могут быть опасны, так как опираются на экс-
позиционную составляющую, и могут вызвать 
у пациентки вполне понятное обострение сим-
птоматики. Сторонники фокусированного на 
травме подхода активно исследуют его эффек-
тивность и возможные издержки. Так, в одной 
из работ специально изучались негативные по-
бочные эффекты фокусированных на травме 
вмешательств у пациенток с психозом и по-
сттравматическим стрессовым расстройством. 
Оценка, сделанная спустя 6 месяцев, показала, 
что фокусированное на травме вмешательство 
безопасно — оно не приводит ни к обострению 
симптоматики, ни к нежелательным явлениям, 
ни к фактам ре-виктимизации. 

В целом, по результатам систематических 
обзоров и мета-анализов, — вмешательств, 
фокусированных на травме, как оказалось, 

предлагается больше, чем ожидалось. Меньше, 
чем ожидалось, такие вмешательства осущест-
влялись женщинами-терапевтами, в плане 
подбора клиентка–консультант не всегда со-
блюдается формат гендерно-сенситивной по-
мощи. В исследованиях недавнего времени, 
касающихся женщин с психическими рас-
стройствами — жертв внутрисемейного наси-
лия, подтверждена эффективность именно 
краткосрочных вмешательств. 

Рассматривая гендерно-обусловленное наси-
лие, многие исследователи данного вопроса ап-
риори полагают, что социальный уровень (речь 
идет о странах со средним и низким уровнем 
доходов, об экономическом статусе, как тако-
вом) влияет на эффективность любого психосо-
циального вмешательства. Факторы риска ген-
дерного порядка в странах третьего мира осо-
бенно значимы, и снижают эффективность пси-
хосоциальной терапии. Отдельные исследова-
ния, указывающие на высокую эффективность 
медико-психологических вмешательств в таких 
странах, рассматривают широкое полотно 
«травматизации» (войны, пытки и т.д.), а не бы-
товое насилие мирного времени. Эффективность 
психосоциальной терапии может снижать и та 
медицинская модель, что принята службами ох-
раны психического здоровья. Эта модель не все-
гда отвечает потребностям женщин и часто «па-
тологизирует» проблемы, связанные с гендерно-
обусловленным насилием. 

Исследования гендерно-обусловленного 
насилия часто фокусируются на барьерах и 
препятствиях в плане внедрения доказатель-
ных форм психосоциальной терапии, на огра-
ничениях, обусловленных фактором «паци-
ент» или «клиницист»). В последние годы ста-
ли появляться работы, опирающиеся на ген-
дерный анализ. Упомянутая выше работа 
Keynejad с соавт. оценивается опыт пережива-
ния женщиной насилия и влияние такого опы-
та на эффективность лечения. Были выделены 
гендерные факторы риска при развитии ряда 
психических заболеваний, и насилие со сторо-
ны близкого партнера рассматривается как 
модератор эффективности лечения (в исследо-
ваниях обычно упускают из виду или недо-
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оценивают именно модераторы психосоциаль-
ных вмешательств). Женщины, пережившие 
бытовое насилие, получают больше пользы от 
психосоциальной терапии, даже если такая 
терапия и не предусматривает специально на-
целенных на травму (насилие) компонентов. 
Это важно в плане клинических рекомендаций 
для тех стран, что не располагают достаточ-
ными ресурсами в плане реализации специа-
лизированных психосоциальных программ. 

Дальнейшие исследования гендерно-
обусловленного насилия и психосоциальной 
терапии видятся нами как исследования ре-
гиональной специфики (регионы мирные, не 
затронутые конфликтом, постконфликтные 
регионы, лагерях беженцев и т.д.), исследова-
ния, стратифицирующие предметную область 
(городские и сельские жители, образованные и 
необразованные слои населения и т.п.), важна 
также оценка временных характеристик воз-
действия насилия (срок давности насилия).  
В плане эффективности психосоциальной те-
рапии важно изучить, повлияло ли количество 
занятий на результат лечения. Количество за-
нятий (встреч с психологом, психиатром, пси-
хотерапевтом, социальным работником) может 
существенно варьировать, и, как нам пред-
ставляется, для получения положительного 
результата требуется некое оптимальное число 
встреч (подобно, например, оптимуму мотива-
ции в законе Йеркса-Додсона). 

Заключение 

Несмотря на высокую распространенность 
насилия в отношении женщин в обществе, а 
также сильную, взаимно обусловленную связь  
 

между насилием и психическими расстрой-
ствами, — систематические и крупномасштаб-
ные рандомизированные контролируемые ис-
следования психосоциальной терапии, медико-
психологической помощи женщинам, подверг-
шимся бытовому насилию, — редки и разроз-
ненны, — все это ограничивает возможность 
перевода клинических данных, во-первых, в 
доказательные практики помощи, а во-вторых, 
в разумные клинические рекомендации. 

Исследования указывают на широкую рас-
пространенность гендерно-обусловленного на-
силия. Насилие в отношении женщин является 
основным определяющим фактором психиче-
ской травматизации и психических заболеваний 
у женщин. В этой связи отметим актуальность 
разработки программ повышения квалификации 
медицинских кадров по теме гендерно-
обусловленного насилия, психических рас-
стройств и психосоциальной помощи женщи-
нам, пострадавшим от домашнего насилия. 
Психиатры, психотерапевты, наряду с клини-
ческими психологами, а также другими спе-
циалистами сферы охраны психического здо-
ровья, участвуют в оказании помощи, в про-
свещении, в проведении исследований и в 
формировании общественного мнения на 
предмет насилия в отношении женщин. В рам-
ках таких программ специалист обучается 
умению распознавать жертв насилия и оказы-
вать им надлежащую помощь. Начальным эта-
пом является обучение специалиста тому, как 
проводить стандартный опрос пациентки на 
предмет насилия и виктимизации. Данный оп-
рос должен включаться в рутинную клиниче-
скую оценку состояния пациентки и базиро-
ваться на осмыслении и признании роли наси-
лия разного рода в патогенезе многих психи-
ческих заболеваний. 
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Предлагает полный (или частичный) комплекс услуг 

 
             по допечатной, издательской подготовке (редактура, верстка, корректура, 
               художественное оформление и дизайн): 
 

— учебной литературы 
— монографий и научных изданий 
— беллетристической литературы 

 

             по высококачественному полиграфическому исполнению изданий. 
 

Уже несколько поколений студентов занимаются по учебникам «ЮНИТИ-ДАНА». 
Преподавателям и студентам хорошо известны наши серии «Золотой фонд российских 
учебников», Gogito ergo sum» и «Зарубежный учебник». 
Марка «ЮНИТИ-ДАНА» известна не только в России, но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Некоторые книги ЮНИТИ переведены на китайский, польский и не-
мецкий языки. 
Издательство регулярно включается в рейтинги ведущих издателей учебной и научной 
литературы. 
Издательство — неоднократный победитель российских и международных книжных 
конкурсов, обладатель дипломов и благодарственных адресов. 
Высококачественное полиграфическое исполнение изданий «ЮНИТИ-ДАНА» обеспе-
чивает наш постоянный партнер: ООО Красногорский полиграфический комбинат. 
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