
Психопрактики 77

1Аннотация. В статье описан про-
цесс разработки и апробации опро-
сника криминальной зараженности 
несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных сотрудни-
ками межрегионального отдела пси-
хологической работы ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области по за-
данию управления воспитательной, 
социальной и психологической служ-
бы Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Методика состоит из 
28 пунктов и включает в себя 6 шкал: 
«Когнитивный компонент», «Эмоцио-
нальный компонент», «Поведенческий 
компонент», «Общий уровень», «Шка-
ла лжи» и «Шкала согласованности 
ответов». В апробации методики уча-
ствовали 23 воспитательных колонии, 
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122 следственных изолятора и поме-
щения, функционирующего в режиме 
следственного изолятора, 78 уголовно- 
исполнительных инспекций. Всего ис-
следованием было охвачено 3609 не- 
совершеннолетних, из них 959 осу-
жденных воспитательных колоний, 
875 несовершеннолетних подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, 
содержащихся в следственных изо-
ляторах, 1775 несовершеннолет-
них, состоящих на учете в уголовно- 
исполнительной инспекции. Методика 
дает возможность скрининговой оцен-
ки уровня и структуры криминальной 
зараженности несовершеннолетних, 
начального построения плана рабо-
ты с подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными.
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уголовно-исполнительная система, ав-
томатизированное рабочее место пе-
нитенциарного психолога.

Проблема криминальной заражен-
ности несовершеннолетних в нашей 
стране в последние годы становится 
все более значимой как для учрежде-
ний уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС), так и для всей стра-
ны в целом. Практика показывает, что 
первичное заражение большинства 
несовершеннолетних происходит еще 
на свободе. В учреждения УИС посту-
пают уже криминализированные лич-
ности, зараженные уголовной идеоло-
гией, уголовной романтикой, а порой 
имеющие сформированные устойчи-
вые «воровские» взгляды и намере-
ния [7, с. 42]. Будучи погруженными в 
реальность псевдоценностей без како-
го-либо серьезного противодействия 
со стороны государства, деструктив-
ные модели поведения начинают вос-
приниматься несовершеннолетними 
как должные, а со временем занима-
ют приоритетное место в иерархии их 
интересов [6, с. 287]. Высокая крими-
нальная зараженность, помимо проче-
го, является одной из причин наруше-
ний требований режима содержания 
в исправительных учреждениях среди 
несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных (далее – 
ПОО) [5, с. 151].

Меры по борьбе с распростране-
нием криминальной субкультуры при-
нимаются на самом высоком государ-
ственном уровне. Решением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
17 августа 2020 г. движение «АУЕ», 
радикальная часть криминальной суб-
культуры, признано экстремистским, 
и его деятельность запрещена на тер-
ритории России. Федеральная служба 

исполнения наказаний (далее – ФСИН 
России) также принимает активные 
меры по профилактике криминальной 
зараженности среди несовершенно-
летних ПОО, содержащихся в учрежде-
ниях УИС. Пенитенциарными психоло-
гами проводится значительная работа 
по выявлению несовершеннолетних с 
признаками криминальной заражен-
ности на этапе поступления в след-
ственный изолятор (далее – СИЗО) и 
воспитательную колонию (далее – ВК) 
для своевременной организации меро-
приятий частной профилактики и ниве-
лирования процессов криминализации 
среди несовершеннолетних в учреж-
дениях УИС. 

В настоящее время в психологиче-
ской службе ФСИН России сформиро-
валась актуальная потребность в соз-
дании отдельных валидных и надеж-
ных методик изучения криминальной 
зараженности несовершеннолетних 
ПОО. В 2020 г. управление воспита-
тельной, социальной и психологиче-
ской работы ФСИН России постави-
ло задачу межрегиональному отде-
лу психологической работы ГУФСИН 
России по Свердловской области раз-
работать эффективный инструмент 
оценки криминальной зараженности 
несовершеннолетних, который соот-
ветствовал бы требованиям, предъяв-
ляемым к созданию психодиагностиче-
ских методик.

Универсальным методом, отвеча-
ющим условиям обследования несо-
вершеннолетних в карантинном от-
делении, является психодиагностиче-
ский опросник. Удобство опросников 
заключается в простоте проведения 
обследования и обработки результа-
тов. По мнению многих специалистов, 
в настоящее время отечественная пси-
ходиагностика переживает системный 
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кризис, одна из причин которого – ма-
лое количество отечественных тестов, 
удовлетворяющих современным меж-
дународным требованиям (стандарты 
тестов АРА, BPS, EFPA) [1, с. 4]. Имен-
но поэтому при разработке Опросни-
ка криминальной зараженности несо-
вершеннолетних (далее – ОКЗН) мы 
опирались на технологию разработки 
тестов, описанную Н. А. Батуриным и 
Н. Н. Мельниковой [2, с. 4–14].

Данная технология включает в 
себя несколько этапов. На первом 
этапе (планирования) был составлен 
подробный план разработки методи-
ки и определены психометрические и 
исследовательские модели, сформу-
лированы предварительные характе-
ристики методики, определена цель 
опросника – оценка криминальной 
зараженности несовершеннолетних, 
поступающих в учреждения УИС, тип 
методик был определен как опросник, 
предполагалось, что методика долж-
на включать в себя 30–50 пунктов.  
В качестве основных источников ва-
лидности предполагалось использо-
вать критериальную валидность на ос-
нове экспертной оценки.

На втором этапе (содержательном) 
было реализовано определение исход-
ного теоретического концепта, проана-
лизированы научные источники, посвя-
щенные теме криминальной субкульту-
ры, криминальной зараженности и кри-
минальной направленности, подходы к 
определению и выделению структуры 
криминальной зараженности. На осно-
ве анализа литературы и опыта работы 
в пенитенциарных учреждениях были 
предложены определение и структура 
криминальной зараженности несовер-
шеннолетних.

На третьем этапе (подготовитель-
ном) в ходе коллективной работы с уча-

стием сотрудников психологического, 
воспитательного и оперативного от-
делов учреждений УИС был состав-
лен набор маркеров, указывающих на 
криминальную зараженность несовер-
шеннолетних. На данном этапе стояла 
задача обеспечить максимально пол-
ный охват характеристик, по которым 
сотрудники делают вывод о степени 
криминальной зараженности несовер-
шеннолетнего. В данный список вошел 
следующий набор маркеров:

– знание, понимание и использова-
ние криминального жаргона;

– наличие криминального прозви-
ща и использование криминальных 
прозвищ в процессе общения;

– наличие тюремных татуировок, 
знаний об их значении, желание их 
нанести;

– негативное отношение к сотруд-
никам полиции и запрет на обращение 
к ним за помощью;

– увлечение тюремной романтикой, 
интерес к песням о ней и историям о 
криминальных авторитетах и тюрьмах;

– превозношение отбывания нака-
зания в местах лишения свободы;

– ориентирование на криминальных 
авторитетов в качестве примеров для 
подражания;

– наличие знаний о процессе отбы-
вания наказания и негласных правилах 
поведения в местах лишения свободы;

– знание арестантского уклада и 
стремление его придерживаться;

– владение информацией о движе-
нии «АУЕ», положительное отношение 
к нему и участие в нем;

– распространение знаний о крими-
нальных нормах и ценностях;

– общение в криминальных кругах и 
наличие друзей из криминальных кругов;

– направленность на совершение 
преступлений.
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На основании данных маркеров 
были сформулированы пункты мето-
дики, охватывающие различные пара-
метры криминальной зараженности. 
С учетом возрастных и интеллекту-
альных особенностей респондентов 
пункты методики было решено фор-
мулировать в виде утверждений с от-
сутствием частицы «не» во избежание 
неверного толкования вопросов и рав-
ным количеством прямых и обратных 
пунктов. Таким образом, был сформи-
рован банк пунктов методики, включа-
ющий в себя 96 утверждений.

Далее для профессиональной ре-
дакции полученный набор утвержде-
ний был предложен сотрудникам ряда 
учреждений ФСИН России, непосред-
ственно взаимодействующих в ходе 
профессиональной деятельности с 
несовершеннолетними ПОО. Им пред-
лагалось оценить каждый вопрос по 
следующим параметрам: «Вопрос по-
нятен», «Вопрос характеризует крими-
нальную зараженность», «Вопрос мож-
но включить в методику». После ана-
лиза полученных оценок в ряд пунктов 
методики были внесены коррективы и 
сформирована пробная версия опро-
сника, в которую был включен 71 пункт.

На четвертом этапе (исследова-
тельском) для эмпирической апроба-
ции пунктов методика была направле-
на в следственный изолятор и помеще-
ние, функционирующее в режиме след-
ственных изоляторов (далее – ПФРСИ), 
территориальных органов (далее – 
ТО) ФСИН России, входящих в состав 
Уральского федерального округа (да-
лее – УФО). Всего было обследовано 
68 несовершеннолетних. После обра-
ботки полученных результатов путем 
оценки корреляций каждого пункта с 
общим баллом по методике, способно-
сти утверждений дифференцировать 

(различать) группы испытуемых отно-
сительно степени выраженности изу-
чаемого свойства, а также внутренней 
согласованности и дискриминативно-
сти было отобрано 55 утверждений, 
соответствующих предъявляемым тре-
бованиям.

Для дальнейшей апробации мето-
дики был проведен повторный пило-
таж, в котором приняли участие 23 ВК, 
122 СИЗО (ПФРСИ), 78 УИИ. Всего ис-
следованием было охвачено 3609 не-
совершеннолетних, из них 959 осу-
жденных ВК, 875 несовершеннолетних 
ПОО, содержащихся в СИЗО (ПФРСИ), 
1775 несовершеннолетних, состоящих 
на учете в УИИ.

В процессе работы по созданию 
методики ряд маркеров был исклю-
чен. Так, после выхода постановления 
Верховного Суда Российской Феде-
рации о включении движения «АУЕ» 
в список запрещенных организаций 
на территории РФ из опросника были 
исключены утверждения, содержа-
щие аббревиатуру «АУЕ». Был также 
исключен маркер «направленность на 
совершение преступлений», поскольку 
он не соответствовал теоретическому 
концепту методики. В формулировки 
ряда утверждений были внесены кор-
ректировки, учитывающие отзывы са-
мих несовершеннолетних осужденных 
и специалистов, проводивших диагно-
стику, а также в дихотомический вари-
ант ответов (согласен, не согласен) был 
добавлен вариант «не знаю». Исполь-
зование трех вариантов ответа облег-
чает для испытуемых процесс обследо-
вания и позволяет более эффективно 
дифференцировать числовые показа-
тели методики.

С целью преодоления фактора со-
циальной желательности ответов на 
данном этапе было принято решение 
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внести в опросник шкалу лжи и шка-
лу согласованности ответов. В шка-
лу лжи были включены 5 вопросов, к 
которым предъявлялось требование 
соответствовать общему содержа-
нию методики и не выбиваться из те-
матики остальных вопросов. Шкала 
согласованности ответов включала 
в себя 5 пар вопросов на отдельные 
маркеры криминальной зараженно-
сти. Каждая пара вопросов направ-
лена на оценку одного маркера, при 
этом включала в себя прямой и об-
ратный вопрос. Результат шкалы по-
лучен путем подсчета пар, на которые 
дан согласованный ответ. Такая шка-
ла показывает, насколько вдумчиво 
респондент читал вопросы и одно-
значно ли он оценивает данные ха-
рактеристики.

Таким образом, в получившуюся 
версию опросника вошло 28 пунктов. 
С целью снижения влияния утомления 
респондентов на качество заполне-
ния методики для финального вари-
анта опросника были отобраны толь-
ко те пункты, которые получили наибо-
лее высокие значения коэффициента 
дискриминации. Кроме того, на данном 
этапе в методику были включены коэф-
фициенты для перевода полученных 
результатов в сырые баллы. Каждому 
пункту внутри шкал, характеризующих 
компоненты криминальной заражен-
ности, был присвоен коэффициент, 
определяющий вклад утверждения в 
общее значение по шкале. Шкала «Об-
щий уровень» вычислялась из суммы 
показателя по шкале «Когнитивный 
компонент», деленного на два, пока-
зателя по шкале «Эмоциональный ком-
понент», умноженного на два, и пока-
зателя по шкале «Поведенческий ком-
понент», умноженного на три, с учетом 
вклада каждого компонента в общий 

уровень криминальной зараженности 
с целью увеличения прогностической 
ценности методики.

Далее получившийся набор вопро-
сов был направлен для следующей 
апробации. В данном этапе апробации 
приняло участие 90 несовершеннолет-
них из 10 учреждений ТО ФСИН Рос-
сии, входящих в состав УФО.

Анализ полученных результатов по-
казал, что все пункты опросника соот-
ветствуют предъявляемым требовани-
ям к созданию психодиагностических 
методик. Далее были проведены изу-
чение и проверка валидности и надеж-
ности методики. Оценка дискримина-
тивности каждого пункта опросника 
проводилась на основе использова-
ния коэффициента дискриминации в 
программе Microsoft Excel. Результаты 
расчета коэффициента дискримина-
ции пунктов опросника представлены 
в таблице 1.

Надежность опросника по внутрен-
ней согласованности была проанали-
зирована на основе использования ко-
эффициента α-Кронбаха. Расчет коэф-
фициента α-Кронбаха был проведен в 
программе статистической обработки 
данных IBM SPSS Statistic 23. Резуль-
таты расчетов коэффициента α-Крон-
баха для шкал опросника представле-
ны в таблице 2.

Дискриминативность шкал опро-
сника была вычислена с помощью ко-
эффициента δ-Фергюсона. Расчет ко-
эффициента δ-Фергюсона проводился 
после перевода сырых баллов в стены 
Кеттелла. Хорошим показателем счи-
тается значение δ > 0,5. Результаты 
расчетов коэффициента δ-Фергюсо-
на для шкал опросника представлены 
в таблице 3.

Валидность методики изучалась с 
использованием метода экспертных 
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оценок (критериальная валидность). 
В качестве внешнего критерия была 
выбрана оценка криминальной за-
раженности несовершеннолетних, 
принявших участие в исследовании, 
сотрудниками воспитательного от-
дела. Перед финальной апробацией 
опросника была разработана анке-
та экспертной оценки криминальной 
зараженности, которая предлагала 
оценить несовершеннолетних по не-
скольким параметрам: использова-
ние криминального жаргона, наличие 
тюремных татуировок, негативное 
отношение к сотрудникам полиции, 

владение знаниями о криминальных 
понятиях и арестантском укладе, на-
рушения правил внутреннего распо-
рядка (далее – ПВР), криминальная 
зараженность. Оценивать предла-
галось по трехбалльной шкале: 1 –  
признак отсутствует, 2 – сомнева-
юсь, 3 – признак присутствует. Рас-
чет корреляции экспертной оценки и 
уровня криминальной зараженности 
несовершеннолетних проводился с 
использованием критерия Спирмена 
в программе SPSS. Значения крите-
рия Спирмена представлены в та-
блице 4.

Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента дискриминации пунктов ОКЗН

Шкалы

№ п/п
Когнитивный 

компонент
№ п/п

Эмоциональный 
компонент

№ п/п
Поведенческий 

 компонент

6 0,66 2 0,71 5 0,64

7 0,83 3 0,72 17 0,57

10 0,86 8 0,64 18 0,47

11 0,70 9 0,80 20 0,73

13 0,85 12 0,77 21 0,70

14 0,88 16 0,61 25 0,59

27 0,92 22 0,67 26 0,70

28 0,49 24 0,77

Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента α-Кронбаха для шкал ОКЗН

Когнитивный  
компонент

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

Общий 
уровень

Коэффициент 
α-Кронбаха

0,849** 0,827** 0,755** 0,892**

Примечание. ** – корреляции с вероятностью ошибки менее 0,01.

Таблица 3 

Результаты расчета коэффициента δ-Фергюсона для шкал ОКЗН

Когнитивный  
компонент

Эмоциональный 
компонент

Поведенческий 
компонент

Общий 
уровень

Коэффициент 

δ-Фергюсона
0,743 0,800 0,579 0,867
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Таблица 6 

Текст методики ОКЗН и ключ для перевода ответов в сырые баллы

№ Пункт методики Шкала Да Нет Не знаю

1 Я всегда соблюдаю законы Л 2 1

2
В целом я хорошо отношусь к сотрудникам 

полиции и других правоохранительных органов
Э 1 0,5

3
Мне интересно слушать истории о криминальных 

авторитетах, разборках и тюрьмах
Э 0,5 0,25

4 Я всегда говорю только правду Л 2 1

5 У меня есть друзья из криминальных кругов П 0,5 0,25

6 Я достаточно много знаю о жизни в тюрьме К 2 1

7
Я разбираюсь в значениях тюремных 

 татуировок
К 0,5 0,25

8
Я хотел бы обладать авторитетом среди 

осужденных
Э 2 1

9
Для меня допустимо обращаться за помощью 

в полицию
Э 3 1,5

10 Я разбираюсь в криминальных понятиях К 2 1

11
Я знаком с тюремными ритуалами 

(прописка, приколы и т. п.)
К 2 1

12 В целом я плохо отношусь к сотрудникам полиции Э 1 0,5

13
Я могу понять человека, разговаривающего 

на криминальном жаргоне
К 0,5 0,25

14 Я мало что понимаю в тюремных татуировках К 0,5 0,25

15 В школе у меня всегда было хорошее поведение Л 2 1

16 Мне нравятся песни о тюремной романтике Э 0,5 0,25

17
У меня есть криминальные 
или тюремные татуировки

П 1 0,5

18 У меня отсутствуют друзья из криминальных кругов П 0,5 0,25

19 Иногда я злюсь на своих близких Л 2 1

20 Я стараюсь придерживаться криминальных понятий П 3 1,5

21
У меня отсутствуют татуировки криминального 

или тюремного содержания
П 1 0,5

22
Я хотел бы нанести себе татуировку криминального 

или тюремного содержания
Э 1 0,5

23 Бывает, я употребляю матерные слова Л 2 1

24 Меня привлекает тюремная романтика Э 1 0,25

25
Криминальные авторитеты являются для меня 

примером для подражания
П 1 0,5

26
Бывает, я учу других тому, как жить правильно, 

придерживаясь криминальных понятий
П 3 1,5

27
Мне сложно понять человека,  

разговаривающего на криминальном жаргоне
К 0,5 0,25

28
Я знаком с тюремной иерархией 

(знаю тюремные масти)
К 2 1



Психопрактики 85

Кроме того, критериальная валид-
ность методики была проверена мето-
дом контрастных групп. Группа несо-
вершеннолетних ПОО сравнивалась 
с группой студентов 1-го курса Ураль-
ского федерального университета.  
В группу студентов вошло 54 челове-
ка. Средний показатель криминальной 
зараженности в группе студентов со-
ставил 4,51 сырого балла, что значимо 
отличается от группы ПОО, где анало-
гичный показатель составил 9,81 сы-
рого балла. Данный вывод статистиче-
ски подтвердился расчетом критерия 
Манна – Уитни, значение которого со-
ставило U = 1130, что соответствует 
уровню значимости 0,01.

На пятом этапе (стандартизации) 
были определены нормы методики. 
Стандартизация шкал методики была 
проведена с использованием расче-
та предметно-ориентированных норм. 
Перевод сырых баллов предполагает-
ся осуществлять в стены Кеттелла. 
Нормы для перевода сырых баллов 
методики в стены Кеттелла представ-
лены в таблице 5.

Таким образом, нами были прове-
дены расчеты, позволяющие досто-
верно судить о том, что представлен-
ная методика является валидным и 
надежным инструментом и обеспечи-
вает возможность с достаточной точ-
ностью оценивать признаки крими-
нальной зараженности несовершен-
нолетних.

Разработанная методика была 
рекомендована к использованию в 
практической деятельности психоло-
гов учреждений ФСИН России (ука-
зание ФСИН от 23 декабря 2020 г.  
№ исх-15-83181) и включена в набор 
методик программы «Автоматизиро-
ванное рабочее место пенитенциар-
ного психолога» (АРМ ПП).

Текст опросника и ключ для перево-
да ответов респондента в сырые баллы 
приведены в таблице 6.

Шкала согласованности ответов 
состоит из следующих пар утвержде-
ний: 2 и 12; 5 и 18; 7 и 14; 12 и 27; 17 
и 21. За каждую пару с согласованны-
ми ответами (на один вопрос – «да», на 
другой – «нет» либо на оба «не знаю») 
респондент получал 2 балла.

Безусловно, оценка криминальной 
зараженности несовершеннолетних 
требует комплексного подхода и пред-
полагает дополнение полученных с по-
мощью опросника результатов эксперт-
ной оценкой сотрудников учреждения, 
изучением личного дела несовершен-
нолетнего и пр. Однако мы надеемся, 
что данная методика станет эффектив-
ным подспорьем в организации профи-
лактической работы сотрудников уч-
реждений с несовершеннолетними с 
целью их дальнейшей ресоциализации.
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