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УДК 159.923

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОСОЦИАЛЬНЫХ  
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОСУЖДЕННЫХ  

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

О. В. БИНДАСОВА1)

1)Могилёвский государственный университет им. А. А. Кулешова,  
ул. Космонавтов, 1, 212022, г. Могилёв, Беларусь

Рассмотрены половые различия в просоциальных характеристиках осужденных, отбывающих наказание за не-
законный оборот наркотических средств в исправительных учреждениях. Изучены особенности криминальной 
личности, ее нравственные и просоциальные установки. Выборку составили 146 респондентов в возрасте от 20 до 
61 года (73 мужчины и 73 женщины). Установлено, что у мужчин более высокие показатели публичного, эмоциональ-
ного и альтруистического типов просоциального поведения, а также фантазирования, эмпатической заботы, нормы 
социальной ответственности, нормы взаимности, нормы справедливости и нормы затрат – вознаграждений, у них 
в большей степени проявляется способность поставить себя на место другого. Определено, что у женщин выше по-
казатели экстренного просоциального поведения и личностного дистресса.

Ключевые слова: просоциальные характеристики; эмпатия; социальные нормы; осужденные за незаконный обо-
рот наркотических средств; преступники; пол; мужчины; женщины.

SEX DIFFERENCES IN PROSOCIAL  
PERSONALITY CHARACTERISTICS OF THOSE CONVICTED  

OF DRUG TRAFFICKING

O. V. BINDASOVAa
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The article examines the sex differences in the prosocial characteristics of convicted persons serving sentences for drug 
trafficking in correctional institutions. The features of criminal personality, its moral and prosocial settings have been studied. 
The sample consisted of 146 respondents aged 20 to 61 (73 men and 73 women). It has been found that men have higher in-
dicators of public, emotional and altruistic types of prosocial behaviour, fantasy, empathic care, norm of social responsibility, 
norm of reciprocity, norm of equity and norm of cost – remuneration, they’re more capable of putting themselves in someone 
else’s shoes. It has been found that women have higher rates of emergency prosocial behaviour and personal distress.
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Введение

Криминальное поведение является болезненной 
проблемой любого общества, потому что его послед-
ствия так или иначе касаются каждого человека. Не-
смотря на формирование нормативного поведения 
у людей различными социальными институтами, 
закрепление ответственности за поступки на зако-
нодательном уровне и работу исправительных уч-
реждений, ежегодно совершаются преступления раз-
личной степени тяжести.

Преступником, по мнению авторов книги «Лич-
ность преступника», считается человек, совершивший 
противозаконное действие вследствие присущих ему 
психологических особенностей, антиобщественных 
взглядов, отрицательного отношения к нравствен-
ным ценностям и выбора общественно опасного пути 
для удовлетворения своих потребностей [1]. Сово-
купность тех или иных психологических характери-
стик предопределяет направленность поведения лич-
ности.

В зарубежных криминологических исследованиях 
зачастую делается акцент на изучении механизмов 
и факторов, а также личностных черт, способствую-
щих совершению преступлений [2–4]. Предполага-
ется, что у преступника отсутствуют или являются 
недостаточно развитыми положительные и соци-
ально одобряемые черты. Вместе с тем в ходе свое-
го развития личность интериоризирует социальные 
и культурные нормы, проходя через различные вос-
питательные и образовательные институты, при-
обретает навыки эмпатии и сочувствия с раннего 
детства и наблюдает альтруистические действия. Со-
ответственно, структура преступной личности вклю-
чает в себя черты различной направленности – как 
асоциальной, так и просоциальной. 

В работе Дж. П. Бевана и его коллег установлено, 
что преступники и правопослушные граждане име-
ют различия в уровнях эмпатических характери-
стик (способность поставить себя на место другого, 
эмпатическая забота и фантазирование): у первых 
они ниже, чем у вторых [5]. Таким образом, просо-
циальные черты преступников имеют особенности. 

Просоциальная сторона преступной личности 
остается малоизученной. Можно предположить, 
что преступники рассматривают просоциальные 
и нравственные нормы искаженно и двойственно. 
По мнению A. П. Фиске и T. С. Рай, собственные нрав-
ственные установки и взгляды преступников создают 
мотивацию для совершения насилия и противоза-
конных поступков: насильственный акт восприни-
мается преступниками, а в некоторых случаях и са-
мими жертвами, как справедливый [6]. Это может 
свидетельствовать о том, что большинство из них 
оправдывают свои преступления и проступки, они 
считают, что не могли поступить иначе. Опреде-
ленное понимание нравственных и просоциальных 
установок происходит через представление стан-

дартов, свойственных членам референтной груп-
пы, с которой соотносит себя преступник. Так, для 
конкретного преступника совершать насилие счи-
тается аморальным, а проявлять физическую агрес-
сию – недопустимым. Однако, полагаясь на мнение 
членов своей группы, он одновременно может при-
нимать тот факт, что если тебя ударили, то необхо-
димо ударить в ответ. Наличие такой установки мо-
жет повлечь за собой совершение преступления из 
убеждения, что оно правильное и справедливое. Со-
ответственно, некоторые преступления и проступ-
ки могут совершаться из-за недостаточно развитых 
просоциальных черт и искаженных нормативных 
убеждений.  

В исследовании взаимосвязи между усвоенными 
нравственными нормами и преступным поведени-
ем установлено, что давление со стороны сверстни-
ков и общества влияет на процесс принятия реше-
ния о совершении (не совершении) преступления. 
Кроме этого, следование нравственным нормам не 
всегда является основой законопослушного поведе-
ния [7]. Характеристики преступной личности могут 
меняться в зависимости от ее социального стату-
са и социальной роли. Личность может приобре-
тать дополнительные характеристики, связанные 
с внешними условиями – изоляцией, режимом, а так-
же криминальным окружением, состоящим из лиц 
ее пола. Стоит отметить, что не все ценности пре-
ступников и осужденных имеют асоциальную на-
правленность. Некоторые стандарты криминальных  
групп заслуживают положительной оценки: не до-
носить на своего товарища, чтить родителей, особен-
но мать, и не воровать у своих [8, с. 52]. Однако зна-
ния этих норм и приверженности им недостаточно 
для успешной адаптации и жизни в правопослуш-
ном обществе, что рано или поздно может спрово-
цировать рецидив. В некоторых исследованиях осу-
жденные, отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, делятся на группы асоциальной, про-
социальной и нейтральной направленности. Числен-
ность первой группы составляет примерно 20–30 % 
человек, второй группы – около 50–60 % индиви-
дов, третьей группы – порядка 18–25 % личностей 
[8, с. 55]. Следовательно, большинство осужденных 
осознают целесообразность и значимость просоци-
альных норм и придерживаются их. 

По мнению В. М. Позднякова, чтобы исправить 
преступников, необходимо «создать условия для про-
явления… просоциальной активности, их жизнедея-
тельность должна быть приближена к требованиям 
нормального человеческого общежития» [9, с. 23]. Од-
нако в исправительных учреждениях осужденные не 
имеют возможности в полной мере проявить просо-
циальную активность и наблюдать ее у других. Вме-
сте с тем просоциальные характеристики, такие как 
заботливость, альтруизм, чуткость и эмпатичность, 
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способны выступать ингибиторами антисоциально-
сти преступников. Иными словами, просоциальные 
характеристики могут оказывать снижающее воз-
действие на развитие и проявление асоциальных 
тенденций в личности преступника. Этот эффект 
является ключевым для работы, направленной на 
ресоциализацию лиц, совершивших преступления, 
поскольку уменьшает риск рецидивности к совер-
шению преступлений.

Фактор пола учитывается как в социально-пси-
хологических, так и в криминологических исследо-
ваниях. Биологические и культурные предпосылки 
принадлежности к определенному полу воздейству-
ют на особенности просоциальности. При исследова-
нии половых различий в моральных суждениях за-
фиксировано, что женщины имеют более высокие 
баллы по показателям заботы и справедливости, чем 
мужчины [10]. Женщины совершают меньшее коли-
чество преступлений и правонарушений, поскольку 
они в большей степени подвергаются строгому вос-
питанию и родительскому контролю [11]. По мнению 
ряда исследователей, преступное поведение  и при-
чины его возникновения у разных полов носят объ-
яснительный характер. Ученые указывают на необ-
ходимость получения экспериментальных данных, 
которые будут учитываться при разработке специ-
фических половых теорий и моделей профилакти-
ки и коррекции преступности [12–14].  

Кроме этого, фактор пола может предопределять 
особенности индивидуальных черт, связанных с про-
социальностью, у преступников и осужденныхвслед-
ствие отбытия ими наказания (соблюдение режим-

ных требований, депривация потребностей, а также 
условия изоляции в окружении лиц своего пола). Как 
отмечали Д. В. Сочивко и О. А. Тоболевич, «комплекс 
изменений, который проходит личность в период 
адаптации к местам лишения свободы, затрагивает 
наиболее глубинные ее архетипические слои и пре-
жде всего архетип “мужественности – женственно-
сти”» [15, с. 117]. Некоторые просоциальные черты 
(например, заботливость) в тюремной субкульту-
ре могут быть признаком слабости среди лиц муж-
ского пола. В этой среде мужественность связана 
с агрессивностью. Среди осужденных женщин при-
знаком силы и лидерских качеств зачастую счита-
ется проявление маскулинных черт. 

В сравнительном исследовании нравственных ха-
рактеристик осужденных установлено, что мужчины 
обладают более высокими показателями нравствен-
ных установок, когнитивной эмпатии и внутренне-
го локуса контроля [16]. 

Таким образом, асоциальные и просоциальные 
характеристики не являются взаимоисключающи-
ми компонентами в структуре личности осужден-
ных. Однако исследований, в которых рассматрива-
ются просоциальные характеристики осужденных 
и их различия в зависимости от пола, не обнаружено. 
В этой связи научный интерес представляет из учение 
половых различий в просоциальных характеристи-
ках, таких как эмпатия (и ее виды), тенденции ока-
зания помощи в различных ситуациях (норма соци-
альной ответственности, норма взаимности, норма 
социальной справедливости, норма затрат – возна-
граждений) у осужденных, отбывающих наказание. 

Материалы и методы исследования

В качестве методов исследования использовались 
методика «измерение просоциальных тенденций» 
Г. Карло и Б. А. Рэндалла, адаптированная Н. В. Кух-
товой [17] (состоит из шести шкал, таких как уступ-
чивое просоциальное поведение, публичное про-
социальное поведение, анонимное просоциальное 
поведение, экстренное просоциальное поведение, 
эмоциональное просоциальное поведение и альтру-
истическое просоциальное поведение); методика 
«межличностный индекс реактивности» М. Дэвиса, 
адаптированная Н. В. Кухтовой [18] (состоит из че-
тырех шкал, таких как способность поставить себя на 
место другого, фантазирование, эмпатическая забо-
та и личностный дистресс); методика «социальные 
нормы просоциального поведения», разработанная 
И. А. Фурмановым и Н. В. Кухтовой [19] (состоит из 

четырех шкал, таких как норма социальной ответ-
ственности, норма взаимности, норма социальной 
справедливости и норма затрат – вознаграждений). 

Выборку составили 146 осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях за 
незаконный оборот наркотических средств, в воз-
расте от 20 до 61 года (73 мужчины и 73 женщины). 

Снижение эффекта социальной желательности 
при ответах на вопросы обеспечивалось аноним-
ностью и самостоятельностью заполнения анкет, 
а также присутствием при опросе только сотрудни-
ков из числа психологической службы.

Для статистической обработки данных использо-
вались t-критерий Стьюдента и программа SPSS 17.0. 
Кроме того, рассчитывались среднее значение, стан-
дартное отклонение и уровень значимости.

Результаты и их обсуждение

Половые различия в просоциальных характери-
стиках осужденных за незаконный оборот нарко-
тиче ских средств представлены в табл. 1.

Сравнительный анализ позволил установить зна- 
чимые различия. У осужденных мужчин уровни пуб-

личного, эмоционального и альтруистического ти-
пов просоциального поведения выше, чем у осу-
жденных женщин. Кроме того, у лиц женского пола 
преобладает уровень экстренного типа просоциаль-
ного поведения.
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Та б л и ц а  1

Половые различия в просоциальных характеристиках  
осужденных за незаконный оборот наркотических средств

Ta b l e  1

Sex differences in prosocial characteristics  
of convicted of drug trafficking

Просоциальные  
характеристики

Среднее значение Стандартное отклонение Уровень  
значимостиМужчины Женщины Мужчины Женщины

Уступчивое просоциаль-
ное поведение 6,94 6,43 1,54 1,73 р = 0,064

Публичное просоциальное 
поведение 11,38 9,95 3,44 2,76 р = 0,007

Анонимное просоциаль-
ное поведение 15,42 14,84 4,13 2,95 р = 0,335

Экстренное просоциаль-
ное поведение 2,54 9,19 2,44 2,68 р ≤ 0,001

Эмоциональное  
просоциальное поведение 15,52 14,06 2,70 2,45 р = 0,001

Альтруистическое  
просоциальное поведение 19,71 16,61 5,07 3,51 р ≤ 0,001

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что мужчины в большей степени склонны к эмо-
циональному сопереживанию, ока занию помощи 
в присутствии окружающих и бескорыстной помо-
щи. Женщины помогают в чрезвычайных ситуациях 
чаще, чем мужчины. Возможно, осужденным муж-
чинам важно мнение окружающих об их поступках, 
так как, оказывая публичную, эмоциональную и аль-
труистическую помощь, они могут продемонстриро-

вать другим свои качества и черты: силу, надежность 
и бескорыстие. Женщины-осужденные, принимаю-
щие активное участие в чрезвычайных ситуациях, 
что является физически сложным и опасным поступ-
ком, могут показывать свое лидерство, организо-
ванность, а также независимость от мужской физи-
ческой силы. Половые различия в характеристиках 
эмпатии осужденных за незаконный оборот нарко-
тических средств представлены в табл. 2.

Та б л и ц а  2  

Половые различия в характеристиках эмпатии осужденных  
за незаконный оборот наркотических средств

Ta b l e  2

Sex differences in the characteristics of empathy  
of convicted drug trafficking

Характеристики 
эмпатии

Среднее значение Стандартное отклонение Уровень  
значимостиМужчины Женщины Мужчины Женщины

Способность поставить  
себя на место другого 23,12 19,65 3,86 3,44 р ≤ 0,001

Фантазирование 23,05 21,04 6,45 4,06 р = 0,025
Эмпатическая забота 23,73 21,17 5,48 3,17 р = 0,001

Личностный дистресс 17,78 20,67 4,84 3,58 р ≤ 0,001

Установлено, что уровни способности поставить 
себя на место другого, фантазирования и эмпати-
ческой заботы выше у осу жденных мужчин. Следо-
вательно, они более склонны к когнитивной оцен-
ке ситуации других людей и способны представить 
их переживания и мысли, а также испытать чувства 
теплоты и сострадания. У женщин в большей степе-
ни проявлен показатель личностного дистресса, они 
переживают собственную неловкость и дискомфорт 
в ситуациях оказания помощи. Возможно, вследствие 

своего предыдущего опыта осужденные женщины 
рассматривают сочувствие другим как качество, ко-
торое может привести к потерям личных ресурсов 
(энергии, времени, возможностей). Полученные ре-
зультаты в некоторой степени согласуются с выво-
дами исследования Т. Е. Девулфа и его коллег [16]. 

Половые различия осужденных в позициях при-
своения социальных норм оказания помощи осу-
жденных за незаконный оборот наркотических 
средств представлены в табл. 3.
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Та б л и ц а  3

Половые различия в позициях присвоения социальных норм оказания помощи  
осужденных за незаконный оборот наркотических средств

Ta b l e  3

Sex differences in the attribution of social norms of assistance  
to convicted of drug trafficking

Позиции присвоения  
социальных норм  
оказания помощи

Среднее значение Стандартное отклонение Уровень  
значимостиМужчины Женщины Мужчины Женщины

Норма социальной  
ответственности 62,97 39,63 7,05 7,33 р ≤ 0,001

Норма взаимности 41,73 36,13 7,36 3,62 р ≤ 0,001

Норма социальной  
справедливости 54,27 50,53 6,59 7,73 р = 0,002

Норма затрат –  
вознаграждений 36,95 30,60 5,82 5,12 р ≤ 0,001

Как видно из таблицы, осужденные мужчины 
и женщины имеют значимые различия в показа-
телях позиций присвоения социальных норм. По-
казатели нормы социальной ответственности, нор-
мы взаимности, нормы социальной справедливости 
и нормы затрат – вознаграждений выше у осужден-
ных мужчин. Предположительно, они склонны брать 
ответственность в ситуациях оказания помощи, они 
ориентируются на взаимность, т. е. помогают тому, 
кто ранее помогал им. Мужчины-осужденные учи-
тывают принцип справедливости (равномерный 
вклад в совместную деятельность). Кроме того, они 
соизмеряют свои усилия и полученные результаты 
при оказании помощи: если усилия (затраты) будут 
увеличиваться, то мужчины предпочтут иной спо-
соб снятия собственных переживаний в чрезвычай-
ных ситуациях (например, покинут место происше-
ствия). Из этого можно предположить, что мужчины, 
осужденные за незаконный оборот наркотических 
средств, в большей степени склонны к нормативно-
сти своего поведения, в то время как осужденные 
женщины могут вырабатывать свои нормы, считая, 
что быть взаимным и справедливым, а также брать 
ответственность за других ресурсозатратно.

Таким образом, мужчины, осужденные за неза-
конный оборот наркотических средств, отличаются 
от женщин более высокими показателями публич-

ного, эмоционального и альтруистического типов 
просоциального поведения, фантазирования, эмпа-
тической заботы, нормы социальной ответственно-
сти, нормы взаимности, нормы  социальной спра-
ведливости и нормы затрат – вознаграждений, 
а также способностью поставить себя на место дру-
гого. Показатели уступчивого и анонимного типов 
просоциального поведения у обоих полов значи-
мо не различаются. Полученные данные противо-
речат выводу исследования на выборке правона-
рушителей К. А. Спенсер и ее коллег [20] о том, что 
женщины имеют более высокий уровень просоци-
альных черт, чем мужчины. Однако предположе-
ния в некоторой степени схожи с исследованием на 
выборке осужденных за насильственные преступ- 
ления [21].

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что мужчины, осужденные за незаконный оборот 
наркотических средств, в большей степени проявля-
ют просоциальное поведение. Женщины не склонны 
к оказанию помощи в различных ситуациях, кроме 
чрезвычайных, а также к проявлению эмпатических 
реакций в виде фантазирования, эмоционального 
сочувствия и умения понимать ситуацию другого. 
При оказании помощи они не ориентируются на чув-
ство справедливости и взаимности, не взвешивают 
затраты, а также не берут ответственности на себя. 

Заключение

Аналогичных работ, где изучаются просоциаль-
ные тенденции на выборке из числа осужденных, 
отбывающих наказание за незаконный оборот нар-
котических средств, не обнаружено. Проведенное 
исследование показало, что существуют статистиче-
ски значимые различия у мужчин и женщин из на-
званной категории преступников. Экстренный тип 
просоциального поведения в большей мере свой-
ствен женщинам. У мужчин выше показатели фан-

тазирования, эмпатической заботы, а также способ-
ности поставить себя на место другого. Социальные 
нормы оказания помощи преобладают у осужденных 
мужчин. Показатели уступчивого и эмоционально-
го просоциального поведения у обоих полов значи-
мо не различаются.

Можно заключить, что формирование просоци-
альных личностных характеристик необходимо ор-
ганизовывать с учетом пола. Полученные выводы 
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могут быть использованы в разработке коррекцион-
ных программ и включенных в них элементов моде-
лирования эмоционального и альтруистического по-
ведения, формирования способности когнитивной 
эмпатии и сострадания, а также повышения осведом-
ленности о социальных нормах просоциального по-
ведения для осужденных женщин. Представляется 
актуальным также включить в процесс формирова-

ния просоциального поведения осужденных мужчин 
методики по активизации эмпатических тенденций 
в ответ на эмоции других и вовлечению в просоциаль-
ную активность в трудных чрезвычайных ситуациях. 
Это позволит осуществить целенаправленную рабо-
ту психологов исправительных учреждений по фор-
мированию у осужденных конкретных просоциаль-
ных характеристик в условиях отбывания наказания.
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