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В  статье  представлен  сравнительный  анализ  данных  уровня  эмпатической  заботы 
осужденных женщин,  отбывающих  наказание  в  исправительных  учреждениях,  с  использо-
ванием  шкалы  эмпатической  заботы  методики  «Межличностный  индекс  реактивности» 
М. Дэвиса  в  адаптации Н. В. Кухтовой. В  исследовании  приняли  участие  осужденные жен-
ского пола, отбывающие наказание за убийство (n=150 человек) и за незаконный оборот нар-
котических средств  (n=73 человека). Полученные результаты свидетельствуют о том, что  
женщины-осужденные,  совершившие  насильственные  преступления,  имеют  более  высокий 
показатель эмпатической заботы, чем женщины, осужденные за ненасильственные престу-
пления. Результаты могут учитываться при составлении и разработке программ коррекции 
по формированию эмпатии у женщин, совершивших ненасильственные преступления.
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Эмпатия — это способность личности к сопереживанию другому человеку, 
умение «почувствовать» его эмоции, понять и оценить ситуацию, в которой он на-
ходится, и дать ответную реакцию. Эмпатия формирует социальные взаимоотноше-
ния, активизирует просоциальность и заботу о других, снижает агрессивность, спо-
собствует типу социальных взаимоотношений, основанных на сотрудничестве, а не 
на конфликте.

Считается, что не все люди склонны к проявлению эмпатии ввиду различных 
причин, таких как наличие враждебных установок о мире в целом, слабое распозна-
вание эмоций, высокий уровень агрессивности, эгоцентризма и др. В психологиче-
ской науке до сих пор феномен эмпатии остается многоаспектным и малоизученным.

По мнению М. Дэвиса, эмпатия — многокомпонентный феномен, включаю-
щий различные реакции и поведение личности, раскрывающиеся во взаимодействии 
с другими людьми [1]. Когнитивные и аффективные характеристики эмпатии взаи-
мосвязаны между собой и могут в разной степени преобладать в структуре личности. 
Соответственно, разные эмпатические тенденции могут активизировать проявления 
определенного поведения. Чаще всего высокий уровень эмпатии связывают с про-
социальным поведением, т. е. поведением, направленным на помощь и благополучие 
других людей. Женский пол проявляет эмпатию, реализуясь в материнстве, участвуя 
в рождении и заботе о своем потомстве, выражая в первую очередь одну из ключе-
вых характеристик эмпатии — эмпатическую заботу. Эмпатическая реакция, кото-
рая характеризуется появлением эмоций, отличных от переживаний другого челове-
ка, активизирует желание помочь. В психологии данная способность понимается как 
сочувствие к другим, т. е. склонность сострадать и беспокоиться о том, кто находится 
в трудной ситуации.

В различных исследованиях заключается, что недостаток эмпатии является клю-
чевой характеристикой преступников, совершающих насильственные преступле-
ния. Однако чаще всего в подобных исследованиях изучались личностные характе-
ристики среди мужской выборки преступников. В научной литературе в меньшей  
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степени исследована женская преступность и ее предикторы ввиду меньшей чис-
ленности преступлений, совершенных женщинами. В то же время женщины- 
преступницы обладают особой личностной структурой, особенностями в когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческой сферах и нуждаются в определенной форме 
коррекционного воздействия, направленного на снижение асоциальных тенденций.

В исследованиях аффективной сферы женщин-преступниц указывается на недо-
статочную развитость их эмпатических способностей [2].

Считается, что человек, способный к сочувствию, чувствуя и понимая страда-
ния другого, не может причинить боль, так как испытывает чувство теплоты и беспо-
койства о жертве. Существует мнение, что жестокое насилие по отношению к друго-
му человеку невозможно из-за отождествления себя с жертвой, ощущения его боли. 
Эмпатическая незрелость осужденных женщин, по-видимому, взаимосвязана в их 
структуре личности с другими асоциальными чертами, такими как агрессивность, 
импульсивность, низким уровнем самообладания, расторможенностью социальных 
ограничений. Также важно отметить, что во время нахождения в исправительном 
учреждении осужденные женщины с низкими показателями эмпатии могут испы-
тывать трудности в построении взаимоотношений с другими осужденными, прояв-
лять недоверие, конфликтность, вербальную агрессию. Женщины-осужденные, име-
ющие недостаточно развитую склонность к эмпатии и ее характеристикам, таким 
как способность поставить себя на место другого, переживание собственных нега-
тивных эмоций в ответ на чье-то страдание, способность представлять в воображе-
нии затруднительные ситуации других, а также склонность к сочувствию и жалости, 
в большей степени склонны к антисоциальному поведению и испытывают трудно-
сти в социализации. В свою очередь, низкая эмпатичность затрудняет организацию 
и проведение воспитательной и коррекционной работы в период нахождения в испра-
вительном учреждении, следовательно, уменьшает вероятность правопослушного по-
ведения после отбытия наказания.

По мнению Ю. М. Антоняна, чтобы получить наиболее значимую информацию 
о личности преступника и механизмах преступного поведения, необходимо в первую 
очередь изучить личность осужденного, отбывающего наказание в исправительном 
учреждении [3].

В криминолого-психологической литературе зафиксировано, что личностные 
черты у преступников различаются в зависимости от вида совершенного престу-
пления [4]. Из всех различных преступных деяний наиболее общественно опасными 
считаются насильственные преступления. Самое тяжкое из них — убийство друго-
го человека. По нашему мнению, личность, способная лишить жизни другого челове-
ка, имеет набор специфических личностных черт, в частности проявляемых во взаи-
модействии с другими людьми: агрессивность, импульсивность, расторможенность, 
жестокость, черствость, неумение понять точку зрения другого человека, неспособ-
ность к сочувствию и сопереживанию. Вместе с тем в настоящее время наибольшую 
тревогу вызывают преступления, связанные с незаконными действиями в отношении 
наркотических средств (согласно статистическим данным за 2022 г., в Республике 
Беларусь совершено 4 553 зарегистрированных преступления [5]). Однако мы счита-
ем, что лица, совершающие вышеназванные преступления, имеют психологические 
сходства, выражающиеся в конечной цели их преступления — причинение физиче-
ского вреда жизни и здоровью другого человека. Различия кроются в прямом и кос-
венном характере преступных действий. В связи с этим можно предположить, что, 
несмотря на схожесть нанесенного вреда, женщины, совершившие преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в большей мере склонны 
к эмпатической заботе, чем женщины, совершившие убийство.

Из этого следует, что эмпатия как личностная тенденция может иметь особен-
ности у женщин, совершивших убийство, т. е. насильственное преступление, а так-
же у женщин, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом  
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наркотических средств, т. е. ненасильственные преступления. В результате исследо-
вания было установлено, что женщины, осужденные за насильственные преступле-
ния, менее склонны к оптимизму, имеют более низкий уровень коммуникабельности, 
не расположены к сотрудничеству, тревожны, эмоциональны по сравнению с женщи-
нами, совершившими ненасильственные преступления [6].

Считается, что именно аффективный эмоциональный компонент эмпатии — 
эмоциональная реакция на страдания другого человека — в большей степени свой-
ственен просоциальной личности. Можно предполагать, что эмоциональная эмпатия 
снижает агрессивные черты и проявления. По мнению Д. Джолиф, особенно сильную 
нейтрализующую роль агрессии проявляет эмпатия у насильственных преступни-
ков [7]. Низкий уровень эмпатии является ключевым предиктором концепции психо-
патии, представляющей собой совокупность психологических и поведенческих черт, 
связанных с преступным поведением. Лица с психопатическими чертами в большей 
степени склонны к насилию и к рецидивам. Отсутствие эмпатии у лиц с психопати-
ческими чертами часто используется для объяснения их поведенческих актов. [8].

Подростки-правонарушители имели более низкий уровень эмпатии и просоци-
ального поведения и более высокий уровень агрессивного поведения, чем подрост-
ки, не совершившие правонарушений [9]. Существуют лишь некоторые данные ис-
следований, в которых изучались просоциальные характеристики у преступников. 
Д. А. Эндрюс и Дж. Бонта подчеркивают важность психологических воздействий 
в снижении преступного поведения и риска рецидивизма [10]. В первую очередь не-
обходимо корректировать криминогенные потребности и качества преступников: 
криминальные установки (мысли и ценности, поддерживающие ненормативное по-
ведение), асоциальные личностные черты — низкий самоконтроль, враждебность, 
импульсивность, пренебрежение другими людьми, черствость, жестокость; злоупо-
требление алкоголем и наркотиками, а также отсутствие просоциальных занятий и 
просоциальных форм активности.

Кроме этого, личность преступника, имеющая в своей структуре низкие пока-
затели просоциальности, при этом не имея возможности увидеть, прочувствовать и 
применить просоциальные навыки, остается на уровне асоциальной направленности.

В лонгитюдном исследовании развития антисоциального поведения детей, про-
веденном Д. Ф. Хэй и его коллегами, установлено, что с возрастом склонность лич-
ности к гневу и агрессии, а также отсутствие просоциальных склонностей способ-
ствуют устойчивым формам расстройств поведения и делинквентности [11]. Исходя 
из этого, важно следить за уровнем эмпатических тенденций у лиц с проявлениями 
антисоциального криминального поведения. Также личность, склонная к соверше-
нию преступлений, проявлению агрессии и насилия, в большей степени нуждается 
в коррекции негативных черт путем развития просоциальных характеристик.

Р. И. Клымкив отмечает, что положительные сдвиги в просоциальном пове-
дении условно осужденных и преступников возможны в процессе психокоррекци-
онного тренинга с формирования чувства собственного достоинства, специфиче-
ских копинг-стратегий преодоления стрессовых ситуаций, психосоциальных связей,  
перцептивно-интегративной компетентности, альтруистической установки, эмпатии, 
потребности в межличностных отношениях [12]. 

Однако в литературном обзоре и анализе психологических исследований нами 
не найдено детальное изучение просоциальных характеристик личности, в частности 
исследований эмпатических тенденций у женщин, совершивших насильственные и 
ненасильственные преступления.

Исходя из теоретических предпосылок важности измерения эмпатических тен-
денций и эмпатической заботы у женщин, нами проведено сравнительное иссле-
дование на выборке осужденных женского пола, отбывающих наказание за убий-
ство (150 человек) и за незаконный оборот наркотических средств (73 человека). 
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Исследование проводилось среди женщин, отбывающих наказание в исправительных 
колониях № 4, 24 Республики Беларусь в 2021‒2022 гг. 

В качестве методического инструментария использовалась методика 
«Межличностный индекс реактивности» М. Дэвиса, адаптированная Н. В. Кухтовой, 
шкала «Эмпатическая забота» [13]. Статистическая обработка осуществлялась с по-
мощью расчета F-критерия Фишера в программе SPSS 27.0.

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод о достоверности 
значимых различий между групповыми средними значениями выборок (F=12,781, 
p≤0,01).

Таблица 1 — Различия в показателях эмпатической заботы среди осужденных женщин 

Показатель 
эмпатии

Женщины, совер-
шившие насиль-

ственные преступле-
ния (убийство)

Женщины, совершив-
шие ненасильствен-
ные преступления 

(незаконный оборот 
наркотиков)

Достоверность различий

M(SD) M(SD) F p
Эмпатическая 

забота
23,62 (5,41) 21,17 (3,17) 12,718 P< 0,001

Примечание. M — среднее значение показателя, SD — стандартное отклонение, F — значе-
ние F-критерия Фишера, p — уровень значимости.

Сравнительный анализ показал, что у женщин, отбывающих наказание за убий-
ство, уровень эмпатической заботы выше, чем у женщин, отбывающих наказание 
за незаконный оборот наркотических средств (рис.).

Рисунок — Различия в уровне эмпатической заботы осужденных женщин 

Парадоксально, однако исходя из этого следует, что женщины, осужденные 
за насилие, в большей степени склонны к состраданию и беспокойству за других, 
чем те, кто отбывает наказание за ненасильственное преступление. С точки зрения 
нравственности насилие считается самым бездуховным и порочным злодеянием. 
Соотнося свой поступок с социальными нормами и ценностями, осужденные жен-
щины могут испытывать угрызения совести и чувство вины, а также негативные пе-
реживания, вызванные различными последствиями совершенного насилия. Можно 
предположить, что осужденные за убийство женщины стараются компенсировать по-
следствия своего преступления заботой о других, снижая тем самым чувство вины. 
Женщины, отбывающие наказание за незаконный оборот наркотических средств, не 
склонны к заботливому отношению к другим в силу высокой концентрации на соб-
ственной личности и потребностях. При совершении преступления, связанного  
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с незаконным оборотом наркотических средств, которое также влечет за собой ги-
бель других людей, оно не рассматривается ими как жестокое и бесчеловечное из-за 
косвенного характера нанесенного ущерба. Из этого следует, что коррекционную ра-
боту по формированию эмпатических тенденций у осужденных женщин необходимо 
организовывать с повышенным вниманием к категории осужденных лиц, совершив-
ших ненасильственные преступления, в частности женщин, совершивших престу-
пления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Данная группа 
осужденных женщин нуждается в формировании у них способности сочувствовать 
другим, откликаться на чужие страдания, в повышении чувства ответственности, 
беспокойства и заботы о других. Высокий уровень эмпатической заботы у осужден-
ных женщин вышеназванной категории будет способствовать снижению их асоци-
альных тенденций, а также риска рецидива в связи со сформировавшейся способ-
ностью сопереживать и беспокоиться о людях, которые могут причинить вред себе 
из-за наркотиков.

Вместе с тем высокий уровень эмоционального компонента эмпатии — эмпа-
тической заботы — у женщин, осужденных за убийство, может указывать на осо-
бенности в аффективной сфере данной категории преступников и осужденных. 
Полученные результаты в некоторой степени согласуются с исследованием Э. Дэя и 
его коллег, в результате которого получены данные о том, что низкая эмпатия не яв-
ляется ключевой характеристикой насильственных преступников [14]. Однако нами 
не найдено аналогичных исследований, изучающих эмпатию среди женщин, отбы-
вающих наказание. Полученные показатели сравнительного анализа эмпатии среди 
женщин-осужденных требуют дальнейшего изучения дополнительных взаимосвя-
занных личностных характеристик осужденных женщин, которые могли повлиять 
на совершение ими различных видов преступлений. Выявленный более низкий уро-
вень эмпатической заботы у осужденных лиц женского пола, совершивших ненасиль-
ственные преступления, может являться ключевой «мишенью» для коррекционной 
работы, проводимой психологическими службами исправительных учреждений. 
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Bindasova O. V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF EMPATHY IN FEMALE CONVICTS WHO 

COMMITTED VIOLENT AND NONVIOLENT CRIMES
The article presents a comparative analysis of the data on the level of empathic care of convicted 

women serving sentences in correctional institutions using the empathic care scale of the «Interpersonal 
Reactivity Index» methodology (M. Davis) in the adaptation by N. V. Kuhtova. The study involved fe-
male convicts serving sentences for murder (n=150 people) and serving sentences for drug trafficking  
(n=73 people). The results obtained indicate that female convicts who have committed violent crimes 
have a higher rate of empathic care than women convicted of nonviolent crimes. The results can also be 
taken into account when compiling and developing correction programs for the formation of empathy in 
women who have committed nonviolent crimes. 

Keywords: empathy, empathic care, personal characteristics, female convicts, violent crimes, psy-
chological correction.


