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«Неуставные отношения» – это система 
официально не декларируемых форм физиче-
ского и психического насилия, обеспечиваю-
щих доминирующее положение старших по 
нерегламентированному статусу в группе над 
младшими (Дерюгин, 1990). 

Нами (Конева, Пелевина, 2013) ранее бы-
ли изучены проявления «неуставных отноше-
ний» в закрытых детских учреждениях (вы-
полняющих образовательно-воспитательные 
функции, с постоянным проживанием в них 
детей-воспитанников, например, в детских 
домах), организациях различных форм собст-
венности (далее – производственные органи-
зации) и общежитиях учебных заведений (да-
лее – общежития). Разработаны и верифици-
рованы методики, выявляющие проявления 
«неуставных отношений» в изучаемых соци-
альных структурах (Конева, Пелевина, 2012). 
Результаты исследования по этим  методикам 
были подвергнуты многомерному (в том чис-
ле корреляционному) анализу, по результатам 
которого получены описываемые ниже разли-
чия в проявлениях «неуставных отношений» в 
изучаемых социальных организациях.  

Все различия можно разделить на три 
группы, связанные: 

– с иерархией проявлений феномена; 
– с факторами, влияющими на выражен-

ность «неуставных отношений»;  
– с особенностями проявлений «неустав-

ных отношений».  
 
1. Иерархия основных проявлений 
феномена «неуставных отношений» 
в социальных организациях 
Установленные соотношения и корреля-

ционные связи позволили выделить общие 

проявления феномена, характерные для всех 
изучаемых социальных организаций: внутри-
групповая поляризация, нерегламентирован-
ная внутригрупповая иерархия и социальная 
регуляция поведения в группе.  

Ведущим проявлением «неуставных от-
ношений» в производственных организациях 
является нерегламентированная внутригруп-
повая иерархия, оказывающая влияние на вы-
раженность  двух других проявлений. В то же 
время социальная регуляция поведения в 
группе определяет выраженность внутри-
групповой поляризации. Наиболее вероятным 
является объяснение, согласно которому в 
таких организациях большое значение имеет 
статус человека, определяющего как межлич-
ностные взаимоотношения в коллективе, так и 
выполняемую работу. Именно статус сотруд-
ника определяет его поведение в группе и его 
принадлежность к определенной микрогруп-
пе, а не наоборот. Скорее всего, это связано с 
особенностями изучаемой структуры: в орга-
низациях различных форм собственности су-
ществует конкуренция не только за миними-
зацию выполняемого труда, но и за выполне-
ние интересной работы. 

В закрытых детских организациях веду-
щим проявлением «неуставных отношений» 
является внутригрупповая поляризация, кото-
рая определяет нерегламентированный статус 
воспитанника и правила его поведения в кол-
лективе. В то же время нерегламентированная 
внутригрупповая иерархия оказывает влияние 
на выраженность социальной регуляции пове-
дения в группе. Очевидно, что воспитанникам 
необходимо определить стиль и характер об-
щения с новыми членами коллектива, поэтому 
иерархическое деление микрогруппы позволя-
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ет им за короткое время выработать стратегию 
общения. В свою очередь, нерегламентирован-
ный статус, связанный с принадлежностью к 
той или иной микрогруппе, предписывает пра-
вила поведения в коллективе и взаимоотноше-
ния между воспитанниками.  

Исследование проявлений «неуставных 
отношений» в общежитиях показывает, что 
главным среди них является социальная регу-
ляция поведения в группе. Следовательно, 
именно принятые в коллективе правила опре-
деляют, к какой микрогруппе будет относить-
ся новый член коллектива и каким образом он 
сможет повысить свой нерегламентированный 
статус. Возможно потому, что у проживаю-
щих в общежитиях еще нет выраженной кон-
куренции между собой (по крайней мере, в 
таком виде, как это наблюдается у членов 
коллектива в организациях), способ разделе-
ния людей более строг, чем в закрытых дет-
ских учреждениях. Не исключено, что прояв-
ления «неуставных отношений» поддержива-
ют отдельные члены коллектива, диктующие 
остальным проживающим правила поведения.  

 
2. Факторы, влияющие 
 на выраженность феномена 
«неуставных отношений» 
 в социальных организациях  
Результаты исследования интерпретиро-

вались в контексте понятий «ингруппа» и 
«аутгруппа», под которыми рассматривались 
группы, в отношении к принадлежности к ко-
торым определяет себя индивид. При этом 
под ингруппой понимается такая группа, по 
отношению к которой индивид испытывает 
чувство идентичности и принадлежности; а по 
отношению к аутгруппе индивид такого чув-
ства не ощущает. 

 
2.1. Активность членов аутгруппы 
Установлено, что по мере повышения ак-

тивности объектов «неуставных отношений» 
в общежитиях и закрытых детских учрежде-
ниях снижается частота проявления феноме-
на. Вероятно, это обусловлено значимостью 
умений человека отстаивать собственные по-
зиции среди членов коллектива учреждения. 
Проживающие в общежитиях стремятся к 
объединению в группы для решения актуаль-
ных проблем и завоевания дополнительных 
привилегий. Наличие в ингруппе людей с ак-
тивной позицией позволит им поддерживать 
лидирующее положение в учреждении, кон-
тролировать поведение членов аутгруппы и 
удовлетворять свою потребность в общении. 

Отстранение таких людей от ингруппы может 
создать угрозу в виде функционирования 
иной сильной ингруппы, противостоящей 
группе, к которой ранее принадлежал инди-
вид. Учитывая, что многие руководители  со-
циальных организаций стремятся к нейтрали-
зации проявлений «неуставных отношений», 
противостояние двух таких группировок мо-
жет привести к разрушению негласно уста-
новленных правил поведения в учреждениях, 
и, наряду с этим, к лишению привилегий 
субъектов «неуставных отношений».  

Активность объектов «неуставных отно-
шений» в производственных организациях 
усиливает проявления феномена, что обу-
словлено стремлением участников взаимодей-
ствия к получению личной выгоды, и только 
после этого – групповой выгоды. Появление в 
организации сотрудника, проявляющего ак-
тивность, оказывает на коллектив дополни-
тельное негативное воздействие, связанное с 
опасениями членов коллектива в том, что та-
кой сотрудник может занять чье-либо офици-
альное статусное положение либо  внести из-
менения в существующие правила. Как след-
ствие, появление такого активного сотрудни-
ка провоцирует объединение и распределение 
ролей остальных членов коллектива в целях 
снижения и ограничения его активности или 
даже исключения его из группы.  

 
2.2. Отношение к проявлениям феномена 

со стороны официального руководства.  
В закрытых детских учреждениях и обще-

житиях проявления «неуставных отношений» 
поддерживаются руководителями, поскольку 
это позволяет с большей эффективностью кон-
тролировать поведение проживающих. Однако 
в том случае, если уровень и проявления «неус-
тавных отношений» превышают допустимые 
пределы, то такие руководители препятствуют 
проявлениям «неуставных отношений». 

В производственных организациях прояв-
ления «неуставных отношений» могут как 
поддерживаться, так и не поддерживаться 
официальным руководством. Проявления фе-
номена «неуставных отношений» оказывают в 
целом негативное влияние на производитель-
ность труда и психологический климат в ор-
ганизации. Поэтому руководители, нацелен-
ные на результат, стремятся к исключению 
«неуставных отношений». Руководители с 
низкой эффективностью в организационно-
управленческой деятельности могут поддер-
живать проявления феномена или являться их 
инициаторами.  



Краткие сообщения 
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3. «Неуставные отношения» 
 в социальных организациях 
различаются по особенностям  
их проявления  
3.1. Различия в нерегламентированном 

статусе субъектов взаимодействия.  
Нерегламентированный статус у членов 

закрытых детских учреждений и общежитий, 
участвующих в «неуставных отношениях», 
может не совпадать с их официальным стату-
сом (который, в отдельных случаях, в этих 
социальных общностях может быть неопреде-
ленным, например, при назначении староста-
ми не воспитанников и проживающих, а ра-
ботников учреждения, либо в случае сменно-
сти по графику ответственных или дежурных 
наблюдается регулярно сменяемый статус). 
На основании этого присвоение того или ино-
го нерегламентированного статуса участников 
исследования осуществлялось по неформаль-
ным критериям (например,  возраст прожи-
вающих, время нахождения в учреждении и 
т. д., определяющие возможность иницииро-
вания либо вовлечения их в «неуставные от-
ношения»).  

В производственных организациях не-
официальный статус при «неуставных отно-
шениях» может как совпадать с официальным 
статусом их сотрудников, так и не совпадать с 
ним. Если руководителями организаций  под-
держиваются проявления «неуставных отно-
шений» при наличии авторитета у руководя-
щих подразделениями сотрудников, то нерег-
ламентированный статус оказывается связан-
ным с официальной иерархией. При отсутст-
вии лидерских позиций у первых руководите-
лей и в случае наличия у них проблем в орга-
низационно-управленческой деятельности 
высокий нерегламентированный статус пре-
имущественно занимают неофициальные ли-
деры. 

 
3.2. Влияние фактора «землячества» 
В общежитиях и закрытых детских учре-

ждениях наличие в коллективе «земляка» (че-
ловека,  проживающего или проживавшего в 
одной и той же территории с участниками ис-
следования) может способствовать ускорению 
социально-психологической адаптации. 

В организациях проявления «неуставных 
отношений» в виде «землячества» отсутству-
ют, поскольку практика отбора кадров ориен-
тирована преимущественно на привлечение  
сотрудников из числа жителей только из од-
ного населенного пункта.  

 

3.3. Сферы, на которые распространя-
ются проявления «неуставных отношений»  

«Неуставные отношения» в общежитиях 
и закрытых детских учреждениях проявляют-
ся свободное от учебных занятий время и ока-
зывают влияние на порядок проживания. 
Причиной отсутствия проявлений «неустав-
ных отношений» в ходе учебных занятий яв-
ляется то, что руководители таких учрежде-
ний несут ответственность за воспитанников 
и их поведение в учебном процессе и поэтому 
препятствуют проявлениям этого феномена. 
Кроме того, в учебный процесс вовлечены и 
другие учащиеся, не проживающие в обще-
житии или детском доме, что изменяет взаи-
моотношения и правила поведения  участни-
ков исследования.  

В организациях проявления феномена 
«неуставных отношений» распространяются в 
большей степени на выполнение служебных 
обязанностей. Объектам «неуставных отно-
шений» нередко делегируются дополнитель-
ные обязанности, иные принуждения либо, 
наоборот, ограничения и исключения в зна-
чимых мероприятиях коллектива (например, 
лишение возможности участия в корпоратив-
ных мероприятиях). Такого рода «неуставные 
отношения» оказывают косвенное влияние и 
на другие сферы жизни сотрудника, но пря-
мое воздействие, за исключением вышеотме-
ченного, отсутствует.  

 
3.4. Степень жесткости регуляции про-

явления «неуставных отношений» 
В производственных организациях нередко 

отсутствуют стандартные этапы повышения 
нерегламентированного статуса членов их кол-
лективов.  Прежде всего это объясняется дина-
микой приема на работу в такие организации: 
поступление на работу осуществляется не 
большими группами сотрудников, а индивиду-
ально, по одному. Поэтому проявления «неус-
тавных отношений» формируются и выстраи-
ваются индивидуально, в зависимости от долж-
ности сотрудника, его индивидуальных особен-
ностей, поведения в коллективе и т. д. Кроме 
того, проявления феномена «неуставных отно-
шений» могут существовать на уровне приня-
тых в организации традиций, также как и среди 
проживающих в общежитиях и закрытых дет-
ских учреждениях. При этом чем ниже куль-
турный и образовательный уровень участников 
исследования, тем сильнее выражено иерархи-
ческое разделение коллектива, связанное с не-
регламентированным статусом его членов. Как 
следствие,  в изучаемых социальных структурах 
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– закрытых детских учреждениях, общежитиях 
и различных организациях отсутствуют строгие 
правила перехода по нерегламентированной 
иерархии.  

Таким образом, «неуставные отношения» 
в различных социальных структурах, при на-
личии общих проявлений имеют некоторые 
отличия, связанные со спецификой функцио-
нирования самой такой структуры, которые 
необходимо учитывать при разработке прие-
мов коррекции и профилактики «неуставных 
отношений».  
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