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Единицами коллективного б е с с о з 

нательного, его стержнями являются 

архетипы. Они представляют собой о т 

дельную коллективную психологичес

кую у с т а н о в к у , в к л ю ч а ю щ у ю в себя 

ценности, мотивы или идеи, это - мо¬ 

дели или схемы, носящие абстрактный 

характер, но приобретающие конкрет¬ 

ность в той или иной культуре либо суб¬ 

культуре. Все они формируются у каж¬ 

дого человека и наряду с сознанием и 

индивидуальным бессознательным оп¬ 

ределяют его поведение. В этой связи 

одна из проблем заключается в том, 

чтобы объяснить, к а к и м о б р а з о м его 

бессознательное и его единицы - ар¬ 

хетипы воспринимаются, усваиваются 

личностью. Совершенно очевидно, что 

это п р о и с х о д и т п у т е м в о с п и т а н и я , 

обучения, освоения социального опыта и 

культуры, причем стихийно и спонтанно. 

Человек не рождается с какими-то ар¬ 

хетипами или их сочетанием в психике, 

он рождается со способностью их вос¬ 

принять, они усваиваются им в процессе 

социализации, обретая в каждом инди¬ 

видуализированные черты. Они, следо¬ 

вательно, проявляются и в индивидуаль¬ 

ных установках и ценностных ориентаци-

ях, влечениях и представлениях. 

Архетипы являют себя в виде от¬ 

дельных архетипических образов, но и 

сами являются образами, но гораздо 

более ш и р о к о г о плана. И н о г д а они 

даже включают в себя ряд разновид¬ 

ностей. Так, архетип героя может быть 

представлен защитником Родины, з а 

щитником бедных, рыцарем и т.д.; ар¬ 

хетип матери - матерью-землей, Ро¬ 

дины матери, богини-заступницы, жен¬ 

щины-разрушительницы и т.д. 

Человек, социальная группа или об¬ 

щество имеют дело и с архетипами, и с 

архетипическими образами, между ко¬ 

торыми нельзя ставить знак равенства, 

хотя в каждом случае следует иметь в 

виду их содержание и масштабы, у ар¬ 

хетипа всегда более обширные. 

Любой архетип имеет собственное 

содержание, причем достаточно конк¬ 

ретное, что и позволяет отличать один 

архетип от другого. Это не исключает 

схожести и даже частичного совпаде¬ 

ния разных образов, например учите¬ 

ля и пророка, мессии и пророка, п е р в о -

ч е л о в е к а и г е р о я . В о п р е к и м н е н и ю 

Юнга, архетип сам по себе не пуст и не 

формален, хотя это и «преформирую-

щая способность», данная a priori. 

Архетип открывается сознанию че¬ 

рез архетипические образы. Вначале 

познаются они, а затем та общая осно¬ 

ва, именуемая архетипом, которая яв¬ 

ляется их источником и выражает оп¬ 

ределенную человеческую потребность. 

Личность вначале наблюдает отдель¬ 

ные архетипы (героя, великой матери, 

учителя и т.д.), а затем делает вывод, что 

каждый из них выражает нечто более 

общее. Таким путем происходит пре¬ 

зентация архетипа в сознании. Однако 

это не означает, что архетип не являет¬ 

ся образом: он является продуктом вир¬ 

туального творчества и виртуален по 

своей природе, существуя лишь в иде¬ 

альном. Как и то, что обычно именуется 

виртуальным образом, он обладает оп¬ 

ределенными компонентами, чертами и 

особенностями. 

Итак, на первом этапе человечество 

творит архетипические образы, то есть 

образы отдельных виртуальных персо¬ 

нажей, многие из них с самого начала 

являются полностью сверхъестествен¬ 

ными. Другие прежде были обычными 

«живыми» людьми, но затем м и ф о л о -
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гизированы и переведены в ранг а р -

хетипических виртуальных персонажей, 

например отца, учителя, мессии или г е 

роя. Архетип и архетипический образ -

это социально-психологические ф е 

номены, возникающие в результате о б 

щения людей между собой, попыток по¬ 

знания и осмысления мира и с а м о г о 

себя, поиска защиты от угроз, исходя¬ 

щих не только от среды, но и от самого 

себя. Архетип, как образ, возникает в 

качестве продукта предметно-практи¬ 

ческой, мыслительной и сенсорно-пер¬ 

цептивной деятельности как отраже¬ 

ние действительности; в это отраже¬ 

ние вплетены такие витальные кате¬ 

г о р и и , к а к с м ы с л ы , д в и ж у щ и е силы, 

движение, пространство, ценности. 

Не любой образ является архетипи-

ческим, а только тот, который обладает 

определенными свойствами:повторя¬ 

емостью, даже вечностью, важностью, 

даже исключительностью, общностью, 

даже всеобщностью для разных куль¬ 

тур и эпох, емкостью, наполняемостью 

наиболее важными идеями, ценностя¬ 

ми и смыслами. 

Архетипы не даны человеку кем-то, 

их нет вне психической ж и з н и людей, 

которые постоянно «работаю» с архе¬ 

т и п а м и - о б р а з а м и и архетипическими 

образами. Очень важное отличие пер¬ 

вых от вторых заключается в том, что 

архетипы вечны, что не исключает вне¬ 

сения в них корректив, иногда весьма 

существенных и обусловленных и з м е ¬ 

нениями в ж и з н и людей, умножением 

или, наоборот, с о к р а щ е н и е м их в о з ¬ 

можностей. Архетипический же образ 

вполне «смертен», он может быть заме¬ 

нен другим: место Аякса, например, в 

наше время успешно заменил бравый 

кинематографический герой, н е у я з в и -

мый ни для каких врагов. Сформиро¬ 

вавшись, заняв свое место в психоло¬ 

гической ж и з н и людей, архетипы и а р -

хетипические образы начинают авто¬ 

номное существование, активно в о з ¬ 

действуя на общество и социальные 

группы, проявляясь в отдельных инди¬ 

видах. Они существуют не только в та¬ 

ких коллективных творениях, как мифы, 

легенды, с к а з к и , но и в сновидениях и 

галлюцинациях, их с о з н а т е л ь н о или 

бессознательно творят писатели, ху¬ 

дожники, композиторы, музыканты (до

статочно вспомнить к н я з я М ы ш к и н а 

Достоевского, этот персонаж является 

литературным архетипическим обра¬ 

зом мессии); основные театральные и 

кинематографические амплуа практи¬ 

чески полностью являются а р х е т и п и -

ческими. 

Архетипические образы непосред¬ 

ственно создаются воображением, к о ¬ 

торое является функцией интеллекта. 

Воображение представляется тем ме¬ 

ханизмом, который реализует потреб¬ 

ности личности, поэтому воображение 

не выступает в качестве зеркала - та¬ 

ковым скорее можно назвать сами ар¬ 

хетипы. 

Относительно наследования архе¬ 

типов следует говорить только о соци¬ 

альном, а не о биологическом пути. Че¬ 

ловек не может быть полностью упо¬ 

доблен в этом плане птице или другим 

ж и в о т н ы м , у к о т о р ы х б и о л о г и ч е с к и 

з а п р о г р а м м и р о в а н ы о п р е д е л е н н ы е 

виды поведения, но при этом ни в коем 

случае не должна отрицаться выдаю¬ 

щаяся роль коллективного бессозна¬ 

тельного в формировании личности, ее 

поступков и образа ж и з н и в целом. То, 

что существует средовое и личностное 

коллективное бессознательное, а с л е -
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довательно, и связь между ними, не¬ 

и з м е н н о приводит к выводу о с о ц и ¬ 

альных каналах зарождения и р а з в и ¬ 

тия последнего. 

Архетипов множество, и среди них 

можно выделить ведущие. В их числе -

великая мать. В этом качестве она не 

просто переплетается с общими пред¬ 

ставлениями о матери и не формиру¬ 

ется только на этой основе. Скорее в 

этих представлениях, в соответствую¬ 

щих образах, в материнской символи¬ 

ке, в ощущениях исключительной зна¬ 

чимости такой фигуры и ее невидимой 

власти над человеком, в великом мно¬ 

жестве его отношений с окружающим 

миром и с самим собой проявляет себя 

указанный архетип. Он неизменно ак¬ 

тивен в связях личности с природой, 

землей, нацией, классом, семьей, с кон¬ 

кретными женщинами, любимыми и не¬ 

н а в и д и м ы м и , но способен вызвать и 

психические расстройства, жизненные 

крушения или делать счастливыми, он 

является в сновидениях и галлюцина¬ 

циях, принимая самые разные обличия, 

но все время возвращаясь. 

Бессмертие великой матери обес¬ 

печивается не только той ж е н щ и н о й , 

которая родила, кормила и воспитала, 

но всеми контактами человека с при¬ 

родой и обществом, а главное, тем, что 

он всегда и бессознательно наследует 

данный архетип и в его отношениях с 

миром обязательно присутствует мате¬ 

ринское. 

Юнг отмечал, что множество вари¬ 

антов архетипа матери дает мифология: 

мать, которая является в образе девуш¬ 

ки в мифе о Деметре и Коре; или же 

мать, которая одновременно является и 

возлюбленной, как в мифе о Кибеле и 

Атисе. Другие символы матери в п е р е -

носном смысле присутствуют в вещах, 

выражающих цель нашего страстного 

стремления к спасению: рай, царство 

божие, н е б е с н ы й И е р у с а л и м . В е щ и , 

в ы з ы в а ю щ и е у нас н а б о ж н о с т ь или 

чувство благоговения, такие как цер¬ 

ковь, университет, город, страна, небо, 

земля, леса и моря (или какие-нибудь 

другие воды), преисподняя и луна или 

просто к а к о й - т о п р е д м е т - все они 

могут быть материнскими символами. 

Этот архетип часто ассоциируется с 

местами или вещами, которые симво¬ 

лизируют плодородие и изобилие: рог 

изобилия, вспаханное поле, сады. 1 

Вот п о ч е м у в е л и к у ю мать н у ж н о 

рассматривать в самых разных ракур¬ 

сах, точнее - в ее многообразных про¬ 

явлениях - от родной матери до мате¬ 

ри-природы и матери-богини. Все эти 

ипостаси взаимодействуют друг с дру¬ 

г о м и с о в е р ш е н н о н е о б х о д и м ы для 

ж и з н и . Взаимодействие выражается в 

том, что, например, отношение к родной 

матери переносится к Матери-богине и 

наоборот. Бессознательно, разумеется. 

Символом архетипа великой мате¬ 

ри у египтян считалась пещера. У них 

женская полость была и местом рож¬ 

дения и местом смерти. Район некро¬ 

полей Никополя назывался «Отверстие 

пещеры». 

Представление о великой матери 

может быть сверхглобальным, как ис¬ 

токе не только всего мира и природы, 

но даже родительнице богов. Так, ин¬ 

дийская Майя (Парашакти) считалась 

матерью божественной троицы - Брах¬ 

мы, Вишну и Ш и в ы . В кельтской (ирлан¬ 

дской) мифологии богиня Дану - пра¬ 

родительница богов. Архетип великой 

матери запечатлен не только в гранди¬ 

озных масштабах, но и в гораздо более 
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узких. Например, архетип богини реки 

выступает как образ природного плодо¬ 

родия и цивилизации, неиссякаемого 

потока знаний, речи, мудрости. 

Безусловность и непоколебимость в 

первую очередь отличают родительс¬ 

кую, особенно материнскую, любовь от 

какой-либо другой. Истинная мать не 

задумывается над тем, за что она лю¬ 

бит и принимает своего ребенка. Если 

же актуальнейшая потребность ребен¬ 

ка в материнской любви не удовлетво¬ 

ряется или если роль матери не берет 

на себя кто-то другой, если, наконец, не 

будет з а т е м осуществлено, если это 

нужно, специальное компенсирующее 

воздействие (что, кстати, бывает чрез¬ 

вычайно редко), то более чем вероятна 

последующая ж и з н е н н а я катастрофа 

данного индивида. Такого человека, как 

показывают криминологические э м п и ¬ 

рические исследования, обычно отли¬ 

чает повышенная тревожность, доходя

щая до страха смерти. Этот страх, т.е. 

постоянное бессознательное ожидание 

того, что может быть уничтоженным в 

любой момент, как правило, не о п р е д -

мечен, иначе говоря, его носитель не 

понимает и не может объяснить, откуда 

или от кого исходит угроза и, соответ¬ 

ственно, откуда и от кого следует о ж и ¬ 

дать нападения. 

Все это с у щ е с т в е н н о у к р е п л я е т 

субъективное ощущение ненадежности 

и хрупкости своего бытия и приобрета¬ 

ет характер достоверности. Начало же 

страха с м е р т и лежит в н е о щ у щ е н и и 

материнской любви и заботы в тот д а 

лекий, наиболее сенситивный,ранимый 

и восприимчивый период ж и з н и . 

Чтобы отразить опасности, действи¬ 

тельные или мнимые, человек может 

прибегнуть к агрессии как способу з а -

щ и т ы в ф о р м е с о в е р ш е н и я насиль¬ 

ственных или корыстных преступлений. 

Жизненная катастрофа людей с по¬ 

добным трагическим детством состоит 

в том, что они все время чувствуют себя 

о т ч у ж д е н н ы м и , п р и ш е д ш и м и в этот 

мир не только нагими, но и никому не 

нужными. Это ощущение тлеет в них, 

к а к у г о л ь к и под з о л о й , и к а к будто 

ждет удобного случая, чтобы вдруг ярко 

разгореться. Чтобы обезопасить себя, 

отчужденная и постоянно испытываю¬ 

щая страхи личность не только психо¬ 

логически стремится вновь в материн¬ 

скую утробу. Иногда она бурно протес¬ 

тует, п р и б е г а я д а ж е к н а с и л и ю , что 

можно расценить, как ответ на отвер¬ 

жение матерью в детстве и как про¬ 

должающуюся тоску по ее защите. В 

равной мере человек нуждается в з а ¬ 

щите матери на более абстрактных, но 

не менее значимых уровнях - приро¬ 

д ы - м а т е р и , к л а с с а - м а т е р и , б о г и н и -

матери, политической партии-матери 

и т.д., причем она часто выступает еще 

в роли заступницы для верующих. 

В целом именно от матери зависит 

самое главное мироощущение челове¬ 

ка - почувствовать себя принятым или 

отвергнутым, желанным или нежелан¬ 

ным, н у ж н ы м или обременительным. 

Отсюда и отношение к другим людям, к 

обществу, его ценностям и нормам, к 

ж и з н и и с м е р т и , отсюда, конечно, и 

само поведение, которое бывает и пре¬ 

ступным. 

Вот почему подавляющее большин¬ 

ство людей проявляют исключительную 

преданность матери-земле, эта пре¬ 

данность может быть даже чрезмерной. 

В т а к о м случае человек, фанатично 

привязанный к ней, может стать убий¬ 

цей и террористом, чтобы защитить ее 
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от действительных или мнимых врагов. 

Значит глубинные истоки современно¬ 

го этнорелигиозного терроризма сле¬ 

дует искать в названной чрезмерной 

привязанности к архетипу великой ма¬ 

тери. В целом такой терроризм носит 

архетипический характер и может быть 

объяснен в том числе в рамках архети-

пической психологии. Многие кровавые 

конфликты и войны начинались и з - з а 

споров по поводу принадлежности той 

или иной земли (страны, анклава, обла¬ 

сти). Причем очень часто стороны не в 

состоянии логично объяснить, почему 

им так нужна эта земля. Очень часто 

она им необходима потому, что там на¬ 

ходятся их храмы и кладбища. 

Одним из аспектов архетипа вели¬ 

кой матери является злая, ж е с т о к а я , 

коварная, смертельно опасная ж е н щ и ¬ 

на. Ее в частности олицетворяет индий¬ 

ская богиня Кали, которую всегда изоб¬ 

ражают с черепами, орудиями убийства 

и другими атрибутами смерти. Такая 

архетипическая фигура всегда наводи¬ 

ла страх и представляла собой свиде¬ 

тельство п р и з н а н и я д в о й с т в е н н о й и 

противоречивой женской природы. По¬ 

этому в средние века в Европе женщин 

часто считали ведьмами и сжигали на 

кострах. Но во все времена, и сейчас 

тоже, женщину как зло воспринимают 

многие сексуальные неудачники, кото¬ 

рые в силу своих ф и з и о л о г и ч е с к и х , 

психологических или иных недостатков 

не умеют или не могут вступать в нор¬ 

м а л ь н ы е с е к с у а л ь н ы е о т н о ш е н и я с 

представительницами противополож¬ 

ного пола. 

Ж е н щ и н ы для них выступают в ка¬ 

честве носителя зла и причин их стра¬ 

даний, поскольку они не желают при¬ 

знавать себя «виновными» в этих н е -

удачах, перекладывают вину на ж е н ¬ 

щин. Поэтому можно утверждать, что 

серийные сексуальные убийства, с о ¬ 

в е р ш е н н ы е с о с о б о й ж е с т о к о с т ь ю , 

надругательства над ж е н с к и м и г е н и ¬ 

талиями имеют ярко выраженные а р -

хетипические характеристики. 

Архетип великой матери постоянно 

п р и н и м а е т о б л и ч ь е п о л и т и ч е с к о й 

партии, тайного общества (тайной орга¬ 

низации), ордена и т.д. Членство в них 

особенно ценно для п с и х о л о г и ч е с к и 

отчужденной личности, которая только 

в них черпает себе силу и уверенность. 

Подобно Антею, такие личности обре¬ 

тают мощь, только касаясь животворя¬ 

щей земли, т.е. принадлежа единствен¬ 

н о й , в е л и к о й , м о г у ч е й , и з б р а н н о й 

партии, ордену и так далее. Поэтому 

если партия прикажет, ее верный сын 

или столь же преданная ей дочь могут 

совершить преступление. Они в вели¬ 

ком множестве и совершали их име¬ 

нем Коммунистической партии и ради 

нее, точнее - ради принадлежности к 

ней. Таким образом, и здесь вполне убе¬ 

дительны архетипические объяснения. 

В странах с неустойчивой экономи¬ 

кой и острыми социальными проблема¬ 

м и , н и з к и м у р о в н е м м а т е р и а л ь н о г о 

обеспечения граждан, а тем более в то¬ 

талитарных обществах особенно «попу¬ 

лярен» архетип чужого (врага). Это один 

из самых древних архетипов, он по¬ 

явился на з а р е человечества, к о г д а 

первобытные люди в к а ж д о м незна¬ 

комце, а тем более чужеземце, видели 

врага. От него исходила неизвестность, 

от него следовало ожидать всяких бед 

и опасностей, он мог убить, наслать 

злых духов, опасные болезни и т.д. По¬ 

этому даже послов других владык про¬ 

пускали между костров, чтобы огонь 



Методология и теория юридической психологии 13 

уничтожил вредоносных духов, которых 

тот нес в себе. 

В определенных условиях, о которых 

сказано выше, этот опаснейший чужой 

начинает заявлять о себе во весь голос. 

Гитлеровская Германия и большевист

ский СССР были окружены плотной сте¬ 

ной страшных и неумолимых врагов, 

которых, естественно, следовало унич¬ 

тожать. Вообще очень просто и эффек¬ 

тивно называть других причинами с в о 

их промахов и неудач, своей лени и бе¬ 

зынициативности, своей необразован¬ 

ности и бестолковости. Поэтому если 

кто-то в чем-то нуждается, но не мо¬ 

жет удовлетворить свои потребности, то 

виноваты представители известной н а 

ции или религии, которые захватили все 

богатства в свои руки; если нет работы, 

то, разумеется, по той причине, что ее 

дают только приезжим; если проигры¬ 

вается сражение, то не потому, что без¬ 

дарны военачальники и армия плохо 

вооружена, а и з - з а шпионов и преда¬ 

телей и т.д. 

Таким образом, мы видим, что кор¬ 

ни ксенофобии, убийств и иной жесто¬ 

кой агрессии на почве этнорелигиозной 

вражды или ненависти носят архетипи-

ческий характер. 

Весьма трагично, если политичес¬ 

кую партию (движение) возглавляет ли¬ 

дер, фанатически одержимый «великой 

идеей» спасения человечества или сво¬ 

ей нации (религии). Если партия доста¬ 

точно велика и материально обеспече¬ 

на, хорошо организована, имеет проч¬ 

ный и д е о л о г и ч е с к и й ф у н д а м е н т и 

пользуется поддержкой народа, соот¬ 

ветствуя его менталитету, если ее воз¬ 

главляет харизматическая, тираничес¬ 

кая л и ч н о с т ь и партия з а х в а т ы в а е т 

власть в государстве, страна п р е в р а -

щ а е т с я в тоталитарный з а п о в е д н и к . 

Лидер партии и государства в глазах 

населения постепенно теряет черты 

живого человека, мифологизируется и 

превращается в архетипический образ 

великого отца, чье слово является выс¬ 

шей мудростью и законом, а воля и ж е ¬ 

лание не имеет границ. Только он з н а 

ет, что нужно народу и ему он указыва¬ 

ет единственно верный путь. 

При этом не очень с у щ е с т в е н н о , 

принадлежит ли тоталитарный вождь к 

фанатически з а р я ж е н н ы м личностям 

как Ленин или Гитлер, либо он холоден 

и расчетлив как Сталин: все они н е к р о -

фильные люди, способные уничтожить 

миллионы ради своих целей. 

Среди п р е с т у п н и к о в д о с т а т о ч н о 

распространен архетип героя. Его мож¬ 

но выделить, например, среди молодых 

людей, в том числе подростков, жела¬ 

ющих своими преступными действия¬ 

ми п р о д е м о н с т р и р о в а т ь силу, храб¬ 

рость, ловкость. Очень часто именно 

для того, чтобы выглядеть героем, а не 

и з - з а корыстных соображений, они с о 

вершают кражи, грабежи, разбои и дру¬ 

г и е и м у щ е с т в е н н ы е п р е с т у п л е н и я . 

Именно героем в собственных глазах 

хотел стать Р а с к о л ь н и к о в в р о м а н е 

Ф . М . Д о с т о е в с к о г о «Преступление и 

наказание», хотя это ему не удалось не 

в последнюю очередь потому, что он 

слишком примитивно понимал статус и 

содержание «героя». 

В качестве архетипической фигу¬ 

ры героя часто предстают лидеры пре¬ 

с т у п н о г о м и р а - « в о р ы в з а к о н е » , 

«смотрящие» и т.д. Подобные персона¬ 

жи не только могут возглавлять пре¬ 

ступные группы, готовить и направлять 

совершение конкретных преступлений, 

они еще являются и главными х р а н и -
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телями и попечителями обычаев пре¬ 

ступного мира. Они иногда пытаются 

п о я в л я т ь с я в о т л и ч и и з а щ и т н и к о в 

слабых и бедных, но это им редко уда¬ 

ется. В местах лишения свободы они 

ведут себя как герои, нередко и выг¬ 

лядят и м и . Но с п р а в е д л и в о с т и ради 

следует сказать, что многие «воры в 

законе» и т.д. - это карнавальные, по¬ 

к а з у ш н ы е г е р о и , если иметь в виду 

реальные м а т е р и а л ь н ы е в ы г о д ы от 

преступной активности. Те, которые по 

этой п р и ч и н е д е й с т в и т е л ь н о и м е ю т 

б о л ь ш и е м а т е р и а л ь н ы е в ы г о д ы , 

обычно находятся в тени, скрытно ру¬ 

ководя преступной о р г а н и з а ц и е й , не¬ 

редко по при этом з а н и м а я в ы с о к о е 

административное положение. 

Здесь высказаны соображения а р -

хетипического характера относитель¬ 

но криминальных явлений ( у г о л о в н о -

наказуемого поведения) у преступни¬ 

ков. Естественно, вполне а р х е т и п и -

ческими могут быть и так сказать обыч¬ 

ные поступки, и обычные люди. И н ы ¬ 

ми словами, все или почти все виды 

поведения (деятельности) и люди, их 

р е а л и з у ю щ и е , в той или иной мере, 

полностью или частично могут быть 

названы архетипическими, либо т а к и ¬ 

ми могут быть лишь отдельные поступ¬ 

ки. Те или иные люди, обладающие оп¬ 

ределенными биологическими и п с и ¬ 

хологическими особенностями, в силу 

воспитания и своего социального п о 

ложения склонны к некоему виду (типу) 

поведения, который никогда не быва¬ 

ет совершенно новым, а всегда повто¬ 

ряет что-то из того, что уже было. То 

же относится и к типам личности. 
1 См.: Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. 

Киев - М., 1997. С. 217-218. 

Уровень субъективного контроля 
осужденных, больных наркоманией 

Задачи, стоящие перед психологи¬ 

ч е с к о й с л у ж б о й лечебных и с п р а в и ¬ 

тельных учреждений, в которых отбы¬ 

вают наказания осужденные, больные 

н а р к о м а н и е й , к к о т о р ы м п р и м е н е н о 

обязательное лечение, обусловлива¬ 

ют необходимость разработки и при¬ 

менения новых методов исследования 

указанной категории лиц. Эти методы 

д о л ж н ы быть н а п р а в л е н ы , п р е ж д е 

в с е г о , на о п и с а н и е их о т н о ш е н и й к 

разнообразным аспектам социальной 

ж и з н и личности. 

Одной из в а ж н е й ш и х с о ц и а л ь н о -

психологическиххарактеристиклично¬ 

сти является степень активности чело¬ 

века в достижении своих целей, мера 

А.Я. Гришко 

н е з а в и с и м о с т и и самостоятельности 

его поведения, уровень развития чув¬ 

ства личной ответственности за проис¬ 

ходящее с ним. Эта обобщенная харак¬ 

теристика системы отношений о к а з ы ¬ 

вает регулирующее влияние на многие 

аспекты поведения человека. Она игра¬ 

ет важную роль в формировании меж¬ 

личностных отношений в способе раз¬ 

решения кризисных ситуаций, в отно¬ 

шении болезни и мероприятий, прово¬ 

димых с ними. 

Актуальность этой п р о б л е м а т и к и 

обусловила необходимость разработки 

э к с п е р и м е н т а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й 

методики, которая позволяет сравни¬ 

тельно быстро и эффективно оценить 
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сформированный уровень субъектив¬ 

ного контроля (УСК) личности над раз¬ 

нообразными жизненными ситуациями 

и пригодна для применения, в том чис¬ 

ле и в отношении осужденных, больных 

наркоманией. 

Данная методика разработана ла¬ 

бораторией клинико-психологического 

института им. В.М. Бехтерева и утвер¬ 

ждена Управлением по внедрению но¬ 

вых лекарственных средств и м е д и ц и н 

ской техники Минздрава СССР 29 

февраля 1 9 8 4 г . № 2 1 - 5 9 / П С 8 1 - 3 / 

ПП. 

УСК является серией специально 

отобранных вопросов, ответы на кото¬ 

рые свидетельствуют об определенных 

особенностях личности испытуемого. 

Содержание этих вопросов в данном 

случае связано с тем, в какой степени 

ч е л о в е к о щ у щ а е т с е б я а к т и в н ы м 

субъектом собственной деятельности, 

«хозяином своей судьбы», а в какой -

пассивным объектом действия других 

людей и внешних обстоятельств. 

Показатели опросника УСК органи¬ 

з о в а н ы в соответствии с п р и н ц и п о м 

иерархической структуры системы ре¬ 

гуляции деятельности таким образом, 

что включают в себя обобщенный по¬ 

казатель индивидуального УСК, инва¬ 

риантный к частным ситуациям дея¬ 

тельности, два показателя среднего 

уровня общности, дифференцирован¬ 

ные по эмоциональному знаку этих с и ¬ 

туаций, и ряд ситуационно-специфич¬ 

ных показателей. 

1. Ш к а л а общей интернальности Ио. 

Высокий показатель по этой шкале со¬ 

ответствует высокому уровню субъек¬ 

тивного контроля над любыми значи¬ 

мыми ситуациями. Такие люди считают, 

что большинство важных событий в их 

ж и з н и было результатом их собствен¬ 

ных действий, что они могут ими управ¬ 

лять, и, следовательно, чувствуют свою 

собственную ответственность за эти 

события и за то, как складывается их 

ж и з н ь в целом. Низкий показатель по 

шкале Ио соответствует низкому уров¬ 

ню субъективного контроля. Такие ис¬ 

пытуемые не видят связи между свои¬ 

ми действиями и з н а ч и м ы м и для них 

событиями их ж и з н и , не считают себя 

способными контролировать их разви¬ 

тие и полагают, что большинство их 

является результатом случая или дей¬ 

ствий других людей. 

2. Ш к а л а интернальности в области 

достижений Ид. Высокие показатели по 

этой шкале соответствуют в ы с о к о м у 

у р о в н ю с у б ъ е к т и в н о г о контроля над 

эмоционально положительными собы¬ 

тиями и ситуациями. Такие люди счи¬ 

тают, что они добились сами всего хо¬ 

рошего, что было и есть в их ж и з н и , и 

что они способны с успехом преследо¬ 

вать свои цели и в будущем. Низкие п о 

казатели по шкале Ид свидетельству

ют о том, что человек приписывает свои 

успехи, достижения и радости внешним 

обстоятельствам - везению, счастли¬ 

вой судьбе или помощи других людей. 

3. Ш к а л а интернальности и области 

неудач Ин. Высокие показатели по этой 

ш к а л е г о в о р я т о р а з в и т о м ч у в с т в е 

субъективного контроля по отношению 

к отрицательным событиям и ситуаци¬ 

ям, что проявляется в склонности обви¬ 

нять самого себя в разнообразных не¬ 

удачах, неприятностях и страданиях. 

Низкие показатели Ин свидетельству¬ 

ют о том, что испытуемый склонен п р и 

писывать ответственность за подобные 

события другим людям или считать их 

результатом невезения. 
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4. Ш к а л а интернальности в с е м е й 

ных отношениях Ис. Высокие п о к а з а 

тели Ис означают, что человек считает 

себя ответственным за события его 

семейной ж и з н и . Низкий ИС указывает 

на то, что субъект считает не себя, а 

своих партнеров причиной значимых 

ситуаций, возникающих в его семье. 

5. Ш к а л а интернальности в произ¬ 

водственных отношениях Ип. Высокий 

Ип свидетельствует о том, что человек 

считает свои действия важным факто¬ 

ром в организации собственной произ¬ 

водственной деятельности, в склады¬ 

вающихся отношениях в коллективе, в 

своем продвижении и т. д. Низкий Ип 

указывает на то, что испытуемый скло¬ 

нен приписывать более важное значе¬ 

ние внешним обстоятельствам - руко¬ 

водству, товарищам по работе, везе¬ 

нию-невезению. 

6. Ш к а л а интернальности в области 

межличностных отношений Им. Высо¬ 

кий показатель Им свидетельствует о 

том, что человек считает себя в силах 

контролировать свои неформальные 

отношения с другими людьми, в ы з ы ¬ 

вать к себе уважение и симпатию и т.д. 

Низкий Им, напротив, указывает на то, 

что он не считает себя способным ак¬ 

тивно формировать свой круг общения 

и склонен считать свои отношения ре¬ 

зультатом действия своих партнеров. 

7. Ш к а л а интернальности в отноше¬ 

нии здоровья и болезни Из. Высокие 

показатели Из свидетельствуют о том, 

что и с п ы т у е м ы й считает свой образ 

ж и з н и в о м н о г о м о т в е т с т в е н н ы м з а 

свое здоровье; если он болен, то скло¬ 

нен обвинять в этом самого себя и счи¬ 

тать, что выздоровление во многом з а ¬ 

висит от его действий. Человек с н и з 

ким Из считает здоровье и болезнь р е -

зультатом случая и надеется на то, что 

в ы з д о р о в л е н и е придет в результате 

действия других людей, прежде всего 

врачей. 

Все шкалы опросника имеют рас¬ 

пределения, близкие к нормальному. 

Применение о п р о с н и к а У С К в о з ¬ 

м о ж н о при р е ш е н и и ш и р о к о г о круга 

социально-психологических проблем 

осужденных, отбывающих наказание. 

П с и х о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и 

осужденных наркоманов изучены авто¬ 

ром статьи в соответствии с указанной 

методикой. 

Результаты исследования показали, 

что на первом этапе отбывания н а к а 

зания - в период до 2-месячного пре

бывания в лечебном исправительном 

учреждении, у испытуемого отмечают

ся: 1) достаточный уровень субъектив

ного контроля над значимыми ситуаци

ями; 2)склонность представлять боль¬ 

шинство важных жизненных событий 

как результат собственных действий; 3) 

субъективное ощущение ответственно¬ 

сти за то, как складывается его жизнь; 

4) п о в ы ш е н и е уровня субъективного 

контроля над эмоционально положи¬ 

тельными событиями и ситуациями; 5) 

склонность рассматривать свои успе¬ 

хи и достижения как следствие соб¬ 

ственных способностей добиваться по¬ 

ставленных целей; 6) ощущение повы¬ 

шенного внутреннего контроля по отно

ш е н и ю к о т р и ц а т е л ь н ы м с о б ы т и я м , 

склонность к самообвинению при не¬ 

удачах и неприятностях, способность 

нести субъективную ответственность в 

случаях неблагоприятного развития со¬ 

бытий; 7 ) тенденция р а с с м а т р и в а т ь 

свои действия как важное обстоятель¬ 

ство в организации собственной про¬ 

фессиональной деятельности, карьере, 
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4. Ш к а л а интернальности в с е м е й 

ных отношениях Ис. Высокие п о к а з а 

тели Ис означают, что человек считает 

себя ответственным за события его 

семейной ж и з н и . Низкий ИС указывает 

на то, что субъект считает не себя, а 

своих партнеров причиной значимых 

ситуаций, возникающих в его семье. 

5. Ш к а л а интернальности в п р о и з 

водственных отношениях Ип. Высокий 

Ип свидетельствует о том, что человек 

считает свои действия важным факто¬ 

ром в организации собственной произ¬ 

водственной деятельности, в склады¬ 

вающихся отношениях в коллективе, в 

своем продвижении и т. д. Низкий Ип 

указывает на то, что испытуемый скло¬ 

нен приписывать более важное значе¬ 

ние внешним обстоятельствам - руко¬ 

водству, товарищам по работе, везе¬ 

нию-невезению. 

6. Ш к а л а интернальности в области 

межличностных отношений Им. Высо¬ 

кий показатель Им свидетельствует о 

том, что человек считает себя в силах 

контролировать свои неформальные 

отношения с другими людьми, в ы з ы ¬ 

вать к себе уважение и симпатию и т.д. 

Низкий Им, напротив, указывает на то, 

что он не считает себя способным ак¬ 

тивно формировать свой круг общения 

и склонен считать свои отношения ре¬ 

зультатом действия своих партнеров. 

7. Ш к а л а интернальности в отноше¬ 

нии здоровья и болезни Из. Высокие 

показатели Из свидетельствуют о том, 

что и с п ы т у е м ы й считает свой образ 

ж и з н и в о м н о г о м о т в е т с т в е н н ы м з а 

свое здоровье; если он болен, то с к л о 

нен обвинять в этом самого себя и счи¬ 

тать, что выздоровление во многом з а ¬ 

висит от его действий. Человек с н и з 

ким Из считает здоровье и болезнь р е -

зультатом случая и надеется на то, что 

в ы з д о р о в л е н и е придет в результате 

действия других людей, прежде всего 

врачей. 

Все шкалы опросника имеют рас¬ 

пределения, близкие к нормальному. 

Применение о п р о с н и к а У С К в о з ¬ 

м о ж н о при р е ш е н и и ш и р о к о г о круга 

социально-психологических проблем 

осужденных, отбывающих наказание. 

П с и х о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и 

осужденных наркоманов изучены авто¬ 

ром статьи в соответствии с указанной 

методикой. 

Результаты исследования показали, 

что на первом этапе отбывания н а к а 

зания - в период до 2-месячного пре

бывания в лечебном исправительном 

учреждении, у испытуемого отмечают

ся: 1) достаточный уровень субъектив

ного контроля над значимыми ситуаци

ями; 2)склонность представлять боль¬ 

шинство важных жизненных событий 

как результат собственных действий; 3) 

субъективное ощущение ответственно¬ 

сти за то, как складывается его жизнь; 

4) п о в ы ш е н и е уровня субъективного 

контроля над эмоционально положи¬ 

тельными событиями и ситуациями; 5) 

склонность рассматривать свои успе¬ 

хи и достижения как следствие соб¬ 

ственных способностей добиваться по¬ 

ставленных целей; 6) ощущение повы¬ 

шенного внутреннего контроля по отно

ш е н и ю к о т р и ц а т е л ь н ы м с о б ы т и я м , 

склонность к самообвинению при не¬ 

удачах и неприятностях, способность 

нести субъективную ответственность в 

случаях неблагоприятного развития со¬ 

бытий; 7 ) тенденция р а с с м а т р и в а т ь 

свои действия как важное обстоятель¬ 

ство в организации собственной про¬ 

фессиональной деятельности, карьере, 
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характере отношений с сослуживцами; 

8) стремление считать, что особеннос

ти межличностных отношений в з н а ч и 

тельной мере определяются с о б с т в е н 

ными личными качествами, ощущение 

своей достаточной способности в ы з ы ¬ 

вать симпатии и уважение; 9) стремле¬ 

ние приписывать ответственность за 

з н а ч и м ы е ситуации, в о з н и к а ю щ и е в 

семье, своим близким; 1 0 ) т е н д е н ц и я 

считать с в о е з д о р о в ь е или б о л е з н ь 

следствием стечения обстоятельств, 

склонность полагаться на других людей 

(например, врачей)в случаях серьезных 

осложнений в состоянии здоровья. 

На втором этапе - свыше двух ме

сяцев до одного года отбывания нака

зания, у испытуемого отмечаются: 1) 

определенное снижение общего уров¬ 

ня субъективного контроля над з н а ч и 

мыми ситуациями; 2) стремление пред

ставлять большинство важных событий 

как результат случайного стечения об¬ 

стоятельств или действий других людей; 

3 ) н е д о с т а т о ч н о е п о н и м а н и е с в я з и 

между с в о и м и поступками и тем, как 

складывается жизнь; 4) снижение уров¬ 

ня субъективной ответственности за 

происходящее и недостаточность ощу¬ 

щения внутреннего контроля по отно¬ 

шению к отрицательным событиям и 

ситуациям, повышение уровня субъек¬ 

т и в н о г о контроля над эмоционально 

положительными событиями и ситуа¬ 

циями; 5 ) с к л о н н о с т ь приписывать от¬ 

ветственность за неудачи другим лю¬ 

дям или в н е ш н и м о б с т о я т е л ь с т в а м , 

склонность рассматривать свои успе¬ 

хи и достижения как следствие соб¬ 

ственных способностей добиваться п о 

ставленных целей; 6) тенденция считать 

свое здоровье или болезнь следстви¬ 

ем стечения обстоятельств, склонность 

полагаться на других людей (например, 

врачей) в случаях серьезных осложне¬ 

ний в состоянии здоровья; 7) с к л о н ¬ 

ность приписывать ответственность за 

неудачи д р у г и м людям или в н е ш н и м 

обстоятельствам, рассматривать свои 

успехи и д о с т и ж е н и я к а к следствие 

собственных способностей добиваться 

поставленных целей; 8) стремление 

считать, что особенности межличност¬ 

ных отношений в значительной мере 

определяются собственными личными 

качествами, ощущение своей достаточ¬ 

ной способности вызвать симпатии и 

уважение; 9) стремление приписывать 

ответственность за значимые ситуации, 

возникающие в семье, своим близким. 

На третьем этапе отбывания н а к а 

зания—втечение_более_одного_гола, у 

испытуемого отмечаются: 1) опреде¬ 

л е н н о е с н и ж е н и е о б щ е г о у р о в н я 

субъективного контроля над значимы¬ 

ми жизненными ситуациями; 2) стрем¬ 

ление представлять большинство важ¬ 

ных событий как результат случайно

го стечения обстоятельств или действий 

других людей; 3) недостаточное пони¬ 

мание связей между своими поступка¬ 

ми и тем, как складывается жизнь; 4) 

снижение уровня (субъективной ответ¬ 

ственности за происходящее и недо¬ 

с т а т о ч н о с т ь о щ у щ е н и я в н у т р е н н е г о 

контроля по отношению к отрицатель¬ 

ным событиям и ситуациям, повышение 

уровня с у б ъ е к т и в н о г о контроля над 

эмоционально положительными собы¬ 

тиями и ситуациями; 5) склонность при¬ 

писывать ответственность за неудачи 

другим людям или в н е ш н и м обстоя¬ 

тельствам, склонность рассматривать 

свои успехи и достижения как след¬ 

ствие собственных способностей доби¬ 

ваться поставленных целей; 6) с т р е м -
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ление считать, что особенности меж¬ 

личностных отношений в значительной 

мере определяются собственными лич¬ 

ными качествами, ощущение своей до¬ 

статочной способности вызвать симпа¬ 

тию и уважение; 7) стремление припи¬ 

сывать ответственность за значимые 

ситуации, возникающие в семье, сво¬ 

им близким; 8) тенденция считать свое 

здоровье или болезнь следствием сте¬ 

чения обстоятельств, склонность пола¬ 

гаться на других людей (например, в р а 

чей) в случаях серьезных осложнений в 

состоянии здоровья. 

С р а в н и т е л ь н ы й а н а л и з у р о в н я 

субъективного контроля (УСК) на всех 

трех этапах применения к осужденным, 

больным наркоманией, обязательного 

лечения показывает, что он в опреде¬ 

ленной степени отличается только на 

первом этапе. УСК на втором и третьем 

этапах пребывания осужденных в Л И У 

практически друг от друга не отличают¬ 

ся. УСК в период нахождения в испра¬ 

вительной колонии больных в первые 

два месяца отличается от УСК осуж¬ 

денных, находящихся в указанных уч¬ 

реждениях более двух месяцев. 

Если первые х а р а к т е р и з у ю т с я : а) 

достаточным уровнем субъективного 

контроля над значимыми ситуациями; 

б) склонностью представлять большин¬ 

ство важных ситуационных событий как 

результат с о б с т в е н н ы х д е й с т в и й ; в) 

субъективным ощущением ответствен¬ 

н о с т и з а то, к а к с к л а д ы в а е т с я его 

жизнь; г) повышением уровня субъек¬ 

т и в н о г о контроля над эмоционально 

положительными событиями и ситуа¬ 

циями, то вторые: а) определенным сни¬ 

жением общего уровня субъективного 

контроля над значимыми жизненными 

ситуациями; б) стремлением представ-

лять большинство важных событий как 

результат случайного стечения обсто¬ 

ятельств или действий других людей; в) 

н е д о с т а т о ч н ы м п о н и м а н и е м с в я з е й 

между с в о и м и поступками и тем, как 

с к л а д ы в а е т с я ж и з н ь ; г ) с н и ж е н и е м 

уровня субъективной ответственности 

за происходящее. 

В целом на первом этапе осужден¬ 

ные, больные наркоманией, характери¬ 

зуются гораздо лучше. По мнению ав¬ 

тора, это можно объяснить тем, что на 

последующих этапах неизбежно сни¬ 

жается внимание со стороны врачей, 

психологов, начальников отрядов, что 

отражается на качестве поддерживаю¬ 

щей терапии, неправильным регулиро¬ 

ванием трудовой нагрузки, что вызыва¬ 

ет протестную реакцию, дискомфорт, 

озлобленность указанных осужденных. 

Автором по приведенной выше ме¬ 

тодике был изучен усредненный уро¬ 

вень субъективного контроля наркома¬ 

нов, отбывающих наказание в виде ли¬ 

шения свободы. 

Он показал, что для уровня субъек¬ 

тивного контроля осужденных нарко¬ 

манов характерно: 1) достаточный уро¬ 

вень субъективного контроля над зна¬ 

ч и м ы м и с и т у а ц и я м и ; 2 ) с к л о н н о с т ь 

п р е д с т а в л я т ь б о л ь ш и н с т в о в а ж н ы х 

жизненных событий как результат соб¬ 

ственных действий; 3) субъективное 

ощущение ответственности за то, как 

складывается его жизнь; 4) повышение 

уровня с у б ъ е к т и в н о г о контроля над 

эмоционально положительными собы¬ 

тиями и ситуациями; 5) склонность рас¬ 

сматривать свои успехи и достижения 

как следствие собственных способно¬ 

стей добиваться поставленных целей; 

6) вместе с тем отмечается недостаточ¬ 

ность ощущения внутреннего контроля 
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отношения к отрицательным событиям 

и ситуациям, склонность приписывать 

ответственность за неудачи другим лю¬ 

дям и в н е ш н и м обстоятельствам; 7) 

тенденция р а с с м а т р и в а т ь свои д е й ¬ 

с т в и я к а к в а ж н о е о б с т о я т е л ь с т в о в 

организации собственной профессио¬ 

нальной деятельности, карьере, харак¬ 

тере; 8) стремление считать, что осо¬ 

бенности межличностных отношений в 

значительной мере определяются соб¬ 

ственными личными качествами, ощу¬ 

щение своей достаточной способности 

вызвать симпатии и уважение; 9) тен¬ 

денция возлагать ответственность за 

свое здоровье на собственный образ 

ж и з н и , с к л о н н о с т ь считать б о л е з н и 

следствием своих неправильных дей¬ 

ствий и стремление полагаться в о б е с -

печении своего здоровья прежде всего 

на себя; 10) стремление приписывать 

ответственность за значимые ситуации, 

возникающие в семье, своим близким. 

Нет необходимости доказывать, что 

при прочих равных условиях и с п р а в и -

тельно-психологическое воздействие 

оказывается тем успешнее, чем выше 

контроль, о щ у щ а е м ы й о с у ж д е н н ы м , 

больным наркоманией, над своей ж и з ¬ 

ненной ситуацией: «вера в выздоровле¬ 

ние, чувство н е о б х о д и м о с т и в с о б ¬ 

ственных целенаправленных действи¬ 

ях, направленных на излечение, и т.д.». 

Результаты изучения УСК осужденных 

наркоманов позволяют с известной до¬ 

лей оптимизма смотреть на возможнос¬ 

ти их медицинской и социальной реаби¬ 

литации при адекватном ее проведении. 

Психология просоциального соучаствования 
осужденных в местах лишения свободы 

Н а м е р е н и е в ы с т у п и т ь по д а н н о й 

т е м е в о з н и к л о после з н а к о м с т в а с 

опубликованной в Интернете стеног¬ 

раммой публичной лекции крупнейше¬ 

го современного криминолога, члена 

А к а д е м и и наук Н о р в е г и и и Ш в е ц и и 

Нильса Кристи. В рамках лекции по ш и ¬ 

роко сформулированной теме «Совре¬ 

менное преступление» и проведенной 

затем дискуссии Кристи убедительно 

показал актуальность дальнейшего ре¬ 

формированияпенитенциарныхсистем 

в направлении социальной открытости 

и максимального сокращения страда¬ 

ний людей, находящихся в местах зак¬ 

лючения. По его мнению, чтобы посто¬ 

янно «не воссоздавать общество через 

тюрьму», крайне важно персоналу п е -

В.М. Поздняков 

нитенциарных учреждений «видеть в 

каждом отбывающем наказание чело¬ 

века» и изменять среду мест лишения 

свободы так, чтобы «бывшие з а к л ю ¬ 

ченные не выходили в общество озлоб¬ 

ленными и выносили асоциальные при¬ 

вычки в мирную жизнь». 

Ознакомление со стенограммой не¬ 

давнего выступления, так и личное об¬ 

щение с Нильсом Кристи в предыдущие 

годы позволяют утверждать, что мэт¬ 

ром криминологии отстаиваются и пе¬ 

нитенциарные идеи, активно р а з в и в а в 

шиеся в России в конце XIX века. Од¬ 

нако Кристи при формулировании по¬ 

зиции по реформированию современ¬ 

ной пенитенциарной системы ссылает¬ 

ся лишь на взгляды гениального п и с а -
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теля Ф . М . Д о с т о е в с к о г о , и м е в ш е г о 

личный опыт нахождения в местах ли¬ 

шения свободы. В то же время п р о в е 

денное нами монографическое иссле¬ 

дование позволяет констатировать, что 

у Достоевского позиция по приорите¬ 

там в реформе пенитенциарных учреж¬ 

дений не только сложилась на основе 

личного опыта, но и отражала ориен¬ 

тацию ученых и передовых людей Р о с 

с и й с к о й и м п е р и и , с ч и т а в ш и х , что и 

здесь надо создавать «общество с кол¬ 

лективистскими способами поддержа¬ 

ния устойчивости индивидов»1. 

Так, еще до Пенитенциарной рефор¬ 

м ы 1 8 7 9 г о д а ряд н а ш и х с о о т е ч е ¬ 

ственников (причем как пенологов, так 

и представителей других областей зна¬ 

ния и культуры) убедительно доказыва¬ 

ли, что для перевоспитания оступивше¬ 

гося человека необходимо использо¬ 

вать просоциальные возможности об¬ 

щностей, в которые он включен. В час¬ 

тности, известный журналист Н.М. Я д -

ринцев, отбывший 12-летнее наказа¬ 

ние в о с т р о г е и о п у б л и к о в а в ш и й в 

1 8 7 2 г о д у ф у н д а м е н т а л ь н ы й труд 

«Русская община в тюрьме и ссылке», 

писал: «В отношении сообщества лиц, 

находящихся в местах лишения с в о б о 

ды, следует вести речь прежде всего как 

о тюремной общине, где складывается 

коллективная жизнь». По его наблюде¬ 

ниям, хотя в условиях изоляции обще¬ 

ние и деятельность могут приобретать 

уродливые формы, соответствующие 

с у щ е с т в у ю щ и м в т ю р ь м е н р а в а м и 

обычаям, но если действующее там са¬ 

моуправление основывается на идее 

договора, взаимного блага и доверия, 

то можно способствовать тому, чтобы 

инстинкты общежития, взаимных при¬ 

вязанностей и симпатии не пропадали 

даже в самых тяжелых тюремных у с -

ловиях 2 . 

Н.М. Ядринцев, раскрывая особен¬ 

ности возникновения и специфику фун¬ 

кционирования тюремных, каторжных, 

поселенческих и бродяжнических об¬ 

щин, приходит к выводу, что существу¬ 

ющая в России пенитенциарная практи¬ 

ка «терпит затруднения в проведении 

принципа нравственного воспитания 

падших людей..., их побуждения к и с 

правлению, т.к. до сего времени все еще 

основана на чисто механических с п о с о 

бах и внешних принуждениях: дисципли¬ 

на в тюрьмах все еще держится боль¬ 

шей частью на угрозах наказания, на не 

терпящих прекословия приказаниях». В 

то же время «никто лучше не может по¬ 

корить личность заключенного, как со¬ 

общество; никто лучше не повлияет на 

направление его деятельности и обще¬ 

ния; никто лучше не перевоспитает его, 

как общественное мнение». В этой свя¬ 

з и , с о г л а с н о Яндринцеву, требуется 

«крепко и искренно связать поведение 

отдельной личности с выгодами самой 

общины, которая и будет ее обуздывать». 3 

Найти подход к просоциальному и з ¬ 

менению личности, по мнению Н.М. Яд-

ринцева, должна новая наука - пени¬ 

тенциарная педагогика. Наряду с рас¬ 

крытием её предмета, узловых принци¬ 

п о в , м е т о д о в и п р и е м о в Я д р и н ц е в 

предпринял и попытку обосновать но¬ 

вую систему исправления преступни¬ 

ков, которая «должна соединить все 

лучшие исправительные способы, вы¬ 

работанные е в р о п е й с к о й п р а к т и к о й , 

принять к сведению все данные педа¬ 

гогической науки»4. Данная система, по 

его мнению, может быть представлена 

в следующем порядке и последова¬ 

тельности: 
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1) предварительное дисциплиниро-

вание личности, приучение ее к подчи¬ 

нению и повиновению путем внешнего 

и механического ограничения ее воли 

(обыкновенная внешняя дисциплина); 

2) развитие самодеятельности, са¬ 

мовоздержания, самовоспитания и са¬ 

мопомощи при известной доле свобо¬ 

ды, т.е. воспитание, соответствующее 

развитию индивидуальных способнос¬ 

тей и сил личности; 

3) воспитание социальных и симпа¬ 

т и ч е с к и х и н с т и н к т о в , основанное на 

рациональном применении общения с 

условиями в з а и м н ы х обязательств и 

в з а и м н ы х услуг (применение о б щ е ¬ 

ственного самоуправления и самопо¬ 

м о щ и , основанное на различных об¬ 

щинных особенностях учреждений). 

Проводя в заключительной части 

своего фундаментального труда крити¬ 

ческий анализ мировых систем н а к а з а 

ния, Н.М. Ядринцев убедительно д о к а 

зывал: «Опыты русской тюремной об¬ 

щины должны войти в общую с о к р о ¬ 

вищницу мировой науки со своим са¬ 

мобытным принципом, со своим наци¬ 

ональным значением», так как они по¬ 

к а з ы в а ю т «живительную силу обще¬ 

ственной и кооперативной тенденций», 

базируются на «естественном влече¬ 

нии людей друг к другу, взаимной по¬ 

мощи и поддержке» и «не пропадают 

ни в какой группе людей, как бы она не 

была несовершенна, как бы низко не 

было ее падение» 5 . В тоже время, по 

мнению Ядринцева, использование на 

Западе в моделях пенитенциарных уч¬ 

реждений лишь одного из узловых че¬ 

л о в е ч е с к и х п о б у ж д е н и й - « м о т и в о в 

личных, направленных к сохранению 

индивидуума, но без одновременного 

задействования другого рода узловых 

побуждений - мотивов сочувственных, 

обусловленных влечением к д р у г и м , 

крайне непродуктивно в аспекте ис¬ 

правления преступников» 6 . 

Осуществленное подробное цити¬ 

рование книги Н.М. Ядринцева сдела¬ 

но по ряду причин. Во-первых, именно 

данным автором перед Пенитенциар¬ 

ной реформой 1 8 7 9 года комплексно 

проанализированы недостатки, прису¬ 

щие различным пенитенциарным уч¬ 

реждениям царской России второй по¬ 

ловины XIX века и обозначена конст¬ 

руктивная модель ее р е ф о р м и р о в а ¬ 

ния. Во-вторых, вслед за ним другими 

п у б л и ц и с т а м и ( в о с о б о й м е р е , 

А.И. Свирским и П.Ф. Якубовичем) и п и 

сателями ( Ф . М . Достоевским, А.П. Ч е 

ховым А.Н. Короленко)обозначена у з ¬ 

ловая п р о б л е м а т и к а ( п р е ж д е в с е г о 

личностного и социально-психологи¬ 

ческого плана), которая в последую¬ 

щем станет предметом активной на¬ 

учной проработки и полевого пенитен¬ 

циарного экспериментирования 7 . 

О реальном влиянии Н.М. Ядринце-

ва в дореволюционный период на раз¬ 

витие отечественной ю р и д и к о - п с и х о -

логической теории, а также исправи¬ 

тельной пенитенциарной практики с в и ¬ 

детельствует активное использование 

е г о и д е й п р и р а з р а б о т к е ю р и с т о м 

Л . И . П е т р а ж и ц к и м теории «психоло¬ 

гия права», а т а к ж е создании к р и м и ¬ 

н о л о г о м и п е н и т е н ц и а р и с т о м - п р а к -

т и к о м Д.А. Дрилем превентивной с и ¬ 

стемы работы с несовершеннолетни¬ 

ми з а к л ю ч е н н ы м и 8 . 

В ХХ столетии в развитие идеи «со¬ 

участвующего исправления осужден¬ 

ных», с ф о р м у л и р о в а н н о й Я д р и н ц е -

вым, наиболее весомый вклад, на наш 

взгляд, внесен А.С. Макаренко. Однако 
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индивидуума, но без одновременного 
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побуждений - мотивов сочувственных, 

обусловленных влечением к д р у г и м , 

крайне непродуктивно в аспекте ис¬ 

правления преступников» 6 . 

Осуществленное подробное цити¬ 

рование книги Н.М. Ядринцева сдела¬ 
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логической теории, а также исправи¬ 

тельной пенитенциарной практики с в и ¬ 

детельствует активное использование 

е г о и д е й п р и р а з р а б о т к е ю р и с т о м 
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т и к о м Д.А. Дрилем превентивной с и ¬ 
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участвующего исправления осужден¬ 

ных», с ф о р м у л и р о в а н н о й Я д р и н ц е -

вым, наиболее весомый вклад, на наш 

взгляд, внесен А.С. Макаренко. Однако 
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современные исследователи его н а 

учного наследия преимущественно о б 

ращают внимание, что Макаренко р а с 

крыты лишь педагогические з а к о н о 

мерности создания коллектива и его 

воспитательного воздействия на л и ч 

н о с т ь трудных п о д р о с т к о в . На н а ш 

взгляд, этим принижается роль М а к а ¬ 

ренко в научном обосновании и прак¬ 

тической реализации целостной систе¬ 

мы перевоспитания, в рамках которой 

р е а л и з о в а н ы два узловых принципа 

просоциального соучаствования в ус¬ 

ловиях исполнения наказания: с одной 

стороны, принцип поэтапного форми¬ 

рования самого коллектива и превра¬ 

щения его в субъект просоциального 

воздействия, а с другой стороны, гума¬ 

нистический принцип организации ди¬ 

алектического взаимодействия лично¬ 

сти и коллектива, д а ю щ и й « в о з м о ж ¬ 

ность каждой отдельной личности раз¬ 

вивать свои особенности, сохранять 

свою индивидуальность». 

Наиболее адекватную оценку зас¬ 

луг Макаренко в области пенитенциар¬ 

ной теории и практики, на наш взгляд, 

дал В.Н. Мясищев - один из лидеров 

петербургской психологической школы. 

В частности, в одной из своих статей 

( 1 9 6 5 г.) он писал: "А.С. М а к а р е н к о , 

справедливо критикуя двухплановую 

педагогику «парного взаимодействия», 

выдвинул принцип трёхпланового в з а ¬ 

имовлияния, где субъектами выступа¬ 

ют: п е д а г о г , коллектив и отдельный 

воспитанник... В этом процессе фор¬ 

мируются взаимоотношения и отноше¬ 

ния ч е л о в е к а , с т а н о в я щ и е с я ш и р е , 

многостороннее, д и ф ф е р е н ц и р о в а н ¬ 

нее, сознательнее и перспективнее» 9 . 

Созданная Макаренко педагогическая 

технология перевоспитания, д е й с т в и -

тельно, опередила идеи, сформулиро¬ 

ванные затем в теории систем и в с и ¬ 

нергетике, а поэтому ее реализация 

дала столь значительный эффект 1 0 . 

В советский период, когда в учреж¬ 

дениях Вологодской области в 1 9 6 0 -

7 0 - е г г . была предпринята п о п ы т к а 

опереться в исправлении осужденных 

на педагогическую систему А.С. М а к а ¬ 

ренко, был получен ряд позитивных ре¬ 

зультатов, в том числе и по снижению 

рецидива. Однако, несмотря на одобре¬ 

ние ведомством вологодского опыта, 

он не получил значительного распро¬ 

странения. В то же время за рубежом, 

к а к с в и д е т е л ь с т в у е т п р о в е д е н н о е 

нами к о м п а р а т и в н о е и с с л е д о в а н и е , 

ориентация на реализацию идеи п р о -

социального соучаствования осужден¬ 

ных в местах лишения свободы полу¬ 

чила достаточное развитие. В частно¬ 

сти, реформирование пенитенциарной 

практики с внедрением технологии об¬ 

щинной жизнедеятельности и коллек¬ 

тивного самоуправления было реали¬ 

зовано через следующие модели: «уча¬ 

стие заключенных в делах т ю р ь м ы в 

соответствии с т р е б о в а н и я м и «Лиги 

взаимного благосостояния» (Т.М. О с -

борн, 1 9 2 4 ) , «тюремная общность л ю 

дей» (Х.В. Д ж и л , 1 9 3 2 ) , «демократи¬ 

зация ж и з н и заведения» (Т. Матисен, 

1 9 6 7 ) , «терапевтическая община» (Э. 

Штудт, 1 9 6 8 ) . С 1 9 7 0 - х годов в ис¬ 

п р а в л е н и и з а к л ю ч е н н ы х п о л у ч и л и 

одобрение: в С Ш А - «реинтеграцион¬ 

ная пенитенциарная модель», которая 

первоначально была апробирована в 

штатах Калифорния и Мерилэнд; в Ев¬ 

ропе - создание социально-терапев¬ 

тических учреждений для несовершен¬ 

нолетних преступников 1 1 . 

Приведенные примеры просоциаль-
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ной трансформации пенитенциарной 

практики свидетельствуют, что чем в 

большей степени при исполнении уго¬ 

ловного н а к а з а н и я с о з д а н ы условия 

для проявления со стороны осужденных 

просоциальной активности и их жизне¬ 

деятельность приближена к требовани¬ 

ям нормального человеческого общежи¬ 

тия, тем более реальным становится до¬ 

стижение цели уголовного наказания -

исправление осужденных. Это о б е с п е 

чивается, как свидетельствуют резуль¬ 

таты исследований, прежде всего за 

счет организации обращения с осуж¬ 

денными на основе психологических 

з а к о н о м е р н о с т е й п а р т и с и п а т и в н о г о 

у п р а в л е н и я или, если и с п о л ь з о в а т ь 

отечественную терминологию, благо¬ 

даря феномену просоциального соуча-

ствования осужденных в местах л и ш е 

ния свободы 1 2 . Именно в силу того, что 

суть данного феномена онтологически 

по «шкале межличностных отношений» 

относится к типу установок «другой -

ценность» (Е.Л. Доценко, 1 9 9 6 ) и со¬ 

ответствует «уровню между правовым 

и нравственным общением» (В.Н. С а -

г а т о в с к и й , 1 9 8 0 ) , о н м о ж е т с п о с о б ¬ 

с т в о в а т ь в о з в р а щ е н и ю в о б щ е с т в о 

лиц, которые не совершают преступ¬ 

ления не и з - з а страха перед наказа¬ 

нием, а в силу изменившихся ж и з н е н ¬ 

ных установок и позиций. 

Сегодня актуальность реализации в 

отечественных исправительных учреж¬ 

дениях модели просоциального соуча-

ствования осужденных обусловлена ря¬ 

дом обстоятельств: 

во-первых, в соответствии с между¬ 

народными правовыми актами, рати¬ 

фицированными нашей страной, УИС 

обязана обеспечить гуманизацию со¬ 

циальной среды и обращения с о с у ж -

денными; 

во-вторых, усложнение к р и м и н о ¬ 

генного состава среди отбывающих на¬ 

к а з а н и я требует целенаправленного 

преодоления давления на осужденных 

атрибутов криминальной субкультуры и 

предоставления им возможности про¬ 

явления просоциальной активности; 

в-третьих, внедрение прогрессив¬ 

ной системы отбывания наказания и 

появление среди персонала исправи¬ 

тельных учреждений новых категорий 

специалистов (психологов, социальных 

работников) позволяют реально управ¬ 

лять у с л о в и я м и ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 

осужденных и применять к ним научно 

обоснованные средства исправитель¬ 

ного воздействия. 

П р о с о ц и а л ь н о е с о у ч а с т в о в а н и е 

осужденных должно базироваться на 

социально-экологическом п р и н ц и 

пе существования человека (А. Бос, 

1 9 7 6 ) , ориентирующем на создание в 

исправительных учреждениях среды с 

возможностями для реализации о с н о в 

ных сущностей человека - тела, души и 

духа. При этом представляется важным 

опереться на идеи, развиваемые Ру¬ 

дольфом Штайнером ( 1 9 2 0 ) , Виктором 

Ф р а н к о м ( 1 9 4 6 ) и Фридрихом Глазлом 

( 1 9 8 0 ) по проблематике преодоления 

отчуждения и создания условий по ак¬ 

туализации человеческих потребнос¬ 

тей, а именно: 

• для развития духа включать чело¬ 

века в культурно-духовную жизнь, где 

действует императив личной свободы 

(аутентичности самоопределения и от¬ 

ветственности); 

• для развития души - принимать 

меры к поддержанию в учреждениях 

чувства человеческого достоинства и 

п о п р о с о ц и а л ь н о м у с а м о р а з в и т и ю 
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осужденных; 

• для нормального функционирова¬ 

ния тела - создать условия для поддер¬ 

жания физического здоровья и удов¬ 

летворения витальных потребностей. 

Учитывая, что для многих осужден¬ 

ных типично отсутствие доверия к со¬ 

циальному миру и к другим людям, а 

порой и к с а м о м у себе к а к субъекту 

жизнедеятельности, создание в о т е 

чественных исправительных у ч р е ж 

дениях гуманной среды отбывания 

н а к а з а н и я должно реализовывать-

ся через целенаправленное с о з д а 

ние условий по п р о с о ц и а л ь н о м у 

удовлетворению осужденными ба¬ 

зовых потребностей личности. При 

этом первостепенное внимание долж¬ 

но быть обращено на изменение харак¬ 

тера обращения различных категорий 

сотрудников с осужденными и, прежде 

всего, со стороны специалистов, веду¬ 

щих с ними воспитательную работу. Так, 

п р о ф е с с и о н а л ь н о - р о л е в а я п о з и ц и я 

начальника отряда, на наш взгляд, в 

идеале должна приближаться к п о з и ¬ 

ции, занимаемой «партисипативными 

менеджерами» 1 3 , у социальных работ¬ 

ников - к позиции "социального а д в о -

ката" 1 4, а у психологов - «пенитенциар¬ 

ного психотерапевта» 1 5 . 

Для внедрения технологии «соуча¬ 

с т в у ю щ е г о и с п р а в л е н и я л и ч н о с т и 

осужденного» требуется научно обо¬ 

сновать и реализовывать комплекс 

пенитенциарных программ 1 6 . Их чис¬ 

ло будет превышать количество уста¬ 

новленных в законе основных средств 

исправления 1 7 , так как необходимо ох¬ 

ватить все основные сферы п р о с о ц и -

альной активности лиц, лишенных сво¬ 

боды, и задействовать механизм само¬ 

управления в сообществе осужденных. 

При реализации исправительных про¬ 

г р а м м акцент должен быть сделан на 

ц е л е н а п р а в л е н н о е ф о р м и р о в а н и е у 

лиц, отбывающих наказание, п р о с о ц и -

ального чувства (по А. Адлеру) и, преж¬ 

де всего, на основе преодоления отчуж¬ 

денности и за счет повышения уровня 

личностной доверительности. В этой 

связи при совершенствовании испра¬ 

вительной п р а к т и к и представляется 

важным как учесть позитивные момен¬ 

ты технологии «трехчленной педагоги¬ 

ки», созданной А.С. Макаренко, так и 

принять меры к созданию «четырех¬ 

членной по субъектам педтехнологии», 

задействовав в о з м о ж н о с т и следую¬ 

щих субъектов воздействий: сотрудни¬ 

ков учреждений, представителей об¬ 

щественных, конфессиональных орга¬ 

низаций и попечительных органов, ак¬ 

тива осужденных, а также самих осуж¬ 

денных в осуществлении самосовер¬ 

шенствования. 

В качестве методических ориенти¬ 

ров, которые должны быть учтены при 

разработке исправительных программ, 

могут выступить следующие: 

• Системный подход - направлен¬ 

ность мер воздействия на одновремен¬ 

ный учет и целенаправленное измене¬ 

ние личностных, групповых и организа¬ 

ционно-ситуационных характеристик. 

• Психолого-педагогическая обо

снованность - любое воздействие на 

личность и среду осужденных должно 

быть с учетом их личностных и социаль

но-психологических характеристик, а 

также базироваться на психологичес¬ 

кой к о м п е т е н т н о с т и персонала в их 

осуществлении. 

• Разнообразие применяемых форм 

- воздействия реализуются с учетом 

индивидуальных потребностей и з а к о -
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н о м е р н о с т е й р а з в и т и я м о р а л ь н о -

групповой сплоченности, способствуя в 

итоге участию в них на уровне единства 

слова и дела р а з л и ч н ы х к а т е г о р и й 

осужденных. 

• Эмоциональная привлекатель

ность - условие включенности и э ф 

фективная воздейственность меропри¬ 

ятий на эмоциональную сферу личнос¬ 

ти и групповые переживания. 

• Делегирование доверия - обеспе¬ 

чение конкретных прав и возможности 

высказать свою п о з и ц и ю или внести 

предложения. 

• Превентивный контроль - профи¬ 

лактика неуспеха в личностной транс¬ 

формации и групповой динамике. 

• Соучаствующее признание и 

оценка заслуг - наличие постоянной 

обратной связи, дающей возможность 

характеризовать достигнутое и вносить 

коррективы. 

Проведенное и с т о р и к о - к о м п а р а -

тивное исследование позволило обо¬ 

сновать предназначение и требова

ния по научно-методическому обес

печению следующих 7 исправитель

ных программ: 1) р е ж и м н о - п о в е д е н -

ческие, 2) трудовые, 3) образователь¬ 

ные, 4) профподготовки, 5) психоло¬ 

гической помощи, 6) религиозные, 7) 

досугово-бытовые. Кратко раскроем их 

суть. 

Режимно-поведенческие испра

вительные программы. Они предназ¬ 

начены для реализации установленно¬ 

го з а к о н о м и другими нормативными 

актами порядка отбывания наказания, 

при котором программно-целевым об¬ 

разом с использованием возможнос¬ 

тей «прогрессивной системы исполне¬ 

ния наказания» обеспечивается устра¬ 

нение прежних поведенческих стерео-

типов и осуществляется исправитель¬ 

ное дисциплинирование личности к о н ¬ 

кретных категорий осужденных 1 8 . Для 

в в е д е н и я данных п р о г р а м м п р е ж д е 

всего требуется обоснованное класси¬ 

фицирование осужденных по конкрет¬ 

ным видам мест лишения свободы. 

В последние десятилетия в отече¬ 

с т в е н н о й п е н и т е н ц и а р н о й п р а к т и к е 

классификация осужденных традици¬ 

онно велась на основе или их к р и м и ¬ 

нальной опасности, или э к с п е р т н о г о 

определения ихстепени исправления 1 9 . 

Международный пенитенциарный опыт 

свидетельствует, что распределение 

заключенных может быть реализовано 

на основе ряда подходов (моделей): 1) 

в соответствии со «степенью асоциаль¬ 

ного риска» при отбытии наказания, 2) 

н а о с н о в е « п р и н ц и п а ю р и д и ч е с к о й 

справедливости», 3) по психоанамне¬ 

стическим признакам, предопределя¬ 

ю щ и м индивидуализацию п с и х о к о р -

рекционных в о з д е й с т в и й 2 0 . 

В первом случае только учитыва¬ 

ются не криминальные и с о ц и а л ь н о -

демографические показатели осужда¬ 

емого, но и делается прогноз возмож¬ 

ных с учетом клинических и личност¬ 

ных характеристик профилактических 

мер для предотвращения совершения 

и м п о б е г а , н е д и с ц и п л и н и р о в а н н о г о 

поведения или даже совершения пре¬ 

ступления при отбытии наказания. Во 

в т о р о м случае и с п о л ь з у ю т с я только 

определя емые з а к о н о м с о с т а в л я ю ¬ 

щие, отражающие прошлую и настоя¬ 

щую характеристику преступника, к о ¬ 

торые в а ж н ы для индивидуализации 

и с п р а в л е н и я . В т р е т ь е м случае при 

распределении опираются преимуще¬ 

ственно на результаты и общие выво¬ 

ды психодиагностических обследова-
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ний, которые получены в специальных 

диагностико-распределительных цен¬ 

трах, и осуществляется своеобразный 

прогноз психологической совместимо¬ 

сти лиц для совместного отбытия на¬ 

к а з а н и я и участия в исправительном 

процессе. 

Несмотря на специфику, имеющу¬ 

юся в каждом их приведенных подхо¬ 

дов к р а с п р е д е л е н и ю з а к л ю ч е н н ы х , 

при р е а л и з а ц и и р е ж и м н о - п о в е д е н -

ч е с к и х и с п р а в и т е л ь н ы х п р о г р а м м 

представляется в а ж н ы м с о в м е с т и т ь 

все три подхода, чтобы продуктивно 

использовать основные функции ре¬ 

ж и м а (карательную, воспитывающую и 

обеспечивающую), а также в о з м о ж н о ¬ 

сти мер специальной превенции. В ито¬ 

ге лишь под влиянием о р г а н и з о в а н ¬ 

ной внешней исправительной среды с 

« п р о с о ц и а л ь н ы м п с и х о л о г и ч е с к и м 

климатом соучаствования» возникнут 

более б л а г о п р и я т н ы е в о з м о ж н о с т и 

для формирования у отбывающих на¬ 

к а з а н и е д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и , ис¬ 

полнительности, аккуратности и других 

значимых в социуме личностных к а ¬ 

честв и паттернов поведения. Среди 

м е т о д о в в р е ж и м н о - п о в е д е н ч е с к и х 

п р о г р а м м а х для и с п р а в л е н и я м о г у т 

быть использованы «моделирование» 

(в том числе по технологии так назы¬ 

ваемой «жетонной системы» 2 1 ), «дози¬ 

рованные упражнения», «повторение», 

«убеждение на основе наглядного при¬ 

мера» и др 2 2 . 

Трудовые исправительные про

граммы. В советский период труд рас¬ 

сматривался как основа, на которой 

с т р о и т с я п р о ц е с с п е р е в о с п и т а н и я 

осужденных. При этом осуждение прак¬ 

т и к и «лагерной трудовой перековки» 

заключенных способствовало в 1 9 6 0 -

8 0 - х годах поиску и нахождению более 

продуктивных форм трудового исполь¬ 

зования осужденных, так как отноше¬ 

ние их к труду законодательно высту¬ 

пало в качестве основного показателя 

при определении степени исправления 

личности. В этой связи и сегодня зас¬ 

луживают внимания и продолжения в 

исследованиях имевшие место попыт¬ 

ки психологов осуществить анализ и 

предложить научно обоснованные ре¬ 

комендации по повышению исправи¬ 

тельного влияния труда на позитивную 

трансформацию личности отбывающих 

наказания. 

Общим направлением усилий п с и ¬ 

хологов являлось подтверждение веду¬ 

щей идеи советской уголовно-испол¬ 

нительной политики о необходимости 

рассмотрения труда осужденных к а к 

средства их исправления и перевоспи¬ 

т а н и я , в т о м числе ч е р е з в с к р ы т и е 

объективных и субъективных условий 

его эффективности как совместной де¬ 

ятельности, п о з и т и в н о влияющей на 

л и ч н о с т ь и к о л л е к т и в , о б о с н о в а н и е 

важности проведения трудовой экспер¬ 

тизы и внедрения научной организации 

трудового процесса с учетом специфи¬ 

ки конкретных видов исправительно-

трудовых учреждений. Однако при мно¬ 

жестве вышедших публикаций 2 3 , к со¬ 

жалению, было крайне мало работ экс¬ 

периментально-психологического ха¬ 

рактера, а также методолого-теорети-

ческого уровня. 

Среди экспериментальных работ не 

потеряли своей актуальности выводы 

диссертационного исследования А.Н. 

Пастушени ( 1 9 8 7 ) , где доказано, что 

исправительное влияние труда на лич¬ 

ность осужденных наиболее действен¬ 

н о п р о и с х о д и т п р и п с и х о л о г и ч е с к и 
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обоснованном использовании бригад¬ 

ной формы его организации. При этом 

э ф ф е к т и в н о с т ь ф у н к ц и о н и р о в а н и я 

бригад во многом зависит не только от 

подбора в них психологически совме¬ 

стимых людей, ее численности, звень¬ 

евой структуры, используемых форм 

организации и стимулирования труда, 

но и от с о з д а в а е м о й г р у п п о в о й на¬ 

правленности и наличия оценочного 

общения членов бригад по отношению 

к качеству совместной деятельности и 

требованиям исправительно-трудово¬ 

го процесса 2 4 . 

Среди работ методолого-теорети-

ческого уровня представляют интерес 

публикации М.Г. Дебольского ( 1 9 8 4 , 

1 9 8 6 ) , в которых, во-первых, доказы¬ 

валась важность разграничения степе¬ 

ни влияния на мотивацию труда осуж¬ 

денных объективных и субъективных 

факторов, а во-вторых, раскрывались 

причины снижения их производствен¬ 

н о - э к о н о м и ч е с к о й незаинтересован¬ 

ности и возможные пути их устранения. 

Однако одновременно затронутая уче¬ 

ным проблема влияния специфичных 

объективных условий ИТУ на возникно¬ 

вении в сознании осужденных отчуж¬ 

денного отношения к труду, к сожале¬ 

нию, не получила в последующем раз¬ 

вития ни в трудах как данного, так и дру¬ 

гих пенитенциарных п с и х о л о г о в 2 5 . А 

ведь она является, на наш взгляд, для 

пенитенциарной психологии в этой про¬ 

блемной области к л ю ч е в о й , т а к к а к 

вносит, в частности, ограничения в при¬ 

менении теории деятельности, р а з н о -

планово р а з р а б о т а н н о й в с о в е т с к о й 

психологии. В этой связи видный п с и ¬ 

холог О.К. Т и х о м и р о в п о д ч е р к и в а л : 

«...отчужденность или неотчужденность 

самого действующего человека всегда 

должны учитываться», но «если про¬ 

смотреть буквально все публикации по 

теории деятельности и по проблемам 

единства психики, сознания и деятель¬ 

ности, вы не найдете там разработок, 

которые бы обсуждали, какую разную 

психику формирует труд при строитель¬ 

стве «Беломорканала» или в условиях 

свободного творчества. Нет этой про¬ 

блемы. А это значит, что в зоне поста¬ 

новки самих исследовательских задач 

наука и с п ы т ы в а л а д е ф о р м и р у ю щ е е 

влияние самой ж и з н и » 2 6 . 

Ведя речь о создании трудовых ис¬ 

правительных программ, представля¬ 

ется важным проанализировать с пози¬ 

ции психологии, во-первых, роль труда 

как экономического фактора на разви¬ 

тие отечественного института наказа¬ 

ния, а во-вторых, взгляды А.С. М а к а ¬ 

ренко по трудовому воспитанию. 

З а р у б е ж н ы е и с т о р и к и п е н о л о г и и 

считают, что реальной заслугой совет¬ 

ской пенитенциарной теории и практи¬ 

ки является постоянное внимание к по¬ 

в ы ш е н и ю э ф ф е к т и в н о с т и индустри¬ 

ального труда осужденных в коллектив¬ 

ных формах (отрядной, бригадной и др.). 

Однако в отечественной исправитель¬ 

но-трудовой практике имелся и поло¬ 

жительный опыт использования труда в 

других формах: общественных работ, 

контрактного труда, в программах «бес¬ 

конвойных работ» и др. Современные 

отечественные ученые, ведя речь о пер¬ 

с п е к т и в а х э к о н о м и ч е с к о г о фактора, 

отмечают, что в будущем в отечествен¬ 

ной уголовно-исполнительной системе 

он уже не будет и не должен играть 

стратегической, концептуальной роли в 

формировании государственной пени¬ 

тенциарной политики 2 7 . С приведенным 

выводом с позиции психологической 
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науки полностью согласиться нельзя, 

так как труд в местах лишения свобо¬ 

ды должен оставаться не только важ¬ 

н е й ш и м с р е д с т в о м п р е д о х р а н е н и я 

психики осужденного от гнетущих по¬ 

следствий о д н о о б р а з и я и «тягостно 

длящегося времени», но и выступать 

основой для возвышения «человечес¬ 

кого в человеке». 

А.С. М а к а р е н к о , разрабатывая на 

основе результатов исправительной 

практики теорию трудового воспитания 

личности правонарушителей, прежде 

всего раскрыл содержание следующих 

узловых проблем: 1) воспитательное 

воздействие в условиях трудовой дея¬ 

тельности; 2) о р г а н и з а ц и я трудового 

коллектива в условиях производства; 3) 

содержание стимулов трудовой дея¬ 

тельности; 4) дисциплина труда. 

Для успешной реализации первой 

проблемы на обоих заводах, построен¬ 

ных при колонии и коммуне, где рабо¬ 

тал Макаренко, - на заводе электроин¬ 

струментов и на заводе фотоаппаратов, 

были внедрены самые передовые инду¬ 

стриальные технологии 2 8 . При вовле¬ 

чении в о с п и т а н н и к о в в п р о и з в о д и ¬ 

тельный труд (ежедневно по четыре 

часа) одновременно были созданы ус¬ 

ловия, которые позитивно влияли на их 

личность не только через осознание 

его социальной престижности, но и по¬ 

н и м а н и е л и ч н о й з н а ч и м о с т и , в т о м 

числе для проявления способностей и 

творчества. 

При реализации второй проблемы 

Макаренко доказал важность, в о - п е р ¬ 

вых, применения в колонии производ¬ 

ственного принципа построения кол¬ 

лективов воспитанников (отряд соот¬ 

ветствует цеху), а во-вторых, опоры на 

воспитательные возможности с а м о о р -

ганизации и позитивного соучаствова-

ния осужденных, занятых совместной 

деятельностью. 

С о в е р ш е н с т в о в а н и е м о т и в а ц и и 

трудовой деятельности и поддержание 

трудовой дисциплины Макаренко счи¬ 

тал важным добиваться прежде всего 

через позитивное стимулирование, в 

том числе через ш и р о к о е внедрение 

трудового соревнования, вовлечение в 

конкурсы профмастерства, в организа¬ 

торскую деятельность и др. Важность 

именно такого подхода сам Макаренко 

подчеркивал в связи с тем, что «нака¬ 

зание очень трудная вещь; оно требует 

от воспитателя огромного такта и о с -

торожности...»2 9. 

Реализация в современных с о ц и 

ально-экономических условиях России 

всего богатства идей Макаренко по ис¬ 

правительному влиянию труда на о с у ж 

денных является весьма затрудненным. 

Однако их безусловное претворение в 

жизнь представляется крайне важным 

в воспитательных колониях, так как там 

м н о г и е и з в о с п и т а н н и к о в в п е р в ы е 

сталкиваются с трудом, и он должен да¬ 

вать возможность для познания своих 

склонностей и позитивного самоутвер¬ 

ждения в колонийском коллективе. В 

колониях же для взрослых, когда сегод¬ 

ня их п р о и з в о д с т в о не з а г р у ж е н о , в 

организации труда, вероятно, многое 

придется переосмыслить и прежде все¬ 

го в контексте психологических меха¬ 

низмов вовлечения осужденных в ин¬ 

дивидуальную трудовую деятельность, а 

т а к ж е в реализуемые учреждениями 

п р о г р а м м ы предпринимательства, на 

которую их ориентируют рекомендации 

Ф С И Н 3 0 . В связи с последним требу¬ 

ются дальнейшие специальные психо¬ 

логические исследования. 
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Образовательные исправитель¬ 

ные программы. Актуальности их раз¬ 

работки и внедрения в исправительные 

учреждения посвящен целый ряд иссле

д о в а н и й (В.С. М е д в е д е в , 1 9 9 0 ; 

Ю.А. Алферов, Г.П. Байдаков, А.А. Л а ¬ 

кеев, А.В. Ш а м и с , 1 9 9 0 ) , а также з а ¬ 

щищенная Н.А. Тюгаевой ( 1 9 9 8 ) док¬ 

торская диссертация по педагогике. Во 

м н о г о м разделяя сформулированные 

указанными учеными положения, в то 

же время представляется с п о з и ц и и 

психологии в а ж н ы м сформулировать 

ряд принципиальных на современном 

этапе пенитенциарной реформы пред¬ 

ложений. 

В силу психолого-возрастных осо¬ 

бенностей и жизненных ценностей отно¬ 

шение осужденных к содержанию и п р о 

цессу обучения весьма специфично. К 

началу 1 9 9 0 - х годов исследователи 

фиксировали наличие у осужденных-

учащихся таких стремлений и желаний, 

как избежать конфликт с администраци

ей (33,0%), после освобождения из ИТУ 

продолжать образование в техникуме или 

вузе ( 1 8 , 3 % ) , р а с ш и р и т ь к р у г о з о р 

(17,0%), в будущем сменить профессию 

или повысить квалификацию (9,3%), из¬ 

менить обстановку после освобождения 

(7,5%), заполнить свое время, чтобы срок 

не казался таким долгим (5,0%). В связи 

с появившейся сегодня возможностью 

включения осужденных в систему непре¬ 

рывного образования страны (ст. 1 0 8 

У И К РФ), которая реально позволяет 

увеличить среди них число заинтересо¬ 

ванных в образовательном росте, в том 

числе на основе обучения в открытых при 

учреждениях филиалах вузов 3 1 , пред¬ 

ставляется важным более целенаправ¬ 

ленно влиять на мотивацию лиц, лишен¬ 

ных свободы. Для этого необходимо р а з -

работать специальные системы мораль¬ 

ного и материального стимулирования 

осужденных (думается, прежде всего из 

денег благотворительных фондов), име¬ 

ющих продвинутые личные образова¬ 

тельные планы и демонстрирующих ре¬ 

зультат повышения общей культуры в 

повседневном поведении. 

Общеобразовательные исправитель¬ 

ные п р о г р а м м ы должны строиться на 

более индивидуализированной, чем в со¬ 

ветский период, основе. В этой связи не¬ 

обходимо подходить к вовлечению осуж¬ 

денных в них в зависимости от индиви¬ 

дуального образовательного потенциа¬ 

ла. Отдельные программы, представля¬ 

ется, должны существовать для следую¬ 

щих категорий лиц: 

1) осужденных с умственной отста¬ 

лостью, так как для данной категория лиц, 

имеющих в последние годы тенденцию 

к росту, требуются при обучении особые 

педагогические и психокоррекционные 

технологии 3 2 ; 

2 ) о с у ж д е н н ы х и з м а р г и н а л ь н ы х 

слоев общества, которым в силу ж и з ¬ 

ненных обстоятельств не было возмож¬ 

ным систематически посещать школу и 

в итоге иметь сформированное ценно¬ 

стное отношение к повышению образо¬ 

вательного уровня; 

3) осужденные с наличием интел¬ 

лектуальных и креативных способнос¬ 

тей, для которых обучение может спо¬ 

собствовать не только удовлетворению 

познавательных интересов, но и нрав¬ 

ственно-духовному обогащению лич¬ 

ности. 

Образовательные исправительные 

программы должны, естественно, стро¬ 

иться на основе соответствующих госу¬ 

дарственных стандартов и на должном 

качественном уровне, чтобы в жизни на 
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свободе у отбывших наказания не воз¬ 

никал определенный комплекс непол¬ 

ноценности. 

Исправительные программы в 

процессе профессиональной подго

товки. Их предназначение состоит в том, 

чтобы при формировании у осужден¬ 

ных навыков и умений, необходимых 

для включения их в производительный 

труд в местах лишения свободы, выра¬ 

батывать общую установку на позитив¬ 

ное отношение и возможность совер¬ 

ш е н с т в о в а н и я в любой п р о ф е с с и о ¬ 

нальной деятельности, в итоге получая 

и личное удовлетворение, и признание 

в социуме. 

Придание в с о в р е м е н н ы х местах 

лишения свободы профессиональной 

п о д г о т о в к е исправительной направ¬ 

ленности сталкивается со значительным 

числом трудностей, которые, проявля¬ 

ясь одновременно, снижают их м о т и в а -

ционную привлекательность. В о - п е р ¬ 

вых, профессии, предлагаемые осуж¬ 

д е н н ы м для овладения, зачастую не 

пользуются спросом в гражданском об¬ 

ществе. Во-вторых, осужденные, обу¬ 

чаемые профессии, стажируются на ус¬ 

таревшем или вышедшем из широкого 

употребления оборудовании, так как 

средства учреждений не позволяют ис¬ 

пользовать современные технологии. 

В-третьих, в силу режимных и произ¬ 

в о д с т в е н н ы х п р и о р и т е т о в обучение 

осужденных ведется лишь по практи¬ 

ческой стороне профессии без приви¬ 

тия личности всего комплекса профес¬ 

с и о н а л ь н о - м е н т а л ь н ы х качеств, п о ¬ 

зволяющих стремиться к достижению 

профессионального мастерства. 

С учетом современных социально-

экономических реалий в стране и их 

ближайших перспектив снижается оп

тимизм в эффективном разрешении 

указанных проблем только силами са¬ 

мих учреждений. Разрабатываемые в 

них исправительные программы по 

профессиональной подготовке могут 

стать более действенными, если будет 

налажено перспективное сотрудниче¬ 

ство со службами занятости регионов, 

которые развернут в ИУ филиалы сво

их учебных центров. Оказана помощь 

со стороны руководства госпредприя¬ 

тий и предпринимательских организа¬ 

ций, которые имеют долгосрочные пла

ны развития и соответствующие инве¬ 

стиции. 

Социальные исправительные про¬ 

граммы. Их предназначение состоит в 

том, чтобы способствовать развитию 

конструктивного соучаствования осуж¬ 

денных в местах лишения свободы и 

подготовке их к ответственной ж и з н и 

после освобождения в обществе. О по¬ 

зитивности подобных программ свиде¬ 

тельствует зарубежный пенитенциар¬ 

ный опыт, к о г д а сначала в т ю р ь м а х 

С Ш А (особенно для подростков), а з а ¬ 

т е м в п е н и т е н ц и а р н ы х у ч р е ж д е н и я х 

м н о г и х других стран была внедрена 

идея социальной терапии под названи¬ 

ем «терапевтическое сообщество» 3 3 . Ее 

суть состоит в том, чтобы сделать жизнь 

в пенитенциарных учреждениях более 

демократичной и чтобы сами заключен¬ 

ные могли участвовать во всем, что в 

них происходит. 

Общие принципы создания в учреж¬ 

дении «социально-терапевтического 

сообщества» 2 8 (или отдельных «соци¬ 

ально-терапевтических участков», где 

отношения в достаточной мере з а щ и ¬ 

щены от деструктивно д е й с т в у ю щ и х 

влияний криминальной пенитенциар¬ 

ной среды) состоят в следующем: 
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Любая форма взаимодействия и со¬ 

вместной деятельности используется, 

чтобы помочь заключенному подгото¬ 

виться к освобождению и ж и з н и в об¬ 

ществе. 

И с п о л ь з у ю т с я с а м о у п р а в л е н и е и 

формы группового решения всех про¬ 

блем, возникающих в тюремной ж и з н е ¬ 

деятельности. 

Ш и р о к о проводятся групповые тре¬ 

н и н г и , направленные на п о в ы ш е н и е 

способности людей, находящихся в ус¬ 

ловиях лишения свободы, адекватно 

реагировать как на внутрипенитенци-

арные проблемные ситуации, так и на 

ситуации, с которыми они могут столк¬ 

нуться при выходе на свободу. 

Всемерно развиваются воспитыва¬ 

ющие связи с жизнью общества (вклю¬ 

чая поддержание непрерывной связи с 

семьей и комплекс общественных воз¬ 

действий). 

Благодаря реализации коллектив¬ 

ными усилиями сотрудников у к а з а н ¬ 

ных п р и н ц и п о в , где ведущая роль и 

координация мероприятий осуществ¬ 

ляется со стороны социальных работ¬ 

ников и социальных педагогов, в уч¬ 

реждении или в его локальных участ¬ 

ках с о з д а е т с я г у м а н н а я социальная 

среда, способствующая р е с о ц и а л и з а -

ции личности осужденных. В ее осно¬ 

ве лежит прежде всего диалогическое 

общение персонала с о т б ы в а ю щ и м и 

н а к а з а н и я и предоставление учреж¬ 

д е н и я м и з а к л ю ч е н н ы м ш а н с о в для 

в о з в ы ш е н и я личностного потенциала 

на основе примирения с собой, с дру¬ 

г и м и людьми и обществом и выработ¬ 

ки п р о с о ц и а л ь н ы х у с т а н о в о к и пат¬ 

тернов поведения. К реализации с о ¬ 

циальных исправительных п р о г р а м м 

должны ш и р о к о привлекаться п р е д -

ставители п а т р о н а ж а и б л а г о т в о р и ¬ 

тельных фондов, общественных и г о ¬ 

сударственных о р г а н и з а ц и й (особен¬ 

но на стадии подготовки осужденных 

к освобождению) 3 4 . 

Психологические исправитель

ные программы. Под ними понимают¬ 

ся все виды психологической помощи, 

о к а з ы в а е м о й с п е ц и а л и с т а м и - п с и х о ¬ 

логами осужденным в местах лишения 

свободы в индивидуальной или группо¬ 

вой формах: психологическое консуль¬ 

тирование, психокоррекция, психотера¬ 

пия и др. Как правило, психологические 

исправительные п р о г р а м м ы строятся 

на основе итогов многостороннего изу¬ 

чения личности осужденного и включе¬ 

ния его в специализированные психо¬ 

терапевтические группы, предназна¬ 

ченные для р а з р е ш е н и я и м е ю щ и х с я 

в н у т р и л и ч н о с т н ы х п р о б л е м . К р о м е 

того, психологи могут работать с к о н к 

ретным осужденным по осуществлению 

психологической помощи в форме так 

называемых «кризис-интервенций». 

При проведении психологических 

исправительных программ, естествен¬ 

но, должны учитываться желания само¬ 

го осужденного и его добровольное со¬ 

гласие. Поэтому всегда требуется по¬ 

степенное вовлечение его в конкретные 

ф о р м ы индивидуальной и г р у п п о в о й 

психологической помощи. В этой связи 

с у ч е т о м м и р о в о г о п е н и т е н ц и а р н о -

психологического опыта среди мер ин¬ 

дивидуального исправительного в о з ¬ 

действия, думается, следует вначале ис¬ 

пользовать беседы, проводимые по тех¬ 

нологии «роджерианское интервью», а 

среди методов группового консульти¬ 

рования - метод «групп проживания» 

или метод «балинтовских г р у п п » 3 5 . В 

последующем в силу доминирующей у 
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осужденного личностной проблемы он 

может быть включен в специализирован¬ 

ные психотерапевтические (психокор-

рекционные) группы, где применяются 

методы психоанализа, гештальт-тера-

пии, психодрамы и пр.3 6 Итогом приме¬ 

нения психологических исправительных 

программ может быть выведение в даль¬ 

нейшем осужденных на самовоспитание 

и оказание здесь соответствующей пси¬ 

хологической помощи 3 7 . 

Участие психологов в « к р и з и с - и н ¬ 

тервенциях» - это целенаправленная 

профилактическая и реабилитационная 

работа с осужденными, которые имеют 

возрастные или ситуативные в н у т р и -

личностные кризисы, проявляют склон¬ 

ность к совершению суицида, демонст¬ 

рируют виктимное или провоцирующее 

поведение и т.д. Здесь могут быть при¬ 

менены как специализированные п с и -

хокоррекционные методы, так и техно¬ 

логия «дибрифинга стресса критичес¬ 

кого инцидента»3 8. 

В связи с тем, что исправление осуж¬ 

денных по своей имманентной природе 

является многоплановым и многоуров¬ 

невым процессом, ведущей характери¬ 

стикой пенитенциарной психопрактики 

должна быть исправительная интегратив-

ность всех форм и методов психологи¬ 

ческих воздействий на человека в пери¬ 

од отбытия им наказания. Однако в оте¬ 

чественной пенитенциарной практике 

пока отсутствуют эффективные в техно¬ 

логическом и комплексные по содержа¬ 

нию применяемых средств психотехни¬ 

ческие модели, которые были бы созда¬ 

ны на основе интеграции идей из раз¬ 

личных пенитенциарно-психологических 

теорий исправительного воздействия на 

осужденных. В этой связи в перспективе 

представляется важным продолжить н а -

учное обоснование и расширить приме¬ 

нение системы педагогического аутотре¬ 

нинга по научной программе А.С. 

Новоселовой, апробированной в 1 9 8 0 ¬ 

9 0 - х годах в исправительных учрежде¬ 

ниях Пермской области3 9. 

Религиозные исправительные про¬ 

граммы. Они должны не только обеспе¬ 

чивать соблюдение права осужденных на 

вероисповедание, но и использовать по¬ 

тенциал конкретных религий для раска¬ 

яния и покаяния преступника. Одновре¬ 

менно данный тип программ может спо¬ 

собствовать адаптации к условиям места 

лишения свободы и снижению дисцип¬ 

линарных нарушений, а также облегчать 

бремя отбывания осужденным наказа¬ 

ния, так как дает ему возможность рас¬ 

ширить круг позитивного общения с дру¬ 

гими осужденными-верующими и с пред¬ 

ставителями религиозных конфессий. 

В дореволюционной России перепле¬ 

тение православных норм с юридичес¬ 

кими, ведущее к подкреплению норм за¬ 

кона р е л и г и о з н ы м и ритуалами, было 

одной из основных черт исполнения у г о 

ловного наказания4 0. Однако, как отме

чается Р.Б. Головкиным, сегодня после¬ 

днее осуществить в уголовно-исполни¬ 

тельной практике крайне трудно: «Реа¬ 

лизованное в советское время отчужде¬ 

ние личности от религии не могло не н а 

рушить динамического равновесия, су¬ 

ществующего между эмоционально-ду¬ 

ховной и интеллектуально-рассудочной 

сферой человека. Жесткий идеологичес

кий пресс любыми средствами (от самых 

примитивных до весьма утонченных) 

долгие десятилетия вытеснял религиоз¬ 

ное восприятие мира из индивидуально¬ 

го сознания, а вместе с ним и социальную 

ценность религии»4 1. Провозглашенная 

нынешней Конституцией РФ охрана прав 
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и свобод личности (в том числе на веро¬ 

исповедание) заставила ГУИН в 1 9 9 0 -

е годы искать организационно-правовые 

формы и создавать в местах лишения 

свободы условия для отправления осуж¬ 

денными религиозных ритуалов. Одна¬ 

ко осужденные потянулись в «лоно цер¬ 

квей» совершенно по разным мотивам. 

Согласно М.П. Стуровой и В.Б. Перво-

званскому, среди осужденных-верую¬ 

щих в силу личностных качеств и особен¬ 

ностей религиозных взглядов возникли 

ряд типов: 1) «нейтрально верующие», 

2) «религиозные фанатики», 3) «верую¬ 

щие интеллектуалы», 4) «эмоционально 

верующие», 5) «верующие по привычке», 

6) «религиозные безбожники», 7) «псев-

доверующие»4 2. Приведенная типология 

свидетельствует о необходимости диффе¬ 

ренцированно подходить к исправитель¬ 

ной работе с различными категориями 

осужденных. 

Проведенные исследования свиде¬ 

тельствуют, что интерес к религии у 

значительной части осужденных носит 

п р а г м а т и ч е с к и й характер. При этом 

осужденные часто пытаются найти в 

ней «защитные идеологемы», п о з в о ¬ 

ляющие оправдать себя как человека, 

с о в е р ш и в ш е г о преступное д е я н и е 4 3 . 

Но стихийно сформулированные исти¬ 

ны и ценности, как отмечается А.И. З е -

личенко, нежизнеспособны, так как они 

не обеспечивают устойчивой почвы, на 

обретение которой должна быть на¬ 

правлена работа осмысления 4 4 . В этой 

связи совместная работа сотрудников 

ИУ со священнослужителями по опро¬ 

в е р ж е н и ю в о з н и к а ю щ и х в с о з н а н и и 

осужденного «защитных идеологем», 

блокирующих путь к его подлинному 

раскаянию и покаянию, должно являть¬ 

ся основной целью исправительных р е -

лигиозных программ. Кроме того, со¬ 

гласно зарубежным ученым, в местах 

л и ш е н и я с в о б о д ы м о ж е т в о з н и к а т ь 

феномен «религия тюремного дома», 

суть которого состоит в том, что осуж¬ 

денные «внешне определяются в веру»" 

с целью лучше выглядеть в глазах ад¬ 

м и н и с т р а ц и и у ч р е ж д е н и я и иметь в 

перспективе больше шансов на услов¬ 

но-досрочное освобождение 4 5 . 

В связи с тем, что многие сотруд¬ 

н и к и УИС, к с о ж а л е н и ю , с е г о д н я не 

имеют знаний, достаточных для анали¬ 

за и в о з д е й с т в и я на р е л и г и о з н ы х 

осужденных и процессы в их среде, где 

в о з м о ж н ы и противоречия (столкнове¬ 

ния) между о т б ы в а ю щ и м и наказания 

на религиозной почве, то повышение 

п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м п е т е н ц и и в 

указанных вопросах является одной из 

актуальных проблем, требующих сво¬ 

его разрешения. 

Досугово-бытовые исправитель

ные программы. Их предназначение 

состоит в том, чтобы, с одной стороны, 

через различные формы культурного 

досуга, с п о р т и в н ы х с о р е в н о в а н и й и 

р а з в л е ч е н и й с г л а ж и в а т ь атмосферу 

отчуждения и противостояния различ¬ 

ных групп осужденных в учреждении, 

прививать навыки гуманного общения 

и коллективного взаимодействия, а с 

другой - через досуг и воспитывающий 

быт создавать условия для формирова¬ 

ния у отбывающих наказания различ¬ 

ные виды социальных умений (и преж¬ 

де всего по «содержательному конст¬ 

руированию досуга и быта»4 6). 

В советский период проблеме быта 

осужденных (за исключением в о с п и ¬ 

тательных колоний), как правило, уде¬ 

лялось недостаточно внимания. В то же 

время организации культурного досу-
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га осужденных отводилось весьма з н а 

чительное место. Подобная традиция 

была заложена еще в первое пятнад¬ 

цатилетие советского государства, ког¬ 

да исправительно-трудовое законода¬ 

тельство (ст. 4 8 , 83 и 1 7 5 И Т К РСФСР 

1 9 2 4 г.) культурно-просветительную 

работу рассматривало как одну из ос¬ 

нов режима и всей деятельности испра¬ 

вительно-трудовых учреждений. Кроме 

главных задач, реализуемых с помо¬ 

щью весьма широко понимаемой куль¬ 

турно-просветительной работы (ликви¬ 

дация общей, политической и профтех-

нической неграмотности), в рамках ее 

р е ш а л и с ь и в о п р о с ы о р г а н и з а ц и и 

кружковой и библиотечной работы, со¬ 

здания органов самоуправления з а к -

люченных 4 7 . В 1 9 6 0 - 8 0 - х годах целе¬ 

направленная организация практичес¬ 

ки всего досуга осужденных являлась 

составной частью политико-воспита¬ 

тельной работы учреждений и осуще¬ 

ствлялась в г р у п п о в о й форме через 

мероприятия нравственного, правово¬ 

го, эстетического, атеистического, фи¬ 

зического и других направлений в о с п и -

тания 4 8 . 

В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х д о с у г 

осужденных является недостаточно со¬ 

риентированным на исправительную 

цель. Это в итоге может вести к стихий¬ 

ному развитию событий во внутренней 

ж и з н и учреждений, в том числе через 

утверждение криминальными группи¬ 

ровками негативных форм проведения 

досуга. Представляется, что подобный 

ход дел чреват и осложнениями в безо¬ 

пасности учреждений, так как при не¬ 

занятости значительной части осуж¬ 

денных трудом возникает острая не¬ 

обходимость конструктивного з а п о л ¬ 

нения свободного времени п о л е з н ы -

ми видами деятельности, способству¬ 

ющими их просоциальному личностно¬ 

му росту, а не д е с о ц и а л и з а ц и и под 

в л и я н и е м а т р и б у т о в к р и м и н а л ь н о й 

субкультуры мест лишения свободы. В 

связи со значительным качественным 

изменением состава отбывающих на¬ 

казания и преимущественной доступ¬ 

ности лишь образцов массовой куль¬ 

туры в современных исправительных 

учреждениях требуется провести до¬ 

полнительные исследования по изуче¬ 

нию культурно-ценностных ориентаций 

р а з л и ч н ы х к а т е г о р и й о с у ж д е н н ы х и 

разработать на их основе рекоменда¬ 

ции по совершенствованию досуговых 

исправительных программ, в том чис¬ 

ле о р г а н и з у е м ы х с и с п о л ь з о в а н и е м 

творческого потенциала осужденных и 

с участием представителей гражданс¬ 

кого общества. 

Итак, обоснованный комплекс ис¬ 

правительных программ направлен на 

удовлетворение основных потребнос¬ 

тей осужденных и благодаря их разно¬ 

плановости способен задействовать 

различные психологические механиз¬ 

мы просоциального изменения челове¬ 

ка, н а х о д я щ е г о с я в местах л и ш е н и я 

свободы. Включение осужденных в д а н 

ные исправительные программы всегда 

должно базироваться на предваритель¬ 

ном многоплановом изучении их лично¬ 

сти. В отношении осужденных, имею¬ 

щих аддиктивные зависимости (нарко¬ 

тическую, алкогольную и др.), важна 

п р е д в а р я ю щ а я р е а б и л и т а ц и о н н а я 

деятельность, связанная с привлечени¬ 

ем их к участию в специальных медико-

профилактических курсах и п р о г р а м ¬ 

мах по здоровому образу ж и з н и . 4 9 

Масштабы внедрения в отечествен-
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ную пенитенциарную практику научно 

обоснованных исправительных про¬ 

г р а м м будут меняться в зависимости, 

п р е ж д е в с е г о , о т и з м е н я ю щ и х с я 

«сверху» приоритетов в пенитенциар¬ 

ной политике, благодаря с о в е р ш е н ¬ 

ствованию системы управлении в УИС 

и к о м п л е к с и р о в а н и ю м е т о д и ч е с к и х 

средств исправительного влияния, по¬ 

зволяющих адекватно воздействовать 

на различные категории осужденных (с 

учетом их криминогенных, личностно-

психологических и других характерис¬ 

тик, а т а к ж е за счет задействования 

возможностей просоциально органи¬ 

з о в а н н о г о их сообщества). Д о л ж н ы й 

исправительный эффект от примене¬ 

ния исправительных п р о г р а м м , пре¬ 

следующих цель не только частной пре¬ 

венции, но и возвышения «человечес¬ 

кого в человеке» (по Ф . М . Достоевско¬ 

му), возможен лишь в том случае, если 

все они взаимосогласованы, чтобы в 

итоге с учетом особенностей личности 

и закономерностей динамики развития 

управляемой социальной среды р а з ¬ 

вить у осужденного «систему перспек¬ 

тивных линий» (по А.С. Макаренко). 

Сотрудники различных отделов и 

служб и с п р а в и т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й 

должны вовлекаться в реализацию ис¬ 

правительных п р о г р а м м с учетом не 

только с п е ц и ф и к и реализуемых ими 

профессиональных функций, но и раз¬ 

деляя общие установки реализуемого 

всем персоналом процесса соучастно¬ 

го исправления личности осужденных. 

В этой связи, на наш взгляд, требуется 

продумать комплекс мер, связанных с 

целенаправленным повышением про¬ 

фессионального уровня (в частности, и 

с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й к о м п е ¬ 

тентности) персонала Ф С И Н России. 
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Реинтегрирующий подход 
к профессиональному развитию сотрудников 
правоохранительных органов. 

(Исследования проведены при фи

нансовой поддержке Российского го

сударственного научного фонда 

(РГНФ), проект № 07-06-00079а) 

Личностное развитие специалиста 

до последнего времени являлось «бе¬ 

лым пятном» отечественной психоло¬ 

г и и , и п о с в я щ е н н ы е э т о м у в о п р о с у 

Горностаев С.В. 

исследования являются инновативны-

ми [Акмеология / П о д ред. А.А.Дерка-

ча. - М.: И з д - в о РАГС, 2 0 0 2 . - 6 8 1 с., 

С. 2 7 , 4 3 8 ] . До сих пор не разработано 

психологических основ, которые мог¬ 

ли бы послужить достаточной базой для 

с о з д а н и я э ф ф е к т и в н ы х т е х н о л о г и й 

профессионального развития действу¬ 

ющих специалистов в целом, не г о в о -
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ря уже о технологиях профессиональ¬ 

н о г о р а з в и т и я отдельных к а т е г о р и й 

специалистов, например специалистов 

правоохранительных органов. Ведь их 

профессиональное развитие ослож¬ 

няет немало специфических моментов. 

Например, начальники и сотрудники 

правоохранительных органов часто не 

р а з д е л я ю т д е к л а р и р у е м о й м и с с и и 

с в о е й о р г а н и з а ц и и , ее ц е н н о с т е й и 

целей, не заинтересованы лично в их 

достижении. В результате передава¬ 

емое обучаемым видение професси¬ 

ональной деятельности и ее методы, 

о р и е н т и р о в а н н ы е на « д е к л а р и р у е 

мые» цели, оказываются невостребо¬ 

ванными. Эта и другие специфические 

проблемы профессионального разви¬ 

тия требуют своего разрешения путем 

создания психологически обоснован¬ 

ных развивающих технологий. 

В ряде современных работ заявля¬ 

ется о создании технологий професси¬ 

о н а л ь н о г о р а з в и т и я д е й с т в у ю щ и х 

с п е ц и а л и с т о в р а з л и ч н ы х к а т е г о р и й 

( И . В . К и з е с о в а , Н.Н. М у с л и м о в а , 

А.Ю. Петров, Л.И. Саляхова, И.М. В а р -

навина, Д.В.Голубин, Л.Р. Ахмадиева, 

И.В.Резанович, В.А.Кобак, М.А.Петро¬ 

ва, Л.В. Таборадзе, Л.А. Голубь, И.Е. Д о ¬ 

могацкая, В.Н. Дулин и др.), в том числе 

и с о т р у д н и к о в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 

органов (Е.В. Решетников, А.В. Нино, 

О.И. Еремеев и др.). Но чаще всего в 

работах не описываются и даже не у к а 

зываются психологические теории л и ч 

ностных изменений взрослых субъек¬ 

тов профессиональной деятельности, 

на которых эти технологии базируют¬ 

ся. Фундаментальные вопросы психо¬ 

л о г и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я , а главное, 

используемых психологических меха¬ 

низмов профессионального развития 

просто обходятся авторами. При зна¬ 

чительном освещении самих техноло¬ 

гий, точнее, процедур и результатов 

их применения, в тени остаются воп¬ 

росы п с и х о л о г и ч е с к и х м е х а н и з м о в , 

делающих возможными достижение и 

раскрывающих психологическую сущ¬ 

ность описываемых результатов. Таким 

образом, можно отметить, что в отли¬ 

чие от многочисленных педагогичес¬ 

ких технологий развития детей, право¬ 

мерно и надежно опирающихся на п с и ¬ 

х о л о г и ч е с к и е м е х а н и з м ы и з а к о н о ¬ 

мерности подробно изученные в в о з ¬ 

растной и педагогической психологии, 

технологии профессионального р а з ¬ 

вития зрелой личности, существующие 

в настоящий момент, по большому сче¬ 

ту «опираются на воздух». 

При этом нельзя сказать, что рабо¬ 

ты, посвященные психологии развития 

з р е л о й л и ч н о с т и п р о ф е с с и о н а л а , в 

отечественной психологии отсутствуют. 

Отдельные подходы и механизмы раз¬ 

вития зрелого специалиста разработа¬ 

ны в акмеологии. К примеру, в работах 

И.Н.Семенова и С.Ю.Степанова в каче¬ 

стве такого механизма рассматривает¬ 

ся рефлексия. Согласно рассматрива¬ 

емой концепции, рефлексия представ¬ 

ляет собой осознание и переосмысле¬ 

ние стереотипов мышления и их эври¬ 

стическое преодоление вплоть до обра¬ 

зования нового (креативно-инноваци¬ 

онного) содержания сознания. Однако 

прогрессивные акмеологические под¬ 

ходы пока не нашли своей реализации 

на уровне педагогических (развиваю¬ 

щих) технологий. Возможно, разрабо¬ 

танные в психологии теоретические 

основы пока недостаточны либо слиш¬ 

к о м с л о ж н ы для н е п о с р е д с т в е н н о г о 

практического применения. 
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Таким образом, можно констатиро¬ 

вать разрыв в теоретических и прак¬ 

тических исследованиях профессио¬ 

нального развития действующих спе¬ 

циалистов. Положительные результа¬ 

ты в н е д р е н и я с о з д а н н ы х к д а н н о м у 

времени технологий профессиональ¬ 

ного развития носят во многом случай¬ 

ный характер, слабо контролируются, 

прогнозируются и управляются и в луч¬ 

шем случае представляют собой раз¬ 

розненные научные факты. 

Перспективной в научном и прак¬ 

т и ч е с к о м плане видится дальнейшая 

разработка практичных и технологи¬ 

чески реализуемых психологических 

основ п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и т и я 

действующих специалистов. Эти осно¬ 

вы могут быть разработаны в виде от¬ 

дельных подходов или частных теорий, 

описывающих закономерности и ме¬ 

х а н и з м ы профессионально-личност¬ 

ного развития специалистов. В перс¬ 

пективе, при достаточном накоплении 

эмпирических фактов и теоретических 

о б о б щ е н и й , в о т н о ш е н и и различных 

категорий специалистов м о ж е т быть 

выработано единое п о н и м а н и е этих 

процессов. Необходим анализ, обоб¬ 

щение и сопоставление различных ча¬ 

стных теорий и подходов. Таким обра¬ 

з о м , на с о в р е м е н н о м этапе имеется 

потребность в разработке подходов и 

частных теорий в области психологии 

развития профессионала и их даль¬ 

нейшей систематизации. 

Мы предполагаем разработать один 

из таких подходов на специфической 

выборке обучаемых - на специалистах 

правоохранительных органов. 

В х о д е о б у ч е н и я с п е ц и а л и с т о в 

Ф С И Н России и некоторых других пра¬ 

воохранительных органов, получающих 

д о п о л н и т е л ь н о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е 

образование, нередко м о ж н о встре¬ 

титься с мнением обучаемых о непри¬ 

м е н и м о с т и н е к о т о р ы х к о м п о н е н т о в 

передаваемого учебного материала на 

практике, о расхождениях этого мате¬ 

риала с индивидуальным опытом про¬ 

фессиональной деятельности. По мне¬ 

нию многих обучаемых, передаваемые 

знания плохо соотносятся с реалиями 

профессиональной деятельности, и от 

них придется отказаться по в о з в р а щ е 

нию в практические органы. Часто про¬ 

тивопоставляется «как нужно» и «как 

есть». П о д о б н ы е с у ж д е н и я и н о г д а 

с л и ш к о м категоричны и преувеличе¬ 

ны, однако они заставляют задуматься 

над факторами, которые обусловлива¬ 

ют формирование подобных мнений. 

Нельзя сбрасывать со счетов индиви¬ 

дуальные способности обучаемых (гиб¬ 

кость и самостоятельность мышления, 

способность к анализу и экстраполя¬ 

ции и др.). Вместе с тем специфика де¬ 

ятельности правоохранительных орга¬ 

нов и практикуемые в специализиро¬ 

ванных учебных заведениях методы 

переподготовки и повышения профес¬ 

с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а обучаемых 

с п о с о б с т в у ю т подобным с у ж д е н и я м . 

По м н е н и ю О.И.Еремеева, качество 

подготовки снижается и не происходит 

раскрытие индивидуальных с п о с о б н о -

стий «из-за сжатых сроков обучения и 

снижения интереса слушателей к тра¬ 

диционным формам проведения заня¬ 

тий, что приводит к пассивности на з а ¬ 

нятиях, ухудшению восприимчивости к 

изучаемому как в школе материалу» 

[ Е р е м е е в О.И. Р а з в и т и е п р а в о в о й 

культуры специалиста пенитенциарной 

системы в процессе повышения ква¬ 

л и ф и к а ц и и : Д и с с . к а н д . пед. наук: 
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Таким образом, можно констатиро

вать разрыв в теоретических и п р а к 

тических исследованиях п р о ф е с с и о 

нального развития действующих с п е 

циалистов. Положительные результа¬ 

ты в н е д р е н и я с о з д а н н ы х к д а н н о м у 

времени технологий профессиональ¬ 

ного развития носят во многом случай¬ 

ный характер, слабо контролируются, 

прогнозируются и управляются и в луч¬ 

шем случае представляют собой раз¬ 

розненные научные факты. 

Перспективной в научном и прак¬ 

т и ч е с к о м плане видится дальнейшая 

разработка практичных и технологи¬ 

чески реализуемых психологических 

основ п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р а з в и т и я 

действующих специалистов. Эти осно¬ 

вы могут быть разработаны в виде от¬ 

дельных подходов или частных теорий, 

описывающих закономерности и ме¬ 

х а н и з м ы профессионально-личност¬ 

ного развития специалистов. В перс¬ 

пективе, при достаточном накоплении 

эмпирических фактов и теоретических 

о б о б щ е н и й , в о т н о ш е н и и различных 

категорий специалистов м о ж е т быть 

выработано единое п о н и м а н и е этих 

процессов. Необходим анализ, обоб¬ 

щение и сопоставление различных ча¬ 

стных теорий и подходов. Таким обра¬ 

з о м , на с о в р е м е н н о м этапе имеется 

потребность в разработке подходов и 

частных теорий в области психологии 

развития профессионала и их даль¬ 

нейшей систематизации. 

Мы предполагаем разработать один 

из таких подходов на специфической 

выборке обучаемых - на специалистах 

правоохранительных органов. 

В х о д е о б у ч е н и я с п е ц и а л и с т о в 

Ф С И Н России и некоторых других пра¬ 

воохранительных органов, получающих 

д о п о л н и т е л ь н о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е 

образование, нередко м о ж н о встре¬ 

титься с мнением обучаемых о непри¬ 

м е н и м о с т и н е к о т о р ы х к о м п о н е н т о в 

передаваемого учебного материала на 

практике, о расхождениях этого мате¬ 

риала с индивидуальным опытом про¬ 

фессиональной деятельности. По мне¬ 

нию многих обучаемых, передаваемые 

знания плохо соотносятся с реалиями 

профессиональной деятельности, и от 

них придется отказаться по в о з в р а щ е 

нию в практические органы. Часто п р о 

тивопоставляется «как нужно» и «как 

есть». П о д о б н ы е с у ж д е н и я и н о г д а 

с л и ш к о м категоричны и преувеличе¬ 

ны, однако они заставляют задуматься 

над факторами, которые обусловлива¬ 

ют формирование подобных мнений. 

Нельзя сбрасывать со счетов индиви¬ 

дуальные способности обучаемых (гиб¬ 

кость и самостоятельность мышления, 

способность к анализу и экстраполя¬ 

ции и др.). Вместе с тем специфика де¬ 

ятельности правоохранительных орга¬ 

нов и практикуемые в специализиро¬ 

ванных учебных заведениях методы 

переподготовки и повышения профес¬ 

с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а обучаемых 

с п о с о б с т в у ю т подобным с у ж д е н и я м . 

По м н е н и ю О.И.Еремеева, качество 

подготовки снижается и не происходит 

раскрытие индивидуальных с п о с о б н о -

стий « и з - з а сжатых сроков обучения и 

снижения интереса слушателей к тра¬ 

диционным формам проведения заня¬ 

тий, что приводит к пассивности на з а ¬ 

нятиях, ухудшению восприимчивости к 

изучаемому как в школе материалу» 

[ Е р е м е е в О.И. Р а з в и т и е п р а в о в о й 

культуры специалиста пенитенциарной 

системы в процессе повышения ква¬ 

л и ф и к а ц и и : Д и с с . к а н д . пед. наук: 
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В.Новгород: Новгор. Гос. Ун-т им. Ярос

лава Мудрого, 2 0 0 4 . , С.21]. Как о т м е 

чает Л . М . М и т и н а , зав. лабораторией 

психологии профессионального р а з 

вития личности Психологического и н 

ститута РАО: «В силу существующих 

традиций обучение стремиться оттес

нить, игнорировать субъективный опыт 

как несовершенный, либо переделать, 

втянуть в «прокрустово ложе» научных 

понятий. Картина мира просто «пере¬ 

саживается» в голову ученика, след¬ 

ствием чего является формализм зна¬ 

ний, с н и ж е н и е , а зачастую и потеря 

п о з н а в а т е л ь н о г о интереса, о т к а з от 

самостоятельности и ответственности» 

[Митина Л . М . Психология труда и про¬ 

фессионального развития учителя. М.: 

«Академия», 2 0 0 4 . - 3 2 0 с, С.8]. Такой 

подход, естественно, не может дать х о 

роших результатов в отношении сфор¬ 

мированной личности профессионала 

с закрепленным собственным опытом, 

стереотипами восприятия собственной 

деятельности, который обладает само¬ 

стоятельностью м и р о в о з з р е н и я и не 

с к л о н е н в о с п р и н и м а т ь все на веру. 

Сотрудникам пытаются передать некую 

стандартную модель профессиональ¬ 

ной деятельности, выработанную в те¬ 

ории, но каждый сотрудник смотрит на 

свою деятельность и себя в ней через 

призму своей мотивации и своего ин¬ 

дивидуального опыта. В результате, 

проходя обучение, сотрудник попада¬ 

ет в с и т у а ц и ю , к о г д а п е р е д а в а е м а я 

информация не стыкуется с уже сфор¬ 

м и р о в а н н о й с и с т е м о й п р о ф е с с и о ¬ 

нального опыта и взглядов. Переда¬ 

ваемая информация отвергается и иг¬ 

норируется, не происходит объедине¬ 

ния личного опыта с научным, переда¬ 

ваемым в форме знаний. Сотрудник у т -

рачивает мотивацию к обучению, так 

как поступающая информация во мно¬ 

гом не соответствует его актуальным 

запросам. Передаваемые знания отри¬ 

цаются либо частично присоединяются 

к существующему опыту в каких-то и з ¬ 

вращенных формах. 

Неадекватные суждения, взгляды и 

профессиональные понятия у сотрудни¬ 

ков, особенно имеющих большой стаж 

службы, в значительной степени дефор¬ 

мированных, имеющих мощные психо¬ 

логические защиты изменить довольно 

сложно. В данном случае необходимо 

хотя бы частичное разрушение суще¬ 

ствующей системы, в которую интегри¬ 

рованы элементы профессионального 

опыта. По мнению многих исследовате¬ 

лей, это возможно, хотя требует значи¬ 

тельных усилий. Наиболее часто встре¬ 

чаемый в литературе рецепт - разру¬ 

шение системы через поиск ее проти¬ 

воречий с воспринимаемой действи¬ 

тельностью. Спровоцированная неста¬ 

бильность будет побуждать обучаемых к 

стабилизации, то есть к с к о р е й ш е м у 

формированию нового комплекса ког¬ 

нитивных образований, относящихся к 

профессиональной деятельности. Ничей 

опыт не убеждает человека лучше, чем 

его собственный. Явление дестабилиза

ции будет вызываться, по нашему пред¬ 

положению, с большим успехом, если 

материал, дестабилизирующий систему 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м и р о в о з з р е н и я , 

будет обнаружен внутри ее самой. То 

есть элементы профессионального опы¬ 

та, на которых базируется профессио¬ 

нальное мировоззрение и мышление, 

могут быть использованы для разруше¬ 

ния имеющейся системы и формирова¬ 

ния на их базе новой - более эффек¬ 

тивной. Такое же влияние может о к а -
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зать на личность профессионала полу¬ 

чение нового значимого опыта. Новый 

опыт может быть приобретен при лич¬ 

ном проживании новой ситуации либо 

старой ситуации в измененных услови¬ 

ях, то есть в ситуациях, когда человек не 

может использовать имеющиеся сте¬ 

реотипы и вынужден усиливать внима¬ 

тельность, чувствительность к деталям 

и поисковую активность. Взаимодей¬ 

ствие с коллегами по обучению также 

может повлиять на сложившуюся сис¬ 

тему личного профессионального опыта 

и взглядов. И.В.Кизесова описывает 

явление «персонализации одного ин¬ 

дивида в другом» [Кизесова И.В. Орга¬ 

низация персонализированного обуче¬ 

ния слушателей в процессе дополни¬ 

тельного профессионального образо¬ 

вания. - Дисс. канд. пед. наук: Красно¬ 

ярск: Сиб. Гос. Технол. Ун-т, 2 0 0 6 . , 

С.25], в результате которого общающи¬ 

еся взаимно развивают друг друга, в 

той или иной форме проявляя элемен¬ 

ты собственной личности. По нашему 

мнению, получение от коллег «другой», 

«непривычной» обратной связи (в виде 

высказываний, выражения эмоций, де¬ 

м о н с т р а ц и и вариантов действий) на 

привычные профессиональные ситуа¬ 

ции, описание новых, не вписывающих¬ 

ся в м и р о в о з з р е н и е профессионала 

ситуаций, может привести его к когни¬ 

т и в н о м у диссонансу и последующей 

ломке стереотипов. Для этого нужна 

особая доверительная рабочая обста¬ 

н о в к а , к о т о р а я с н и з и т в е р о я т н о с т ь 

включения у обучаемых психологичес¬ 

ких защит, типичных для ситуации по¬ 

лучения новой информации, угрожаю¬ 

щей устоявшимся взглядам. После де¬ 

с т а б и л и з а ц и и с и с т е м ы п р о ф е с с и о ¬ 

нальных взглядов полученный ранее 

профессиональный опыт будет пере¬ 

оценен и интерпретирован обучаемы¬ 

ми вновь с точки зрения новой полу¬ 

ченной информации, ляжет в основу но¬ 

вой, более адекватной системы про¬ 

фессиональных взглядов. 

Механизм обесценивания и разру¬ 

шения старых связей между элемен¬ 

тами профессионального опыта специ¬ 

алиста и последующего включения этого 

опыта во вновь формируемую структу¬ 

ру изменяющегося профессионально¬ 

го мировоззрения, условно обозначен¬ 

ный как реинтеграция профессиональ¬ 

ного опыта, согласно выдвигаемой г и ¬ 

потезе объективно существует и может 

выступить основой профессионально¬ 

го развития специалиста. Соответствен¬ 

но, подход к р а з в и т и ю действующих 

специалистов, основанный на реинтег¬ 

рации индивидуального опыта, можно 

обозначить как реинтегрирующий. 

Объективность и действенность раз¬ 

рабатываемого теоретического конст¬ 

рукта предполагается проверить путем 

создания и использования развиваю¬ 

щих технологий, основанных на реин¬ 

теграционных процессах. Предполага¬ 

ется контроль, прежде всего, измене¬ 

ний когнитивной сферы, а также м о т и -

вационной сферы личности, результат 

взаимодействия которых можно будет 

отслеживать в профессиональных по¬ 

нятиях, отражающих основные пред¬ 

метные и инструментальные элементы 

сознания профессионала. 

По психологическому содержанию 

предлагаемый подход к п р о ф е с с и о ¬ 

нальному развитию специалиста бли¬ 

зок к психотерапевтическому. Терапия 

предназначена в основном для работы 

со взрослыми людьми, для повышения 

их эффективности в решении ж и з н е н -
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ных проблем, на основании использова¬ 

ния их же жизненного опыта. Практичес¬ 

ки все направления терапии обращают¬ 

ся к опыту личности для ее изменения и 

совершенствования, значимо затраги¬ 

вают мотивационную сферу. Доминиру¬ 

ющая в настоящий момент парадигма 

профессионального образования этого, 

как правило, не предусматривает. В то 

время как А.М. Павлова в своем иссле¬ 

довании показала [Павлова А.М. Пси¬ 

хологические особенности профессио¬ 

нально-личностного потенциала субъек¬ 

та трудовой деятельности : Дис. канд. п с и -

хол. наук : Казань, 2 0 0 4 . - 1 8 3 с, С.8], что 

роль личностных, мотивационных компо¬ 

нентов в профессионально-личностном 

потенциале, с набором профессиональ¬ 

ного опыта возрастает. Терапевтическая 

практика с успехом существует много лет, 

в отличие от гораздо менее успешных 

попыток профессионального развития 

специалистов в рамках действующих о б 

разовательных технологий. Это свиде

тельствует о том, что теоретические пред

ставления о механизмах изменения пси¬ 

хики взрослых людей, на которых осно¬ 

вывается терапия, более адекватны. По¬ 

чему же они не используются в обучении 

действующих специалистов? Почему 

собственный опыт специалистов не выс¬ 

тупает основой развивающего влияния 

на их личность? Сами термины «обуче¬ 

ние» и «образование» для обозначения 

процесса изменения личности специали¬ 

ста с целью повышения его профессио¬ 

нальной эффективности не всегда удач¬ 

ны. Они подходят для высшего профес¬ 

сионального образования лиц, не столк¬ 

нувшихся с профессиональной деятель¬ 

ностью и не имеющих о ней собственного 

представления (это представление це¬ 

ленаправленно образовывается в ходе 

обучения). Термин «образование» в р а 

боте с действующими специалистами бу¬ 

дет правомерным лишь в ситуации, ког¬ 

да специалист имеет полностью адекват

ную картину собственной деятельности и 

себя в ней и лишь получает дополнитель¬ 

ную информацию, которая без противо¬ 

речий и сопротивления вписывается в 

картину индивидуального профессио¬ 

нального опыта. Однако, в большинстве 

случаев, специалисты, по крайней мере, 

действующие сотрудники правоохрани¬ 

тельных органов, нуждаются в более ос¬ 

новательных приобретениях в процессе 

профессионального развития, нередко в 

коррекции неверных профессиональных 

представлений, от которых они не отка¬ 

жутся без прохождения и преодоления 

определенных психологических к р и з и ¬ 

сов. В этом, на наш взгляд, нуждается 

большинство сотрудников правоохрани¬ 

тельных органов. 

Таким образом, эффективный про¬ 

цесс профессионального развития не 

может ограничиваться только пополне¬ 

нием багажа недостающих профессио¬ 

налу знаний. Во м н о г о м это работа с 

личностью профессионала. Опорными 

точками этой работы нам представля¬ 

ются мотивация и профессиональный 

опыт. 

Исходя из предполагаемых особен¬ 

ностей механизмов реинтеграции пред¬ 

лагаемый подход, скорее всего, будет 

иметь о г р а н и ч е н и я по п р и м е н е н и ю . 

Наибольшая применимость прогнозиру¬ 

ется для развития тех категорий специ¬ 

алистов, ситуации в деятельности кото¬ 

рых могут быть оценены неоднозначно 

и по ним могут быть приняты разные ре¬ 

шения. Совмещение методов реинтег-

рирующего и традиционного подхода к 

профессиональному развитию специа-
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листов в рамках дополнительного про¬ 

фессионального образования, по-види¬ 

мому, может изменяться в зависимости 

от соотношения в деятельности той или 

иной категории специалистов стандар¬ 

тных и вариативных задач. Например, в 

деятельности психологов ФСИН России 

есть задачи, которые являются стандар¬ 

т н ы м и и р е ш а е м ы м и без вариантов. 

Чаще всего это работа с документаци¬ 

ей. Есть задачи как например диагнос¬ 

тика или коррекция, носящие вариатив¬ 

ный характер. В целом, вариативность в 

деятельности психологов, как и предста¬ 

вителей многих других профессий типа 

человек-человек, достаточно высока. 

Следовательно, доля реинтегрирующих 

методов и техник в обучающе-развива-

ющей технологии, предусмотренной для 

этой категории специалистов в курсах 

переподготовки и повышения квалифи¬ 

кации, должна быть высокой. 

В заключение можно отметить, что 

для любой категории специалистов обу¬ 

чение обязательно должно сопровож¬ 

даться мероприятиями личностно-ори-

ентирующего характера, напоминающи¬ 

ми по форме и где-то сходными по со¬ 

держанию с терапевтическими. Нет мо¬ 

тивов или профессиональной иденти¬ 

фикации - все передаваемые методы 

не будут восприниматься и использо¬ 

ваться. 

Повышение квалификации должно 

не только научить, но и открыть новые 

мотивы и горизонты профессиональной 

деятельности, сделать сотрудника более 

гибким и самокритичным, запустить ме¬ 

ханизмы профессионально-личностно¬ 

го саморазвития. 

ЖИЗНЕННЫЕ КРИЗИСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Исследования и наблюдения пока¬ 

зывают, что в значительной мере д е -

виантное (отклоняющееся, асоциаль¬ 

ное, противоправное) поведение ряда 

лиц детерминировано жизненными 

кризисами ( в о з р а с т н ы м и к р и з и с а м и , 

к р и з и с а м и о т н о ш е н и й , с е м е й н ы м и , 

профессиональными и др.). 

Слово «кризис» (от гр. krisis) о з 

начает: решение, приговор, реши

тельный. Обычно под к р и з и с о м п о н и 

мается: перелом, тяжелое переходное 

состояние в жизни человека. Таким 

о б р а з о м , жизненный кризис пред¬ 

ставляет собой сложный период в 

жизни человека, вызывающий психи-

А.И. Папкин 

ческую напряженность, хронический, 

долго длящийся стресс и требующий 

активизации его личностных ресурсов 

для адаптации к новой ситуации и пре¬ 

одоления возникших трудностей. 

Под девиацией (лат. deviation - у к 

лонение, de от + via дорога) следует 

п о н и м а т ь о т к л о н е н и е от н е к о т о р ы х 

норм, стандартов, предписанных пра¬ 

вил поведения. Таким образом, деви-

антное поведение представляет собой 

отклонение индивида от нормативно¬ 

го, принятого в обществе поведения, 

ведущее к нарушениям нравственных, 

правовых, этических, профессиональ¬ 

ных и иных норм, и з м е н е н и ю с п о с о -
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бов решения профессиональных, с е ¬ 

мейных и личностных задач, дефор¬ 

м а ц и и о т н о ш е н и й и о б р а з а ж и з н и . 

Девиантное поведение может п р и о б 

ретать форму: нравственного про

ступка; дисциплинарного проступка; 

аддиктивных реакций в виде пристра

стия к агентам зависимости (алкого

лизм, наркомания, азартные игры и 

др.); сексуальных перверсий; склонно

сти к суициду; общественно опасных 

действий невменяемых лиц; некрими

нального деликта (лат. delictum - пра

вонарушение, юр.), то есть админист

ративного, гражданского, семейного и 

иного правонарушения; криминально¬ 

го деликта (преступления). Часто не¬ 

правовые ф о р м ы девиантного пове¬ 

дения (аморальность, аддиктивность и 

др.) предшествуют с о в е р ш е н и ю пра¬ 

вонарушений и преступлений. В п с и ¬ 

х о с о ц и а л ь н о й к о н ц е п ц и и р а з в и т и я 

личности Э. Эриксона отмечается, что 

п р о ц е с с р а з в и т и я личности от мла¬ 

д е н ч е с т в а д о с т а р о с т и с о с т о и т и з 

восьми этапов, к а ж д ы й из к о т о р ы х 

представляет собой особую альтерна

тивную фазу р е ш е н и я в о з р а с т н ы х и 

ж и з н е н н о - с и т у а т и в н ы х задач. К та¬ 

ким кризисным фазам Э. Эриксон от¬ 

носит: 1) базисное доверие / н е д о в е 

рие к миру; 2) автономия / чувство 

з а в и с и м о с т и ; 3) и н и ц и а т и в н о с т ь / 

чувство в и н ы ; 4 ) п р о и з в о д и т е л ь н а я 

предметная деятельность / чувство 

неполноценности; 5) идентичность / 

д и ф ф у з и я и д е н т и ч н о с т и ; 6 ) и н т и м 

ность и солидарность / изоляция; 7) 

творчество / застой; 8) э г о - и н т е г р а -

ция / разочарование в ж и з н и . ( 1 6 , с. 

2 6 3 - 2 6 4 ) . Представляется, что к а ж ¬ 

дый из восьми этапов состоит из ряда 

кризисных ситуаций, в которых люди 

в ы б и р а ю т р а з н ы е альтернативные 

варианты поведения. 

В одном случае они приводят к с о ¬ 

циальной а д а п т а ц и и л и ч н о с т и , э г о -

идентичности и и н т е г р а ц и и с о б щ е ¬ 

ством, социальными нормами и с о ц и ¬ 

альными группами, а в другом случае 

- к социальной отчужденности, д е з а ¬ 

даптации, деиндивидуализации, отхо¬ 

да от принятых в обществе норматив¬ 

ных с п о с о б о в р е ш е н и я ж и з н е н н ы х 

проблем. 

В с в я з и с этим у человека начина¬ 

ют формироваться личностные каче¬ 

ства, свойственные нарушителям с о 

циальных норм, в т о м числе правовых 

норм: п о в ы ш е н н а я тревожность, аг¬ 

рессивность, подозрительность, и м ¬ 

пульсивность, склонность к решению 

проблем силовым путем и др. 

В кризисных жизненных ситу¬ 

ациях, требующих от лиц значитель¬ 

ного н а п р я ж е н и я , а к т и в и з а ц и и всех 

ж и з н е н н ы х ресурсов, выбора способа 

р а з р е ш е н и я ситуации, как п о к а з ы в а 

ют исследования, довольно часто в о з ¬ 

никают девиации поведения, то есть 

отход от социальных норм в целях 

разрешения возникшего кризиса не¬ 

адекватными, противоречащими нор¬ 

мам нравственности и права способа¬ 

ми. Разрешение ж и з н е н н ы х к р и з и с о в 

у преобладающего числа людей про¬ 

исходит в рамках нормативного пове¬ 

д е н и я , но у ряда лиц н а б л ю д а ю т с я 

склонности к девиантным действиям 

и правонарушительству. 

С т а т д а н н ы е Г И А Ц М В Д Р о с с и и 

свидетельствуют, что лица, испытыва¬ 

ющие значительные ж и з н е н н ы е труд¬ 

н о с т и , я в л я ю т с я т е м к о н т и н г е н т о м , 

к о т о р ы й часто пополняет ряды пре¬ 

ступников (см.табл.1) 
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Таблица 1 

Год % от общего числа Убийства Разбои Кража 
преступников (% от (% от (% от 
(все виды преступле- общего общего общего 
ний) числа) числа) числа) 

Всего преступников 2001 1644242 2 8 3 1 2 3 9 1 9 0 568593 
(абсолютное число) 2005 1297123 2 6 3 0 4 3 6 6 6 2 4 3 7 4 8 1 
Из них: без постоян 2001 55,1 66,8 70,6 64,4 
ного источника дохода 2005 60,3 71,8 69,1 67,5 
безработных 2001 5,4 6,3 5,6 6,7 
в состоянии алко 2005 6,3 7,4 6,0 7,3 
гольного опьянения 2001 22,6 64,0 39,2 20,6 
в состоянии нарко- 2005 21,3 61,3 33,3 17,6 
тического и токси- 2001 0,8 1,0 0,9 0,9 
ческого опьянения 2005 0,4 0,4 0,5 0,4 

Важно выделить основные пути и 

м е х а н и з м влияния к р и з и с н ы х ж и з ¬ 

ненных с и т у а ц и й на ф о р м и р о в а н и е 

д е в и а н т н о г о п о в е д е н и я и н д и в и д а . 

Р а с с м а т р и в а е м ы е в статье научные 

проблемы образуют психологическую 

теорию влияния кризисных жизненных 

ситуаций на развитие девиантного по¬ 

ведения личности,в том числе крими¬ 

нального. 

Исследования и наблюдения пока¬ 

зывают, что к числу основных кризис¬ 

ных жизненных ситуаций следует от¬ 

нести: 

возрастные кризисы, или к р и з и 

сы возраста (кризисы подросткового 

и юношеского возраста, пенсионного 

возраста, старческого возраста); 

кризисы выполнения социальных 

ролей (незнание, непонимание и у к 

лонение от исполнения социальных ро¬ 

лей); 

кризисы социальных отношений 

( с с о р ы , к о н ф л и к т ы , м о б б и н г , месть, 

провокации, шантаж, обман и др.); 

кризисы социальных состояний 

л и ч н о с т и ( а л к о г о л и з м , н а р к о м а н и я , 

х р о н и ч е с к а я болезнь, инвалидность, 

сексуальные перверсии, суицидальные 

намерения, старость, одиночество, от¬ 

сутствие семьи, гражданства, работы, 

постоянного дохода, места жительства 

и др.); 

семейные кризисы (проблемы от¬ 

ношений родителей и детей, уход из 

семьи совершеннолетних детей, сек¬ 

суальные проблемы супругов, выход 

супругов на пенсию, тяжелая болезнь 

члена семьи, инвалидность члена семьи, 

супружеская измена и др.) 

к р и з и с ы учебной деятельности 

(неуспеваемость, второгодничество, от¬ 

числение из учебного заведения; не¬ 

удачная сдача экзаменов при поступле¬ 

нии после окончания школы в профес¬ 

сиональное образовательное учрежде¬ 

ние; разочарование в будущей профес¬ 

сии и др.) 

профессиональные кризисы (кри

зисы учебно-профессиональной ориен

тации, профессиональных экспектаций, 

профессиональной адаптации, профес¬ 

сионального роста, профессиональной 

карьеры, утраты профессии и др.) 

кризисы социальных препятствий 

(невозможность трудоустроиться; хрони¬ 

ческая безработица; отказ банков в кре¬ 

дитовании своего дела; невозможность 
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Таблица 1 
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в состоянии алко 2005 6,3 7,4 6,0 7,3 
гольного опьянения 2001 22,6 64,0 39,2 20,6 
в состоянии нарко- 2005 21,3 61,3 33,3 17,6 
тического и токси- 2001 0,8 1,0 0,9 0,9 
ческого опьянения 2005 0,4 0,4 0,5 0,4 
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проблемы образуют психологическую 

теорию влияния кризисных жизненных 

ситуаций на развитие девиантного по

ведения личности,в том числе крими

нального. 

Исследования и наблюдения п о к а 

зывают, что к числу основных кризис¬ 

ных жизненных ситуаций следует от¬ 

нести: 

возрастные кризисы, или к р и з и 

сы возраста (кризисы подросткового 

и юношеского возраста, пенсионного 

возраста, старческого возраста); 

кризисы выполнения социальных 

ролей (незнание, непонимание и у к 

лонение от исполнения социальных ро¬ 

лей); 

кризисы социальных отношений 

( с с о р ы , к о н ф л и к т ы , м о б б и н г , месть, 

провокации, шантаж, обман и др.); 

кризисы социальных состояний 

л и ч н о с т и ( а л к о г о л и з м , н а р к о м а н и я , 

х р о н и ч е с к а я болезнь, инвалидность, 

сексуальные перверсии, суицидальные 

намерения, старость, одиночество, от¬ 

сутствие семьи, гражданства, работы, 

постоянного дохода, места жительства 

и др.); 

семейные кризисы (проблемы от¬ 

ношений родителей и детей, уход из 

семьи совершеннолетних детей, сек¬ 

суальные проблемы супругов, выход 

супругов на пенсию, тяжелая болезнь 

члена семьи, инвалидность члена семьи, 

супружеская измена и др.) 

к р и з и с ы учебной деятельности 

(неуспеваемость, второгодничество, от¬ 

числение из учебного заведения; не¬ 

удачная сдача экзаменов при поступле¬ 

нии после окончания школы в профес¬ 

сиональное образовательное учрежде¬ 

ние; разочарование в будущей профес¬ 

сии и др.) 

профессиональные кризисы (кри

зисы учебно-профессиональной ориен

тации, профессиональных экспектаций, 

профессиональной адаптации, профес¬ 

сионального роста, профессиональной 

карьеры, утраты профессии и др.) 

кризисы социальных препятствий 

(невозможность трудоустроиться; хрони¬ 

ческая безработица; отказ банков в кре¬ 

дитовании своего дела; невозможность 
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расплатиться по взятому кредиту в б а н 

ковском учреждении или займу у ф и з и 

ческих лиц; выселение из занимаемой 

квартиры; низкий уровень доходов или 

нищета; отказ в предоставлении с о ц и 

альных льгот и др.) 

кризисы потерь (потери из-за вне

запной смерти в результате преступно

го насилия, терактов, стихийных бед

ствий, техногенных катастроф близких 

лиц, семьи, опекунов, друзей, супруга (и), 

детей и др.; потери работы, дохода, жи

лья, имущества, места жительства, граж¬ 

данства, свободы и т.п.); 

кризисы изменения социального 

окружения (вхождение в новый учеб¬ 

ный или профессиональный коллектив; 

приобретение новых знакомых и дру¬ 

зей; отбывание уголовного наказания в 

исправительном учреждении; выезд за 

границу на временное или постоянное 

место жительства и др.); 

кризисы изменения образа жизни 

(брак; развод; переезд из села в город и 

наоборот; эмиграция; вынужденное пе¬ 

реселение; миграция; переход от зако¬ 

нопослушного поведения к асоциально

му; маргинальный образ жизни; бродяж

ничество; попрошайничество; потеря мо¬ 

тивации общественно полезного труда; 

беспризорничество и др.); 

кризисы отношений государства и 

личности (неверные решения государ¬ 

ственной власти и суда в отношении лич¬ 

ности; злоупотребления государственных 

служащих и работников правоохрани¬ 

тельных органов; вымогательство; кор¬ 

рупция и др.) 

Предпосылками девиантного поведе

ния некоторых лиц являются испытыва¬ 

емые ими при наступлении жизненных 

кризисов кризисные эмоциональные 

состояния, фрустрационные и а г р е с 

сивные психические состояния. В 

психологии теория кризисных состояний 

ведет отсчет от работы Э. Линдеманна (3), 

посвященной анализу острого горя. Ос¬ 

трое горе - кризисное переживание, 

страдание, возникающее, например, в 

ответ на потерю (смерть) близкого чело

века. Кроме изменения самочувствия, 

астении, оттока жизненных сил и инте¬ 

ресов наблюдаются также некоторые и з 

менения сознания. Одни из них "по

глощенность образом умершего", "лег

кое чувство нереальности". Острое горе 

есть определенный синдром с психоло¬ 

гической и соматической симптомати¬ 

кой. Общим для него являются следую¬ 

щие психосоматические проявления: 

периодические приступы физического 

страдания, с п а з м ы в горле, припадки 

удушья с учащенным дыханием, посто¬ 

янная потребность вздохнуть, чувство 

пустоты в животе, потеря м ы ш е ч н о й 

силы, интенсивное субъективное стра¬ 

дание, выраженное в наличии психичес¬ 

кого напряжения у человека и душев¬ 

ной боли. Э. Линдеманн считал, что ха¬ 

рактерными для такого кризисного пе¬ 

реживания, как горе, являются пять при¬ 

знаков: 1) физическое страдание; 2) по¬ 

г л о щ е н н о с т ь о б р а з о м у м е р ш е г о ; 

3) вина; 4) враждебные реакции; 5) ут¬ 

рата п р и в ы ч н ы х моделей п о в е д е -

ния.(4,с.398-399). Горе может вызвать 

агрессивные действия в отношении его 

виновника (виновников), привести к ме¬ 

сти и т. д. Кризисное состояние обнару¬ 

живает определенную динамику. Так, 

Дж. Каплан (5, с . 5 2 1 - 5 3 2 ) описал че¬ 

тыре стадии кризиса, которые следуют 

одна за другой по нарастающей: 1) пер¬ 

вичный рост напряжения, стимулирую¬ 

щий привычные способы разрешения 

проблемы; 2) дальнейший рост напря-
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жения в условиях, когда эти способы 

оказались безрезультатными; 3) еще 

большее увеличение напряжения, тре¬ 

бующее мобилизации внешних и внут¬ 

ренних источников; 4) если все оказы¬ 

вается тщетным, наступает четвертая 

стадия, характеризуемая повышением 

тревоги и депрессии, чувством беспо¬ 

мощности и безнадежности, дезоргани¬ 

зацией личности. Выделяются следую¬ 

щие фазы переживания горя: фаза шока 

и оцепенения; фаза поиска, связанная с 

нереалистическим стремлением вер¬ 

нуть утраченное и отрицанием не столько 

факта смерти, сколько постоянства ут¬ 

раты; фаза острого горя, длящаяся до 6¬ 

7 недель с момента трагического собы¬ 

тия; фаза остаточных явлений и реорга¬ 

низации поведения; фаза «заверше¬ 

ния», когда образ умершего занимает 

постоянное место в смысловом поле пе¬ 

реживающего горе человека (6, с.5-10). 

Ориентируясь на довольно традицион¬ 

ное определение кризиса как неразре¬ 

шаемого противоречия или осознания 

неразрешаемости, полагают, что че¬ 

ловек поставлен в ситуацию, в которой 

либо депривирована фундаментальная 

потребность (смыслообразующий мо¬ 

тив), либо для этого «создается потен¬ 

циальная или актуальная угроза», от ко¬ 

торой в реальном взаимодействии че¬ 

ловек «не может уйти и которую не мо¬ 

жет разрешить в короткое время и при¬ 

вычным способом». Более того, в кри¬ 

зисе вернуть ситуацию к исходной точке 

отсчета, которая имела для человека 

жизненный смысл, нельзя. 

Отрицательное влияние на поведе¬ 

ние личности в ситуации жизненного кри¬ 

зиса оказывает фрустрационное состо¬ 

яние (фрустрация). Оно возникает в с в я 

зи с появлением отдельного жизненного 

отношения лица, проявляясь в его дея¬ 

тельности, и обусловлена внутренней не¬ 

обходимостью реализовать определен¬ 

ный мотив. Разрушение деятельности 

возникает в результате нарушения со¬ 

отношения и связей между мотивом и 

целями деятельности. Под фрустрацией 

(от лат^изЬ^ю - обман, тщетное ожи¬ 

дание, расстройство) часто понимают 

психическое эмоциональное состояние 

индивида, возникающее в ситуации внут¬ 

реннего противоречия между сильным 

мотивом и возможностью его реализо¬ 

вать, столкновения с непреодолимым 

препятствием, проблемой, которую край¬ 

не необходимо, но неизвестно как ре¬ 

шить, расстройство от нереализованных 

планов и жизненных ожиданий. Фруст¬ 

рация связана с внутренними конфлик¬ 

тами и мотивацией. При этом следует 

отметить наличие внутренних и внешних 

барьеров, связанных с возникновени¬ 

ем состояния фрустрации, отрицатель¬ 

ное влияние фрустрации на поведение 

человека. Фрустрационное состояние 

вызывается определенным фактором, 

называемым фрустратором. Часто вы¬ 

деляют три типа фрустраторов: 1 )лише-

ние (отсутствие чего-либо); 2)потери; 3) 

конфликт. Таким образом, фрустрацию 

можно определить как состояние, кото¬ 

рое возникает в жизнедеятельности 

личности в ситуации неуспеха, вызван¬ 

ного субъективно непреодолимыми 

препятствиями на пути к достижению 

цели (противодействие другого лица; не¬ 

достаточная профессиональная подго¬ 

товленность; социальные потери; барь¬ 

еры к реализации мотивов успеха и т. 

д.). Для фрустрационной ситуации ха¬ 

рактерно наличие препятствия - внеш¬ 

него или внутреннего, когда какая-то 

потребность не может удовлетворить-
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ся. Выделяются различные виды пове¬ 

дения в состоянии фрустрации (фруст-

рационные реакции):1) генерализован¬ 

ная а г р е с с и в н о с т ь ; 2) д в и г а т е л ь н о е 

возбуждение - бесцельные неупоря¬ 

доченные р е а к ц и и ; 3) отступление -

к о м п е н с а ц и я в виде п с и х о л о г и ч е с ¬ 

ких защит; 4) стереотипия - тенден¬ 

ция к слепому повторению ф и к с и ¬ 

р о в а н н о г о п о в е д е н и я , к о г н и т и в н о й , 

м о т и в а ц и о н н о й и э м о ц и о н а л ь н о й 

ф и к с и р о в а н н о с т и на препятствии; 5) 

регрессия - инфантилизация, п р и ¬ 

м и т и в и з а ц и я п о в е д е н и я , с н и ж е н и е 

конструктивности поведения, падение 

качества исполнения; 6 ) а п а т и я - деп¬ 

рессивное состояние, печаль, пере¬ 

ж и в а н и е н е у в е р е н н о с т и , б е с с и л и я , 

б е з н а д е ж н о с т и , а и н о г д а о т ч а я н и я . 

Выраженное фрустрационное состоя¬ 

ние может существенно влиять на с о ¬ 

знание и поведение личности, в ы з ы ¬ 

вать нарушения восприятия, мотор¬ 

ной координации и мышления. Ф р у с -

т р а ц и о н н о е состояние представляет 

интерес к а к з н а ч и м о е , особенно в 

связи с его длительным влиянием, яв¬ 

ление, с н и ж а ю щ е е э м о ц и о н а л ь н у ю 

устойчивость и ведущее к элементам 

деструктивности в поведении индиви¬ 

да. Одним из основных направлений 

преодоления фрустрационного состо¬ 

яния является поиск и точное опреде¬ 

ление фрустратора, а затем его устра¬ 

нение. Агрессивное состояние инди¬ 

вида часто является реакцией на в о з ¬ 

никшую кризисную ситуацию угрозы со 

с т о р о н ы других лиц [ 7 , с . 6 4 - 7 0 ] . С 

другой стороны, агрессивное состоя¬ 

ние, будучи пролонгированным, харак¬ 

теризует определенный уровень агрес¬ 

сивности человека и готовности к аг¬ 

рессивным реакциям. В связи с этим 

обстоятельством Леонард Берковитц, 

понимая под агрессией определенный 

вид вредоносного поведения, разде¬ 

лил, наряду с другими авторами, ее на 

два вида: инструментальную и эмоци

ональную агрессию. Агрессию, с л у ж а 

щую реализации других целей (совер¬ 

шение киллером з а к а з н о г о убийства с 

целью п о л у ч е н и я д е н е г , н а п а д е н и е 

грабителя на прохожего с целью овла¬ 

дения чужим имуществом и деньгами 

и т. п.) он назвал инструментальной 

агрессией. Основной целью эмоцио¬ 

нальной агрессии является причине¬ 

ние ущерба другому лицу, которую по¬ 

этому часто н а з ы в а ю т т а к ж е « в р а ж 

дебной», «аффективной», «гневной» 

агрессией. Некоторые лица испытыва¬ 

ют удовольствие оттого, что причиня¬ 

ют вред другим людям. При этом речь 

обычно идет о негативных эмоциях и 

негативных эмоциональных состояни¬ 

ях, связанных с намерением агрессо¬ 

ра п р и ч и н и т ь вред д р у г о м у лицу.(8, 

с . 3 2 - 3 5 ) . 

А. Б а с с п о н и м а л под а г р е с с и е й 

поведение, направленное на причине¬ 

н и е в р е д а д р у г о м у ч е л о в е к у ( 9 ) . 

А. Бандура отмечал, что под а г р е с ¬ 

с и в н ы м поведением подразумевают¬ 

ся действия, п р о т и в о р е ч а щ и е с о ц и ¬ 

ально о д о б р я е м о й р о л и . А г р е с с и я 

является, по его мнению, следствием 

и с к а ж е н н о г о п р о ц е с с а с о ц и а л и з а ¬ 

ции, злоупотребления родителей на¬ 

к а з а н и я м и , ж е с т о к о г о о б р а щ е н и я с 

детьми ( 1 0 ) . Л. Берковитц писал, что 

агрессия означает поведение, ф и з и ¬ 

ч е с к о е или с и м в о л и ч е с к о е , к о т о р о е 

мотивировано намерением причи¬ 

нить вред кому-то другому (8, с .32). 

Исходя из общепринятого понимания 

термина, м о ж н о с к а з а т ь , что агрес-
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сия ( то есть агрессивные действия и 

агрессивные состояния, которые с о 

провождают агрессивное поведение ) 

является формой девиантного поведе

ния индивида, имеющая своей целью 

умышленное, то есть намеренное на

несение физического или психологи

ческого вреда, ущерба другому лицу. 

Эмоциональное состояние агрессивно¬ 

сти усиливает уровень агрессивности и 

силу агрессивных реакций, может при

вести к деструктивному поведению. Этот 

вывод следует из результатов э к с п е 

риментов, полученных Р. Бэроном ( 1 1 , 

с . 2 6 0 - 2 6 3 ) . 

Важны понимание и учет в п р о ф и 

лактической работе механизмов п р е 

одоления кризиса, адаптации индивида 

к в о з н и к ш е й ж и з н е н н о й ситуации. В 

связи с этим обстоятельством целесо¬ 

образно обратиться к одному из теоре¬ 

тических положений, сформулирован¬ 

ных Эдвином Сатерлендом в рамках 

теории дифференцированной связи. Он 

отмечал: «Лицо становится преступни¬ 

ком в результате преобладания у него 

взглядов, благоприятствующих наруше¬ 

нию закона, над взглядами, не благо¬ 

приятствующими этому». В отечествен¬ 

ной криминологии А.Н. Пастушеня выд¬ 

винул понятие «личностная приемле¬ 

мость преступного поведения». Эти п о -

ложения авторов направлены на обо¬ 

снование приоритетности ценностно-

нормативной сферы лица в объяснении 

его криминальных действий. (2, с.112). 

Однако указанных факторов недо¬ 

статочно для создания полной объяс¬ 

нительной картины противоправного 

поведения как разновидности д е в и -

антного поведения. Поэтому целесо¬ 

образно обратиться к теории к о п и н г -

поведения, сформулированной во вто¬ 

рой половине ХХ века (Р. Л а з а р у с и 

др.). Понятие «копинг» происходит от 

coping (англ.) - совладание, преодо¬ 

ление ч е г о - л и б о в н е ш н е г о (обстоя¬ 

тельств, трудной ситуации, условий и 

т. д.) или в н у т р е н н е г о ( с о б с т в е н н ы х 

чувств, желаний, эмоций, внутренних 

конфликтов). 

В теории копинг - поведения утвер¬ 

ждается, что для совладания индиви¬ 

дом с трудностями необходимо иметь 

личностные ресурсы или копинг - ре¬ 

сурсы, включающие опыт и психоло¬ 

гические особенности индивида), ис¬ 

п о л ь з о в а т ь с о б с т в е н н ы е с т р а т е г и и 

действий (копинг-стратегии, включа¬ 

ющие в себя способы управления фак¬ 

торами к р и з и с н о й ж и з н е н н о й ситуа¬ 

ции). Т а к и м о б р а з о м , преодолеваю¬ 

щее поведение следует р а с с м а т р и ¬ 

вать к а к результат в з а и м о д е й с т в и я 

Таблица2 

№№ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 

1 Активная Ассертивные действия 
2 Просоциальная Вступление в социальныйконтакт 
3 Просоциальная Поиск социальной поддержки 
4 Пассивная Осторожные действия 
5 Прямая Импульсивные действия 
6 Пассивная Избегание 
7 Непрямая Манипулятивные действия 
8 Асоциальная Асоциальные действия 
9 Асоциальная Агрессивные действия 
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к о п и н г - р е с у р с о в индивида и его к о -

пинг - стратегий. Выделяют ряд с т р а 

тегий преодоления (С. Хобфолл и др.) 

и соответствующие им модели пове¬ 

дения (табл. 2) 

Кроме того, копинг-стратегии мож¬ 

но разделить на адаптивные и д е з а -

даптивные. Наблюдения показывают, 

что к распространенным способам де¬ 

структивного, девиантного реагирова¬ 

ния на к р и з и с н у ю ж и з н е н н у ю ситуа¬ 

цию, то есть дезадаптивным стратеги¬ 

ям копинг - поведения, можно отнести 

следующие: обвинение окружающих в 

своих неудачах; агрессивные действия; 

злоупотребление алкоголем; прием 

наркотиков; поиск незаконных, «быст¬ 

рых» способов разрешения кризиса; 

обман других лиц, моббинг, шантаж, 

провокацию и мошенничество; само¬ 

убийство; устранение источника фру¬ 

страции (например, убийство другого 

лица) и т. п.; месть; совершение раз¬ 

личных правонарушений и преступле¬ 

ний в целях разрешения кризиса; со¬ 

глашательскую позицию, конформизм 

и подчинение себя другим в целях раз¬ 

решения кризиса; пассивный уход от 

кризиса (отъезд, изменение места жи¬ 

тельства и работы и т. п);социальную 

отчужденность (избегание других лиц, 

изменение круга общения, измене¬ 

ние образа жизни, одиночество и т. 

п.);привлечение третьих лиц для про¬ 

тивоправного разрешения кризиса и 

др. У к а з а н н ы е с п о с о б ы р а з р е ш е н и я 

к р и з и с н о й ж и з н е н н о й с и т у а ц и и н е 

обязательно ведут к совершению про¬ 

тивоправных действий (правонаруше¬ 

нию, преступлению), но часто пред¬ 

ставляют собой другие виды девиант-

ного поведения: безнравственные по¬ 

с т у п к и , о б м а н других лиц, с о к р ы т и е 

важной информации, пренебрежение 

интересами родственников, членов се¬ 

мьи и близких друзей, супружеская и з ¬ 

мена, утаивание от членов семьи дохо¬ 

дов и т. п. Такие действия часто высту¬ 

пают в качестве причин или условий 

совершаемых впоследствии противо¬ 

правных деяний. 

При п р о в е д е н и и индивидуальной 

предупредительной работы важно вы¬ 

яснить тенденции индивидуальных 

с т р а т е г и й р а з р е ш е н и я ж и з н е н н ы х 

трудностей на основе применения су¬ 

ществующих диагностических средств 

и повысить уровень личностно-средо-

вых адаптационных ресурсов. Иссле¬ 

дования п о к а з а л и , что к л и ч н о с т н о -

средовым адаптивным ресурсам сле¬ 

дует отнести: 1) уровень когнитивного 

развития индивида; Я - к о н ц е п ц и ю ; л о -

кус контроля; эмпатию; аффилиацию; 

стрессоустойчивость лица (личностные 

ресурсы); 2) способность оказывать и 

воспринимать социальную поддержку; 

наличие с о ц и а л ь н о п о д д е р ж и в а ю щ е й 

сети и поддержание ее эффективнос¬ 

ти (средовые ресурсы). 

Учитывая сложившееся неблагоп¬ 

риятное положение в сфере п р о ф и ¬ 

лактики правонарушений и преступле¬ 

ний, целесообразно решить ряд орга¬ 

низационных, правовых, к р и м и н о л о ¬ 

гических и психологических проблем: 

разработать проект з а к о н а о м е ¬ 

роприятиях по профилактике противо¬ 

правных деяний и п р о т и в о д е й с т в и ю 

преступности, провести его ш и р о к о е 

общественное обсуждение и принять. 

На основе этого з а к о н а подготовить 

среднесрочную государственную про¬ 

грамму ( 3 - 5 лет) по предупреждению 

преступлений, определив конкретные 

полномочия государственных и п р а в о -



Методология и теория юридической психологии 51 

охранительных органов, а т а к ж е м е ¬ 

роприятия по координации их деятель¬ 

н о с т и в с ф е р е к р и м и н о л о г и ч е с к о й 

профилактики; 

создать в стране самостоятельную 

криминологическую службу, включив в 

ее состав специалистов различных на¬ 

п р а в л е н и й ( ю р и с т о в - к р и м и н о л о г о в , 

юридических психологов, педагогов и 

др.) и определив в качестве основных 

задач координацию профилактической 

деятельности государственных и пра¬ 

воохранительных органов, о р г а н и з а ¬ 

ций д р у г и х ф о р м с о б с т в е н н о с т и и 

граждан, С М И , проведение кримино¬ 

л о г и ч е с к и х э к с п е р т и з и к о н к р е т н ы х 

мероприятий по общей и индивидуаль¬ 

ной п р о ф и л а к т и к е п р а в о н а р у ш е н и й , 

разработку практических методов про¬ 

филактической деятельности, систе¬ 

матический и постоянный мониторинг 

состояния преступности в стране, ис¬ 

следование особенностей девиантно-

го поведения и формирования лично¬ 

сти преступника. 
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Cherchez la famme 

Казалось бы, кто же не знает этого 

крылатого выражения: «Ищите ж е н ¬ 

щину», а вот ведь и не сразу вспоми¬ 

нается, что сказал это не кто иной, как 

министр французской полиции, и не в 

праздности пребывающий, а по поводу 

раскрытия самых сложных преступле¬ 

ний. Получается, что вольная или не¬ 

вольная, но именно организация, при¬ 

чем наихитрейшая, преступлений, по 

мнению этого великого криминологи¬ 

ческого ума, является прирожденным 

уделом женщины. Нам, конечно, сразу 

в о з р а з я т , что Ж. Ф у ш е имел в виду 

женщину как причину преступлений, что 

преступления как-то группируются вок¬ 

руг фемининного фактора (или г е н д е -

ра), а совсем не организуются им. В о з ¬ 

можно, что это так... и было в 19 веке. 

Однако мы живем в 2 1 - м . Это, в о - п е р ¬ 

вых. Во-вторых, так или иначе ж е н щ и ¬ 

не, когда выпадет ей соприкоснуться с 

к р и м и н а л о м , к а к - т о сразу отводится 

центральная роль. Об этом писал не 

только Фуше. Наконец, в третьих, эта 

статья не о женщинах, а о феминин¬ 

ном гендере, который есть всего лишь 

комплекс психологических свойств, оп¬ 

ределяющих с о ц и а л и з а ц и ю и с а м о ¬ 

идентификацию личности в обществе 

и при этом прямо не детерминирован¬ 

ный физиологией пола. Фемининность 

- маскулинность как единое свойство 

с двумя полюсами присутствует в и н -

дивидуальном выражении в любом че¬ 

ловеке. Всякий имеет и фемининные и 

м а с к у л и н н ы е черты с е с т е с т в е н н ы м 

преобладанием тех или иных в зависи¬ 

м о с т и о т п о л о в о й п р и н а д л е ж н о с т и . 

Собственно говоря, такое представле¬ 

ние является новым лишь в том смыс¬ 

ле, что именно в последнее время г е н -

дерные особенности человека стали 

активно изучаться, появилась новая о т 

расль научно-психологического знания 

- гендерная психология. 

О мужском и женском как абстрак¬ 

тных началах говорит практически каж¬ 

дая из древнейших философских сис¬ 

тем и мировых религий. Культурный ар¬ 

хетип мужественности - женственнос¬ 

ти имеет, на наш взгляд, две с у щ е ¬ 

с т в е н н ы е с т о р о н ы д и а л е к т и ч е с к о г о 

противоречия. С одной стороны, женс¬ 

кое практически везде понимается как 

производное, вторичное (из ребра муж¬ 

чины), подчиненное, но при этом поче¬ 

му-то темное, греховное, злое. С дру¬ 

гой стороны, человеческое бытие не¬ 

в о з м о ж н о без к а к о г о - л и б о из начал, 

т. е. и общественное, и индивидуаль¬ 

ное (и духовное, и материальное) ос¬ 

новано на балансе Инь и Ян, женского 

и мужского, и нарушение этого балан

са имеет разрушительные последствия 

для истории. 

С этой т о ч к и з р е н и я в гендерной 

концепции вообще нет места преступ¬ 

лению. Норма фемининного гендера -

это воспроизводство рода и поддержа¬ 

ние семейного очага, норма маскулин¬ 

ного гендера - созидательный труд на 

благо семьи и всего общества. Пре¬ 

ступление по своей природе направле-
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но против и т о г о и д р у г о г о . Л о г и ч н о 

предположить, что с о в е р ш е н и е пре¬ 

ступления и последующее самоприня¬ 

тие себя как преступника того или ино¬ 

го пола сопровождается мощными г е н -

дерными изменениями личности. Более 

того, само изменение структуры г е н -

дерной самоидентификации является и 

одной из причин преступности. 

Известно, что с давних времен суб¬ 

культурные нормы различного рода во¬ 

ров, бандитов, пиратов и прочих бродяг 

в первую очередь отрицали именно ин¬ 

ститут семьи. Проще говоря, внутренние 

нормы субкультуры запрещают настоя¬ 

щим ворам иметь семью, что есть суще¬ 

ственное изменение гендерной само¬ 

идентификации. Характерно, однако, что 

опять же с незапамятных времен имен¬ 

но организованные формы преступно¬ 

сти строятся по принципу семьи. Это и 

мафия, и восточные бандитские кланы, 

и кланы в диаспорах переселенцев. Та¬ 

ким образом, если обратиться к истори¬ 

ческим корням, то различия воровской 

и организованной преступности носят 

ярко выраженный гендерный характер. 

Именно разрушение архаической семьи 

в Новое время, особенно активно р а з 

вивающееся в 19 веке, совпадает с по¬ 

явлением не только феминистского дви¬ 

жения, но и терроризма, и организован¬ 

ной преступности в формах, близким к 

современным. В настоящее время ис¬ 

следователи отмечают (возможно, как 

продолжение этого процесса) рост жен¬ 

ской преступности, а главное все более 

увеличивающееся среди женщин число 

«неженских» преступлений - грабежей, 

разбоев, корыстных и заказных убийств, 

сексуального насилия. 

А н а л и з и р у я э к с п е р и м е н т а л ь н ы е 

данные, которые мы приведем ниже, а 

также общие тенденции развития пре¬ 

ступности, складывается впечатление, 

что нарождается какой-то новый тре¬ 

тий гендер, который постепенно стано¬ 

вится реальностью нашего общества. 

Преступник - это уже не только отка¬ 

з а в ш и й с я от ряда социальных, в том 

числе и гендерных, ценностей (в пер¬ 

вую очередь семьи) человек. Это не¬ 

кий монстр с мужской толстокожестью 

и ж е н с к и м коварством, подростковой 

беспринципностью и агрессивностью 

ревнивой самки. Естественная челове¬ 

ческая надполовая духовность заменя¬ 

ется уродливым гендерным суррогатом. 

Болезненное ж е н с к о е чувство «мое» 

с л и в а е т с я с м у ж с к и м « г е р о и з м о м » 

отобрать любой ценой. 

Однако перейдем к анализу эмпири¬ 

ческих данных психологических иссле¬ 

дований, дабы совсем не запутаться в 

метафорах и в конце статьи предста¬ 

вить в ы ш е о п и с а н н ы й теоретический 

«коктейль» из вполне реальных психо¬ 

логических свойств современных осуж¬ 

денных. 

В исследовании приняли участие 

осужденные мужчины ( 6 7 человек) и 

ж е н щ и н ы ( 4 9 человек). Осужденные 

подбирались так, чтобы характер пре¬ 

ступления был связан с некоторой су¬ 

щественной его предварительной орга¬ 

низацией: усложненные (квартирные) 

кражи, мошенничество, групповые под¬ 

готовленные преступления, наконец, 

просто действия в составе о р г а н и з о ¬ 

ванных преступных групп. 

Были использованы психодиагнос¬ 

тические методы: тест «Самоотноше¬ 

ние», р а з р а б о т а н н ы й Р.С.Пантелее

вым [ 1 ] , тест LSI Плутчика с соавт.[2] , 

для и с с л е д о в а н и я п с и х о л о г и ч е с к и х 

защит, тест Люшера с расчетом п с и х о -
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динамических коэффициентов цвето¬ 

вых предпочтений по Д.В. Сочивко [ 3 ] . 

По тесту «Самоотношение» статис¬ 

тически значимые различия получены 

по показателям самоценности, само¬ 

принятия и самопривязанности. У ж е н ¬ 

щин эти показатели выше, что в общем 

соответствует обычной логике более 

в ы с о к о г о у р о в н я с а м о л ю б о в а н и я у 

женщин. Посмотрим, однако, как при¬ 

нимает себя женщина, с о в е р ш и в ш а я 

(иногда страшное) преступление. На 

этот вопрос позволяет ответить фактор¬ 

ный анализ матрицы интеркорреляций 

результатов тестирования обоих групп 

испытуемых. В результате выделяется 

два фактора, хотя для обычных граж¬ 

дан, согласно авторам методики, их три. 

Один из факторов (второй у женщин и 

первый у мужчин) повторяет фактор 

о б щ е й структуры, объединяя в себе 

аутосимпатию и самоуважение. Этот 

фактор общий и неспецифический для 

гендерных отличий у осужденных мож¬ 

но было бы назвать самопринятием. 

Это уплощение факторной структуры с 

акцентом на самопринятие тоже явля¬ 

ется особенностью преступного генде-

ра. 

По оставшемуся фактору структур у 

мужчин и женщин имеются существен¬ 

ные различия. У ж е н щ и н этот фактор 

кроме внутреннего конфликта включа¬ 

ет показатели открытости (внутренней 

честности) и отрицательного самоотно¬ 

шения. Кроме того, у женщин этот фак¬ 

тор выходит на первое место по объе¬ 

му объясняемой дисперсии. 

Этот фактор мы бы назвали факто¬ 

ром самообличения. Это сугубо г е н -

дерный фактор, характерный для ф е -

менинной составляющей личности и по 

существу определяющий ее готовность 

к истинному покаянию и раскаянию в 

совершенном преступлении. В назва¬ 

нии мы хотели бы подчеркнуть не про¬ 

сто самообвинение, не просто внутрен¬ 

ний конфликт и отрицательное самоот¬ 

ношение, но то, что все эти процессы 

развиваются на фоне внутренней чес¬ 

тности к себе. И напротив, отсутствие 

внутреннего конфликта связано с зак¬ 

рытостью, самообманом. У мужчин вто¬ 

рой фактор внутреннего конфликта не 

принимает такую обостренную форму 

самообличения, в о з м о ж н о , в связи с 

развитием вытеснения и ограниченно¬ 

сти осознанности своих поступков. 

Итак, фемининная гендерная струк¬ 

тура самоотношения к а к ядро с а м о ¬ 

идентификации личности осужденных 

женщин состоит из двух факторов «са

мообличения» и «самопринятия» (само¬ 

обольщения), а маскулинная - из фак¬ 

торов «самопринятия» (самообмана) и 

«внутреннего конфликта». 

У ж е н щ и н специфика фактора са¬ 

мообличения заключается в том, что на¬ 

ряду с внутренним к о н ф л и к т о м туда 

входят и внутренняя честность, и отри¬ 

цательное самоотношение. Ж е н щ и н а 

честно и тяжело (конфликтно) внутрен¬ 

не переживает, что она такая. И полно¬ 

стью себя принимает такой, на еще бо¬ 

лее в ы с о к о м у р о в н е , ч е м м у ж ч и н а . 

Больше раскаяния, больше преступле¬ 

ния. Семь бед один ответ. В этом зак¬ 

лючается парадоксальность женского 

самоотношения у осужденных: более 

высокое самопринятие на фоне разви¬ 

того самообличения: «Такая вот я сво¬ 

лочь». А коли так, то министр полиции 

Ж. Фуше был прав, организует женщи¬ 

на преступления непосредственно или 

нет, но она, раз вступив на эту стезю, 

уже воспринимает ее как свою жизнь. 
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динамических коэффициентов цвето

вых предпочтений по Д.В. Сочивко [ 3 ] . 

По тесту «Самоотношение» статис

тически значимые различия получены 

по показателям самоценности, с а м о 

принятия и самопривязанности. У ж е н 

щин эти показатели выше, что в общем 

соответствует обычной логике более 

в ы с о к о г о у р о в н я с а м о л ю б о в а н и я у 

женщин. Посмотрим, однако, как при¬ 

нимает себя женщина, с о в е р ш и в ш а я 

(иногда страшное) преступление. На 

этот вопрос позволяет ответить фактор¬ 

ный анализ матрицы интеркорреляций 

результатов тестирования обоих групп 

испытуемых. В результате выделяется 

два фактора, хотя для обычных граж¬ 

дан, согласно авторам методики, их три. 

Один из факторов (второй у женщин и 

первый у мужчин) повторяет фактор 

о б щ е й структуры, объединяя в себе 

аутосимпатию и самоуважение. Этот 

фактор общий и неспецифический для 

гендерных отличий у осужденных мож¬ 

но было бы назвать самопринятием. 

Это уплощение факторной структуры с 

акцентом на самопринятие тоже явля¬ 

ется особенностью преступного генде-

ра. 

По оставшемуся фактору структур у 

мужчин и женщин имеются существен¬ 

ные различия. У ж е н щ и н этот фактор 

кроме внутреннего конфликта включа¬ 

ет показатели открытости (внутренней 

честности) и отрицательного самоотно¬ 

шения. Кроме того, у женщин этот фак¬ 

тор выходит на первое место по объе¬ 

му объясняемой дисперсии. 

Этот фактор мы бы назвали факто¬ 

ром самообличения. Это сугубо г е н -

дерный фактор, характерный для ф е -

менинной составляющей личности и по 

существу определяющий ее готовность 

к истинному покаянию и раскаянию в 

совершенном преступлении. В назва¬ 

нии мы хотели бы подчеркнуть не про¬ 

сто самообвинение, не просто внутрен¬ 

ний конфликт и отрицательное самоот¬ 

ношение, но то, что все эти процессы 

развиваются на фоне внутренней чес¬ 

тности к себе. И напротив, отсутствие 

внутреннего конфликта связано с зак¬ 

рытостью, самообманом. У мужчин вто¬ 

рой фактор внутреннего конфликта не 

принимает такую обостренную форму 

самообличения, в о з м о ж н о , в связи с 

развитием вытеснения и ограниченно¬ 

сти осознанности своих поступков. 

Итак, фемининная гендерная струк¬ 

тура самоотношения к а к ядро с а м о ¬ 

идентификации личности осужденных 

женщин состоит из двух факторов «са

мообличения» и «самопринятия» (само

обольщения), а маскулинная - из фак¬ 

торов «самопринятия» (самообмана) и 

«внутреннего конфликта». 

У ж е н щ и н специфика фактора са¬ 

мообличения заключается в том, что на¬ 

ряду с внутренним к о н ф л и к т о м туда 

входят и внутренняя честность, и отри¬ 

цательное самоотношение. Ж е н щ и н а 

честно и тяжело (конфликтно) внутрен¬ 

не переживает, что она такая. И полно¬ 

стью себя принимает такой, на еще бо¬ 

лее в ы с о к о м у р о в н е , ч е м м у ж ч и н а . 

Больше раскаяния, больше преступле¬ 

ния. Семь бед один ответ. В этом зак¬ 

лючается парадоксальность женского 

самоотношения у осужденных: более 

высокое самопринятие на фоне разви¬ 

того самообличения: «Такая вот я с в о 

лочь». А коли так, то министр полиции 

Ж. Фуше был прав, организует женщи¬ 

на преступления непосредственно или 

нет, но она, раз вступив на эту стезю, 

уже воспринимает ее как свою жизнь. 
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Интересным являются различия в з а 

щитной сфере осужденных мужчин и 

женщин. Статистически значимые р а з 

личия получены по шкалам «проекция» и 

«реактивные образования». Защиты типа 

«отрицание» также более выражены у 

женщин, однако различия лишь намеча

ются, едва дотягивая до 5%-ного уров

ня. Их роль опять же проявится в корре¬ 

ляционном анализе. 

Реактивные образования как психо¬ 

логическая защита представляют собой 

мини-концепции своего Я для оправда¬ 

ния в общем-то неприемлемого пове¬ 

дения. Для осужденных таким поведе¬ 

нием в первую очередь является совер¬ 

шенное преступление, а также все пос¬ 

ледующее поведение, основанное на 

принятом в местах лишения свободы 

криминальном образе жизни. Самой ти¬ 

пичной формой реактивного образова¬ 

ния в тюрьме является так называемая 

жизнь по понятиям. Любой осужденный 

вам скажет, что в тюрьме иначе нельзя. 

Иногда это правда, но чаще это просто 

защита от неприятных сомнений (как п о 

ступить) и переживаний. Подтверждение 

нашей гипотезы мы видим в том, что 

женщины гораздо более склонны раз¬ 

вивать различные оправдательные кон¬ 

цепции своего непотребного поведения, 

чем мужчины, что лишний раз подтвер¬ 

ждает большую значимость для них со¬ 

вершенных поступков. Развивая реак¬ 

тивные образования вокруг совершен¬ 

ных поступков, фемининный гендер тем 

самым идентифицирует их как свои п о 

ступки, т.е. отводит им вполне определен¬ 

ное значимое место в структуре само¬ 

идентификации. 

Чтобы исследовать роль проекции в 

защитной сфере женщин-осужденных, 

необходимо привести данные совмест-

ного корреляционного анализа с показа¬ 

телями теста «Самоотношение». У жен¬ 

щин показатели внутреннего конфликта 

и самообвинения имеют сильные корре

ляционные связи как с регрессионным, 

так и с проекционным защитными меха¬ 

низмами. У мужчин, в частности, суще¬ 

ственную роль в формировании само¬ 

ценности играет такая защита, как ра¬ 

ционализация - нахождение разумных 

объяснений своим асоциальным дей¬ 

ствиям и поступкам. Регрессия имеет 

еще одну естественную корреляцию с 

внутренней честностью (открытостью). 

Чем более мужчина нечестен сам с со¬ 

бой , тем более он склонен к регрессу в 

детство. Интересными также являются 

высокие коэффициенты корреляций рег¬ 

рессии и показатели лишений в детстве, 

которые оценивались по специальной 

анкете. Так, у женщин имеется высокая 

значимая положительная корреляция с 

показателем «дефицит внимания близ¬ 

ких», а у мужчин с показателями «дефи¬ 

цит игрушек» и «дефицит одежды». Для 

фемининного гендера важен, таким об¬ 

разом, дефицит живого общения с близ¬ 

кими, для маскулинного дефицит вне¬ 

шних престижных факторов воспитания. 

Таким образом, для маскулинного 

гендера защитная сфера играет свою 

естественную защитную роль относи¬ 

тельно самоотношения, сглаживая внут¬ 

ренний конфликт и излишнюю внутрен¬ 

нюю честность регрессом, проецируя 

неприятное самообвинение во вне, и по¬ 

вышая собственную самоценность раци¬ 

онализацией своих непотребных дей¬ 

ствий и поступков. 

Самоотношение как ядро гендерной 

самоидентификации у фемининного г е н -

дера нуждается уже в гораздо большей 

защите и как следствие в гораздо более 



56 Прикладная юридическая психология №1 2007 г. 

развернутой защитной сфере. У ж е н ¬ 

щин гораздо больше корреляционных 

связей самопринятия и защитной сфе¬ 

ры. В отличие от мужчин у женщин п о д 

ключаются также и примитивные з а щ и 

ты - отрицание и подавление. Причем 

именно эти примитивные отказы в вос¬ 

приятии очевидных фактов защищают 

внутреннюю честность и внутренний 

стержень (показатель «саморуковод¬ 

ство»). В этом, на наш взгляд, опять про¬ 

является парадоксальность феминин¬ 

ного гендера. Казалось бы, как согла¬ 

суются примитивные защиты с глубоким 

самоанализом в самопринятии, с боль¬ 

шей внутренней честностью, о которых 

мы говорили выше. Это своего рода 

«женская логика», смысл которой в том, 

что если она принимает себя как преступ¬ 

ницу, то принимает очень глубоко и се¬ 

рьезно. 

Прежде чем перейти к анализу г е н -

дерных отличий по спектру психодина¬ 

м и ч е с к и х к о э ф ф и ц и е н т о в , приведем 

здесь краткое описание этой методики 

обработки теста цветовых предпочтений, 

т.к. она еще недостаточно известна. В кон¬ 

тексте же данной статьи мы уделяем 

различиям в цветопредпочтениях особое 

значение. Характерными здесь являют¬ 

ся следующие моменты. Именно у жен¬ 

щин по всему спектру психодинамичес¬ 

ких коэффициентов получилась картина, 

в целом сходная по характеру отличий от 

обычных осужденных мужчин с таковы¬ 

ми отличиями у осужденных за терро¬ 

ризм и за преступления, совершенные в 

составе о р г а н и з о в а н н ы х преступных 

групп. Именно женщинам и организован¬ 

ной преступности свойственно систем¬ 

ное отвержение зеленого и фиолетово¬ 

го фактора (рис.1,2), ряд других более 

тонких совпадений, которым мы уделим 

место в более пространных публикаци¬ 

ях. На наш взгляд, это не случайное со¬ 

впадение хотя бы потому, что и для жен¬ 

щин (как мы показали выше), и для тер¬ 

рористов (и для орг. преступности в це¬ 

лом) преступление это не просто эпизод, 

или ошибка, или трагическое стечение 

обстоятельств, а дело всей ж и з н и . Не 

случайно у женщин, по данным всерос¬ 

с и й с к о й переписи (Михлин), в целом 

выше рецидивная преступность. 

Количественный метод системной 

обработки ряда цветовых предпочтении 

в восьмицветном тесте Люшера. 

Попытки построить всеобъемлющий 

количественный метод обработки ре¬ 

зультатов применения теста Люшера как 

к отдельному испытуемому, так и к г р у п 

пе испытуемых предлагались различны¬ 

ми исследователями за всю историю ис¬ 

пользования этого теста неоднократно. 

При этом направления поиска путей по¬ 

строения количественной оценки пред¬ 

почтения людьми одного цвета другому 

(независимо от обстоятельств восприя¬ 

тия цвета, т.е. цвета вообще, а не цвета 

чего-то) были самыми различными. Идея 

самого автора метода - Макса Люшера 

- заключалась в исследовании тополо¬ 

гии цветового соседства и степени уда¬ 

ленности цветов в линейном порядке 

цветового выбора. Собственно такая то¬ 

пологическая количественная оценка 

легла в основу классической, в настоя¬ 

щее время качественной, интерпрета¬ 

ции цветового выбора по методу раз¬ 

метки цветовых пар и их изменения от 

первого ко второму и последующим вы¬ 

борам. Предлагались и другие способы 

оценки. В частности, венгерским иссле¬ 

дователем Ш и п о ш е м был предложен 

метод расчета вегетативного коэффи¬ 

циента по положению четырех цветов на 
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основе построения некой функциональ¬ 

ной оценки их ранговых мест в ряду ц в е 

товых предпочтений испытуемого. В о с 

нову данной оценки была положена идея 

противопоставить ранговые места ос¬ 

новных и неосновных цветов (как их по¬ 

нимал Люшер), а следовательно, сам 

коэффициент представляет в количе¬ 

ственном виде именно это соотношение 

и по определению является единствен¬ 

ным в своем роде. 

Если же вернуться к самым истокам 

феномена цветового выбора (при этом 

нисколько не умаляя всех сделанных ав¬ 

тором метода и последующими иссле¬ 

дователями интерпретаций), то поле по¬ 

иска новых подходов к построению ко¬ 

личественных оценок результатов тес¬ 

т и р о в а н и я м о ж е т быть с у щ е с т в е н н о 

расширено. Для целей построения сис¬ 

темы психодинамических оценок (назы¬ 

ваемого нами методом расчета психо¬ 

динамических коэффициентов по в с е 

му спектру цветового выбора) мы бы 

предложили временно абстрагировать¬ 

ся от главной идеи автора теста о суще¬ 

ствовании основных и дополнительных 

цветов, т.е. о том, что именно соотноше¬ 

ние их ранговых мест лежит в основе 

интерпретации результатов цветовых 

предпочтений. Предположим, что поло¬ 

жение каждого цвета в ряду предпочте¬ 

ний вызывает системные перемещения 

других цветов. И именно этот комплекс 

в з а и м о з а в и с и м о й динамики занятия 

ранговых мести всем восемью цветами 

и может лечь в основу построения сис¬ 

темы количественных оценок цветово¬ 

го выбора. Собственно говоря, это пос¬ 

леднее положение не было нами при¬ 

думано, но явилось результатом экспе¬ 

риментальных исследований. Было за¬ 

мечено, что определенные психологи-

ческие типы по разработанным нами 

ранее методам психодинамической ди¬ 

агностики эмоций, воли и познаватель¬ 

ной сферы предполагают вполне опре¬ 

деленное (в среднем) смещение неко¬ 

торых цветов к началу ряда, а некото¬ 

рых к концу. Это наблюдение легло в 

основу разработки первого психодина¬ 

мического коэффициента - коэффици¬ 

ента дезадаптации. Л ю д и различных 

эмоциональных типов (имеется в виду с 

различными психодинамическими цик¬ 

лами по тесту «Эмоции») показывают ус¬ 

тойчивые различия по выбору синего, 

желтого и черного цветов теста Л ю ш е -

ра. Так, одни отвергают синий и черный, 

а желтый, наоборот, ставят в начало 

ряда, другие, напротив, отвергают жел¬ 

тый, а синий и черный помещают в на¬ 

чало ряда. Если обратиться к стандарт¬ 

ной таблице интерпретаций люшеровс-

ких выборов, то относительно первой 

группы испытуемых можно будет ска¬ 

зать, что эти люди будут противиться 

разрядке, собирать нервы в кулак, (си¬ 

ний в конце ряда), при этом надеяться на 

лучшее будущее (желтый в начале ряда) 

и бороться с ограничениями (черный в 

конце ряда). Что же касается второй 

группы, то эти люди скорее будут стре¬ 

миться к покою (синий в начале ряда), 

р а з о ч а р о в ы в а т ь с я и терять надежду 

(желтый в конце ряда), вплоть до отчая¬ 

ния и непредсказуемых действий (чер¬ 

ный в начале ряда) (подробнее с м . 

Д.В.Сочивко, 2 0 0 3 , 2 0 0 7 ) . 

А н а л и з и р у я приведенные ус¬ 

редненные люшеровские характерис¬ 

т и к и л и ч н о с т и п о у к а з а н н ы м т р е м 

цветам, логично рассматривать и с п ы ¬ 

т у е м ы х п е р в о й г р у п п ы к а к х о р о ш о 

а д а п т и р о в а н н ы х к э к с т р е м а л ь н ы м 

У Ж Д , а второй - как плохо а д а п т и -
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ходинамического коэффициента (пс.д.к.) 

является нормальным на достаточно 

больших выборках испытуемых, что яв¬ 

ляется достаточно очевидным из общих 

соображений. Проверки по критерию 

Колмогорова-Смирнова для конкретных 

достаточно больших выборок в общем 

подтверждают этот факт. Хуже всего о б 

стоит дело с черным и серым фактором, 

т.е. для тех коэффициентов, где в чис¬ 

лителе имеются эти цвета. Однако при 

достаточном количестве в группе и с п ы 

туемых депрессивных личностей и здесь 

распределение может быть нормаль¬ 

ным. 

Таким образом, можно предложить 

три ступени методической работы с пред¬ 

ложенной в таблице моделью простран¬ 

ства цветопредпочтений. 

Интерпретация отдельного психо¬ 

д и н а м и ч е с к о г о коэффициента пред¬ 

ставляет интерес в тех случаях, когда 

исследовательская задача направлена 

на конкретные проявления личности. 

Например, в исследованиях процессов 

адаптации может быть привлечен к о ¬ 

эффициент дезадаптации. Также ис¬ 

следовательская задача может к а с а т ь 

ся различий между теми или иными (по 

экстремальности) условиями жизнеде¬ 

ятельности или теми или иными психо¬ 

динамическими типами. Значения в ы б 

ранного пс.д.к. могут дополнительно ха¬ 

рактеризовать этот тип. В этом случае 

пс.д.к. используется как обычный тес¬ 

товый показатель. 

И с п о л ь з о в а н и е в интерпретациях 

некоторого множества коэффициентов. 

Здесь мы уже имеем дело с направлен¬ 

ным анализом пространства ц в е т о п -

редпочтений, поэтому это множество 

должно быть отобрано так, чтобы пред¬ 

ставлять весь спектр реакций ц в е т о п -
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Таблица 1 

Полная таблица психодинамических коэффициентов по возможным сочетаниям цве

тов 

(в формулы подставляются ранговые места каждого цвета во втором или последнем 

выборе испытуемого, восьмой номер соответствует серому, дополнительно помечены 

ранее опубликованные коэффициенты) 

1 2 3 4 
№ коэфф синий № коэфф зеленый № коэфф красный № коэфф желтый 

1 1 / 2 + 3 2 2 2 / 1 + 3 4 3 3 / 1 + 2 6 4 4 / 1 + 2 
2 1 / 2 + 4 2 3 2 / 1 + 4 4 4 3 / 1 + 4 6 5 4 / 1 + 3 
3 1 / 2 + 5 2 4 2 / 1 + 5 4 5 3 / 1 + 5 6 6 4 / 1 + 5 
4 1 / 2 + 6 2 5 2 / 1 + 6 4 6 3 / 1 + 6 6 7 4 / 1 + 6 
5 1 / 2 + 7 2 6 2 / 1 + 7 Какт 47 3 / 1 + 7 Кда 6 8 4 / 1 + 7 
6 1 / 2 + 8 2 7 2 / 1 + 8 4 8 3 / 1 + 8 6 9 4 / 1 + 8 
7 1 / 3 + 4 2 8 2 / 3 + 4 4 9 3 / 2 + 4 7 0 4 / 2 + 3 
8 1 / 3 + 5 2 9 2 / 3 + 5 5 0 3 / 2 + 5 71 4 / 2 + 5 
9 1 / 3 + 6 3 0 2 / 3 + 6 51 3 / 2 + 6 72 4 / 2 + 6 
1 0 1 / 3 + 7 31 2 / 3 + 7 52 3 / 2 + 7 Кмечт 73 4 / 2 + 7 
11 1 / 3 + 8 32 2 / 3 + 8 5 3 3 / 2 + 8 7 4 4 / 2 + 8 
12 1 / 4 + 5 3 3 2 / 4 + 5 5 4 3 / 4 + 5 7 5 4 / 3 + 5 
13 1 / 4 + 6 Квн 3 4 2 / 4 + 6 55 3 / 4 + 6 7 6 4 / 3 + 6 
14 1 / 4 + 7 3 5 2 / 4 + 7 5 6 3 / 4 + 7 7 7 4 / 3 + 7 
15 1 / 4 + 8 3 6 2 / 4 + 8 5 7 3 / 4 + 8 7 8 4 / 3 + 8 
16 1 / 5 + 6 3 7 2 / 5 + 6 5 8 3 / 5 + 6 7 9 4 / 5 + 6 
17 1 / 5 + 7 3 8 2 / 5 + 7 5 9 3 / 5 + 7 8 0 4 / 5 + 7 
18 1 / 5 + 8 3 9 2 / 5 + 8 6 0 3 / 5 + 8 81 4 / 5 + 8 
19 1 / 6 + 7 Ксопр 40 2 / 6 + 7 61 3 / 6 + 7 82 4 / 6 + 7 
Кдо 2 0 1 / 6 + 8 4 1 2 / 6 + 8 62 3 / 6 + 8 8 3 4 / 6 + 8 
21 1 / 7 + 8 Кизб 42 2 / 7 + 8 6 3 3 / 7 + 8 8 4 4 / 7 + 8 

5 6 7 8 
№ коэфф фиолет № коэфф коричн № коэфф черный № коэфф серый 
8 5 5 / 1 + 2 1 0 6 6 / 1 + 2 Ккп 1 2 7 7 / 1 + 2 1 4 8 8 / 1 + 2 
8 6 5 / 1 + 3 1 0 7 6 / 1 + 3 1 2 8 7 / 1 + 3 1 4 9 8 / 1 + 3 
8 7 5 / 1 + 4 1 0 8 6 / 1 + 4 1 2 9 7 / 1 + 4 1 5 0 8 / 1 + 4 
8 8 5 / 1 + 6 1 0 9 6 / 1 + 5 К к ф л 1 3 0 7 / 1 + 5 1 51 8 / 1 + 5 
8 9 5 / 1 + 7 1 1 0 6 / 1 + 7 131 7 / 1 + 6 1 5 2 8 / 1 + 6 
9 0 5 / 1 + 8 111 6 / 1 + 8 1 3 2 7 / 1 + 8 1 5 3 8 / 1 + 7 
91 5 / 2 + 3 1 1 2 6 / 2 + 3 1 3 3 7 / 2 + 3 1 5 4 8 / 2 + 3 
92 5 / 2 + 4 1 1 3 6 / 2 + 4 1 3 4 7 / 2 + 4 1 5 5 8 / 2 + 4 
9 3 5 / 2 + 6 1 1 4 6 / 2 + 5 1 3 5 7 / 2 + 5 1 5 6 8 / 2 + 5 
9 4 5 / 2 + 7 1 1 5 6 / 2 + 7 1 3 6 7 / 2 + 6 1 5 7 8 / 2 + 6 
9 5 5 / 2 + 8 1 1 6 6 / 2 + 8 1 3 7 7 / 2 + 8 1 5 8 8 / 2 + 7 
9 6 5 / 3 + 4 1 1 7 6 / 3 + 4 1 3 8 7 / 3 + 4 1 5 9 8 / 3 + 4 
9 7 5 / 3 + 6 1 1 8 6 / 3 + 5 1 3 9 7 / 3 + 5 1 6 0 8 / 3 + 5 
9 8 5 / 3 + 7 1 1 9 6 / 3 + 7 1 4 0 7 / 3 + 6 161 8 / 3 + 6 
9 9 5 / 3 + 8 1 2 0 6 / 3 + 8 141 7 / 3 + 8 1 6 2 8 / 3 + 7 
1 0 0 5 / 4 + 6 121 6 / 4 + 5 1 4 2 7 / 4 + 5 1 6 3 8 / 4 + 5 
101 5 / 4 + 7 1 2 2 6 / 4 + 7 1 4 3 7 / 4 + 6 1 6 4 8 / 4 + 6 
Кчэ 1 0 2 5 / 4 + 8 1 2 3 6 / 4 + 8 1 4 4 7 / 4 + 8 1 6 5 8 / 4 + 7 
1 0 3 5 / 6 + 7 1 2 4 6 / 5 + 7 1 4 5 7 / 5 + 6 1 6 6 8 / 5 + 6 
1 0 4 5 / 6 + 8 1 2 5 6 / 5 + 8 1 4 6 7 / 5 + 8 1 6 7 8 / 5 + 7 
1 0 5 5 / 7 + 8 1 2 6 6 / 7 + 8 1 4 7 7 / 6 + 8 1 6 8 8 / 6 + 7 

редпочтений на изменение п с и х о д и - этом случае могут быть использованы 

намики субстанционального деятеля. В с л е д у ю щ и е м е т о д и ч е с к и е п р и е м ы , 
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Первый: для интерпретации выбира¬ 

ются те коэффициенты, которые суще¬ 

ственно изменились в процессе э к с ¬ 

периментальных наблюдений. Второй: 

для интерпретации выбираются те к о ¬ 

эффициенты, которые показали высо¬ 

кие значения корреляционных связей 

со статическими тестовыми показате¬ 

лями, привлеченными в исследовании. 

Третий: для интерпретации выбирают¬ 

ся те пс.д.к., которые имеют максималь¬ 

ные и минимальные значения для дан¬ 

ной группы. Четвертый: для интерпре¬ 

тации выбираются те коэффициенты, 

к о т о р ы е более в с е г о отличаются от 

н о р м ы В а л ь н е ф е р а или от с р е д н и х 

значений по группе испытуемых, объе¬ 

диненных одними и теми же (по функ¬ 

ции экстремальности) условиями ж и з ¬ 

недеятельности. 

Интерпретация всей модели про¬ 

странства предпочтений по 1 6 8 пс.д.к. В 

этом случае проводится факторный ана-

лиз матрицы данных из 1 6 8 столбцов и 

n-строк испытуемых, которых не может 

быть меньше 1 6 8 , т.к. иначе факторный 

анализ неприменим. К а ж д ы й фактор 

объединяет обычно коэффициенты ка¬ 

кого-то одного цвета, стоящего в числи¬ 

теле. При этом для разных групп харак¬ 

терны разные «разваливающиеся» цве¬ 

та, которые не собираются в отдельный 

фактор. Интерпретируется вся факторная 

структура по последовательности цвето¬ 

вых факторов, по цвету, «разваливше¬ 

муся» на несколько других цветовых фак¬ 

торов. Далее интерпретируются спектры 

различий коэффициентов в соответствии 

с различиями групп или условий тести¬ 

рования по каждому фактору. Например, 

в группах испытуемых террористов и 

обычных осужденных мужчин и женщин 

существенные отличия были получены по 

зеленому фактору и фиолетовому фак¬ 

тору (табл. 1, рис.1,2). К анализу чего мы 

сейчас и переходим. 

Рисунок 1 

Средние показатели пс.д.к. по зеленому фактору 
в разных группах осужденных 
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Из рис.1 отчетливо видно, что с и с 

темное принятие зеленого по отноше¬ 

нию ко всем другим цветам нарастает 

от н а и м е н ь ш е г о (у мужчин осужден¬ 

ных) к среднему (у женщин) и наиболь¬ 

шему у террористов (чем ниже коэф¬ 

фициенты фактора, тем ближе к нача¬ 

лу ряда предпочтений стоит зеленый 

цвет). 

Очевидно, что террористы п р е д п о 

читают зеленый цвет не только по цве¬ 

ту чалмы, как склонны интерпретиро¬ 

вать наши данные некоторые иссле¬ 

дователи. И н а ч е непонятно, почему 

такую же тенденцию по сравнению с 

мужчинами демонстрируют женщины. 

Т а к и м о б р а з о м , м ы х о т и м з д е с ь 

п о д ч е р к н у т ь не п р о с т о р а з л и ч и я в 

с п е к т р е ц в е т о в ы х п р е д п о ч т е н и й у 

осужденных мужчин и ж е н щ и н , но на¬ 

правленность этого различия. 

Аналогичная картина, но в обрат¬ 

ном порядке наблюдается по фиолето¬ 

вому фактору. Тенденция системного 

о т в е р ж е н и я фиолетового цвета, н а ¬ 

блюдающаяся у ж е н щ и н по сравнению 

с м у ж ч и н а м и , ярко в ы р а ж е н а у тер¬ 

рористов. (рис. 2) 

Отвержение зеленого по о т н о ш е ¬ 

нию ко всем в о з м о ж н ы м парам дру¬ 

гих цветов, системно иллюстрируемое 

с п е к т р о м п с и х о д и н а м и ч е с к и х к о э ф ¬ 

ф и ц и е н т о в , х о р о ш о п о д т в е р ж д а е т 

нашу гипотезу о гендерной самоиден¬ 

тификации женщин, т.к. в отвергаемых 

позициях зеленый цвет прежде всего 

означает угнетение способности к о т -

с т а и в а н и ю с в о е й п о з и ц и и , н е у д о в ¬ 

л е т в о р е н н о с т ь с в о и м с о ц и а л ь н ы м 

с т а т у с о м , при т р е з в о й , р а с с у д о ч н о й 

оценке происходящего, в сочетание с 

в ы р а ж е н н ы м нежеланием менять с и ¬ 

туацию» [ 4 ] . 

Д л я м а с к у л и н н о г о г е н д е р а , н а ¬ 

против, характерно активное отстаи¬ 

вание своей п о з и ц и и . 
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Дополняет картину системное отвер¬ 

жение фиолетового: «Напряженность, 

связанная с тенденцией к сдерживанию 

эмоцио-нальных проявлений. Выражен¬ 

ная избирательность в межличностных 

контактах, тонкость вкуса и повышенная 

сензитивность к внешним воздействи¬ 

ям диктует необходимость повышенно¬ 

го самоконтроля. Повышенные требо

вания к окружающим как защита от соб¬ 

ственной излишней доверчивости». По 

результатам этого раздела можно сде¬ 

лать вывод о различиях маскулинного и 

фемининного гендера по зелено-фио¬ 

летовому окрасу, при этом маскулин

ный гендер выступает как инфантиль

но-настойчивый, феменинный - как 

сензитивно-недоверчивый. 

Гендер оргпреступности 
Таблица 2 

Психологические Ф е м и н и н н ы й гендер Маскулинный гендер «Гендер оргпреступности» 
особенности 

Факторная структура Наличие фактора Полное принятие вины 
самоотношения «Самообличение» (раскаяние) вместе с полным 

принятием себя (отказом 

меняться). Тюрьма — мой 

крест, моя судьба 
Психологические Ф е м и н и н н ы й гендер Маскулинный гендер «Гендер оргпреступности» 

особенности 

Факторная структура Раз я не могу стать другим, 

самоотношения так пусть всем будет хуже 

Защитная сфера Наличие 

примитивных з а щ и т 

Наличие фактора 

«Внутренний 

конфликт» 

«Не виноватая Я» 

Защитная сфера Повышение 

проекции и 

реактивных 

образований 

Это вы все виноваты 

(проекция) и все мужики (или, 

например, инородцы) сво... 

(реактивные образованания) 

Защитная сфера Регресс Женщины более всего 

переживают дефициты живого 

человеческого общения, 

прежде всего, общения с 

близкими. Лишение этого 

общения порождает месть 

всем и вся на всю жизнь 

Защитная сфера Регресс Мужчины более переживают 

дефициты отношений с 

внешним миром (не 

семейным), друзьями. Для них 

важней престижные 

дефициты: одежда, игрушки, 

книги. Лишили меня этого, так 

я сам отберу все. 

Цвето фемининный гендер За обиды — смерть, обманули 

само выступает как в лучших чувствах, не прощать 

идентификация с е н з и т и в н о -

недоверчивый 

никому и никогда 

Цвето маскулинный гендер Из беседы с осужденным: «ну 

само выступает как и что, что он украл у меня . 

идентификация инфантильно-

настойчивый 

(ненужную мне вещь). Это мое, 

за это я его обокрал». 
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Вот такой «третий» гендер все актив¬ 

нее в лице новой ( о р г а н и з о в а н н о й и 

особенно молодежной) преступности 

начинает через свои субкультуры заво¬ 

евывать и социокультурное простран¬ 

ство. Целью этой статьи было привлечь 

внимание исследователей к глубинным 

архитипическим процессам, происходя¬ 

щем в современном обществе и выра¬ 

жающимся, в частности, в таких уродли¬ 

вых явлениях, как организованная пре¬ 

ступность во всех ее проявлениях. 
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Социально-психологические 
предпосылки эффективной деятельности 
спецподразделений по конвоированию 
ФСИН России 

Изучение пенитенциарной практи¬ 

ки и анализ и м е ю щ е й с я литературы 

дают основания полагать, что эффек¬ 

тивность служебной деятельности со¬ 

трудников специальных подразделений 

по к о н в о и р о в а н и ю Ф С И Н Р о с с и и в 

значительной мере обусловливается 

психологическими факторами, напри¬ 

мер уровнем развития индивидуаль¬ 

но-личностных качеств сотрудников, 

структурно-динамическими характе¬ 

ристиками взаимоотношений в кол¬ 

лективах, стилем руководства, практи¬ 

ческими навыками рационального по¬ 

ведения в трудных ситуациях1. 

Сегодня становится все более оче¬ 

видным, что, казалось бы, отлаженные 

и ф у н к ц и о н и р у ю щ и е модели отбора 

кадров в органы У И С и п р о ф е с с и о ¬ 

нальной подготовки личного состава 

сами по себе не приводят к к а ч е с т в е н 

ному выполнению функционально-ро-

Д. А. Красов, А. В. Кокурин, 
А. И. Мокрецов 

левых обязанностей и не способству¬ 

ют улучшению служебной деятельнос¬ 

ти сотрудников органов и учреждений 

УИС. Можно привести немало приме¬ 

ров, когда напряженные взаимоотно¬ 

шения и неадекватный стиль руковод¬ 

ства приводили к текучести кадров, на¬ 

рушениям дисциплины и законности, а 

также ставили под угрозу выполнение 

поставленных задач. 

Какими мотивами предпочитают ру

ководствоваться сотрудники при по

ступлении на службу в спецподразде

ления по конвоированию, и чем отлича

ется их деятельность от других функци

ональных служб УИС? Для ответа на 

эти вопросы исследовательской г р у п 

пой Н И И Ф С И Н России в течение 2 0 0 7 

года проведен опрос сотрудников у п ¬ 

равлений (отделов) по конвоированию 

по выявлению их мотивационных тен¬ 

денций, структуры и д и н а м и к и м е ж -
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личностных о т н о ш е н и й , п р о ф е с с и о ¬ 

нальной п о д г о т о в л е н н о с т и , а т а к ж е 

других социально-психологических со¬ 

ставляющих служебной деятельности.2 

Обратимся сначала к факторам, к о т о 

рые обусловливают процесс професси¬ 

онального становления и э ф ф е к т и в ¬ 

ность совместной работы сотрудников 

отделов по конвоированию. Анализ п о 

лученных результатов позволяет утвер¬ 

ждать, что значительная часть этой ка¬ 

тегории сотрудников при выборе своей 

служебной карьеры руководствовалась 

а к т и в н ы м желанием иметь «удобный 

график работы» (31,5 % ) , затем следу¬ 

ют удовлетворение социальных и ма¬ 

териальных интересов (28,3 % и 2 3 , 5 

соответственно), нередко в качестве 

о п р е д е л я ю щ и х ф а к т о р о в выступали 

«возможность принести пользу обще¬ 

ству» (14,5 %) и «оказание помощи лю¬ 

дям, попавшим в беду» (2,6 % ) . 

Практически каждый седьмой из об¬ 

щего числа обследованных сотрудников 

(13,4 % ) , считает наиболее привлека¬ 

тельной возможность самореализации. 

П р и м е р н о столько же респондентов 

у к а з ы в а ю т на взаимосочетание пре¬ 

стижности службы (7,2 %) с уважением 

к ним со стороны ближайшего социаль¬ 

ного окружения (8,2 %), а каждый деся¬ 

тый (10,2 %) отметил в качестве веду¬ 

щих мотивов борьбу с преступностью. 

При ответах на вопрос: «Что, глав¬ 

ным образом повлияло на Ваше реше¬ 

ние поступить на службу в подразделе¬ 

ние, в котором Вы проходите службу?» 

третья часть обследованных отметила, 

что решающим обстоятельством яви¬ 

лись «советы друзей, родственников» 

( 3 3 , 9 % ) . К этой же категории можно 

отнести ответ «следование семейным 

традициям» (8,6 % ) . Второе место в 

рейтинге привлекательности з а н и м а ¬ 

ют социальные ожидания, сопряжен¬ 

ные с улучшением своего экономичес¬ 

кого положения, и материальной обес¬ 

печенности ( 3 1 , 0 % ) . Заметим, что та¬ 

кой мотив, как «стремление утвердить¬ 

ся в глазах окружающих» явился, ре¬ 

ш а ю щ и м лишь для незначительной ча¬ 

сти опрошенных сотрудников отделов 

по конвоированию (5,3 % ) . 

Подобное распределение ответов, 

на наш взгляд, обусловливается рядом 

причин объективного и субъективного 

характера. Во-первых, в социальном 

контексте преобразований, происходя¬ 

щих сегодня в обществе и пенитенци¬ 

арной системе в частности, сотрудники 

органов и учреждений УИС прямо или 

косвенно желают улучшить собствен¬ 

ное материальное положение и благо¬ 

состояние своих семей. Во-вторых, не¬ 

гативные тенденции, с о п р я ж е н н ы е с 

текучестью кадров за последние не¬ 

сколько лет, порождались недостаточ¬ 

ным уровнем денежного содержания, 

отсутствием перспектив продвижения 

по службе, хроническими трудностями 

в с е м е й н о - б ы т о в о й сфере ( 7 3 , 7 %, 

4 3 , 5 %, 3 9 , 9 % соответственно). Кро¬ 

ме того, 3 5 , 3 % опрошенных указали в 

качестве негативных факторов конф¬ 

ликты с вышестоящим руководством, 

а 16,5 % - физическую и психологи¬ 

ческую усталость («все надоело»). 

Так, на вопрос: «Что Вы лично хоте¬ 

ли бы достичь в рамках сегодняшних 

преобразований, происходящих в с т р а 

не?» подавляющее большинство рес¬ 

пондентов ( 8 4 , 3 %) на первое место 

опять же поставили улучшение своего 

м а т е р и а л ь н о г о п о л о ж е н и я 3 (рис. 1). 

О б н а д е ж и в а е т , что для д о с т и ж е н и я 

своих целей значительная часть о п -
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рошенных подчеркивает свое жела¬ 

ние п р о д о л ж и т ь службу в органах и 

учреждениях УИС ( 4 0 , 1 % ) , добиться 

реальных успехов и продвинуться по 

«служебной лестнице» ( 5 0 , 0 % ) . Д о с ¬ 

т а т о ч н о о п т и м и с т и ч н о е н а с т р о е н и е 

прослеживается при взгляде сотруд¬ 

н и к о в на свое б л и ж а й ш е е будущее. 

Например, около половины опрошен¬ 

ных 4 8 , 3 % полагают, что их положе¬ 

ние изменится в лучшую сторону, 3 5 , 9 

% в ы с к а з ы в а ю т более о с т о р о ж н ы е 

о ц е н к и («хуже не будет»), а 1 3 , 2 % 

респондентов вообще старается «не 

заглядывать вперед». И только незна¬ 

чительная часть из них придержива¬ 

ю т с я п е с с и м и с т и ч е с к и х в з г л я д о в 

2,3 %. (рис. 1) 

( 6 1 , 2 % ) , либо у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й 

( 1 2 , 4 % ) . На высокую степень подго¬ 

товленности указали 2 6 , 4 % сотруд¬ 

ников. По мнению большинства опро¬ 

шенных членов служебных коллекти¬ 

вов спецподразделений по конвоиро¬ 

ванию, отношение их сослуживцев к 

выполнению должностных обязанно¬ 

стей может расцениваться как п о з и ¬ 

тивное ( 6 4 , 2 % ) . Удовлетворительно 

отзывается о работе своих товарищей 

почти каждый третий из числа обсле¬ 

дованных ( 2 8 , 7 % ) . Л и ш ь незначитель¬ 

ная часть респондентов (3,0 %) счита¬ 

ет, что их коллеги работают «спустя ру¬ 

кава», или под с и л ь н ы м « н а ж и м о м » 

сверху (3,2 % ) , и только 0 , 4 % опро¬ 

шенных уверены, что их сослуживцы 

Рисунок 1 . Структура социальных ожиданий сотрудников с п е ц п о д 

разделений по конвоированию (в %, к общему числу опрошенных). 

Что касается оценки уровня с о б - работают плохо. 

ственной п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о - Полученные данные позволяют г о -

товленности, то большая часть р е с п о н - ворить о трех основных мотивацион-

д е н т о в о ц е н и в а е т е г о к а к с р е д н и й ных тенденциях, отражающих степень 
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рошенных подчеркивает свое ж е л а 

ние п р о д о л ж и т ь службу в органах и 

учреждениях УИС ( 4 0 , 1 % ) , добиться 
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«служебной лестнице» ( 5 0 , 0 % ) . Д о с 

т а т о ч н о о п т и м и с т и ч н о е н а с т р о е н и е 

прослеживается при взгляде сотруд
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Например, около половины о п р о ш е н 
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2,3 %. (рис. 1) 

( 6 1 , 2 % ) , либо у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й 

( 1 2 , 4 % ) . На высокую степень подго¬ 
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ников. По мнению большинства опро¬ 
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выполнению должностных обязанно¬ 

стей может расцениваться как п о з и ¬ 

тивное ( 6 4 , 2 % ) . Удовлетворительно 

отзывается о работе своих товарищей 

почти каждый третий из числа обсле¬ 

дованных ( 2 8 , 7 % ) . Л и ш ь незначитель¬ 

ная часть респондентов (3,0 %) счита¬ 

ет, что их коллеги работают «спустя ру¬ 

кава», или под с и л ь н ы м « н а ж и м о м » 

сверху (3,2 % ) , и только 0 , 4 % опро¬ 

шенных уверены, что их сослуживцы 
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Что касается оценки уровня с о б - работают плохо. 

ственной п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о - Полученные данные позволяют г о -

товленности, то большая часть р е с п о н - ворить о трех основных мотивацион-

д е н т о в о ц е н и в а е т е г о к а к с р е д н и й ных тенденциях, отражающих степень 
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соответствия деятельности сотрудника 

задачам спецподразделений по к о н в о 

ированию, которые могут, в свою, оче¬ 

редь являться индикатором правильно¬ 

сти выбора этой профессиональной д е 

ятельности. В зависимости от степени 

личностной значимости первая группа 

отличается яркой выраженностью ма¬ 

териальной направленности интересов 

и потребностей. Для второй группы д о 

минирующим стремлением выступает 

устойчивый интерес к избранной про¬ 

фессии и своему личностному разви¬ 

т и ю . Третья группа х а р а к т е р и з у е т с я 

случайным или ситуативным выбором 

этого вида деятельности и зависимос¬ 

тью от среды своего ближайшего со¬ 

циального окружения. Весьма харак¬ 

терно, что у сотрудников подразделений 

специального назначения Ф С И Н Р о с 

сии, по сравнению с анализируемой ка¬ 

тегорией сотрудников, приоритетным 

является внутренняя мотивация и вы¬ 

сокий уровень профессиональной са¬ 

мооценки, а внешние материальные и 

ситуативные побуждения занимают со¬ 

ответственно второе и третье место в 

о б щ е м перечне м о т и в а ц и о н н ы х с о ¬ 

ставляющих. Более того, сотрудников, 

случайным образом избравшим карь¬ 

еру, крайне мало, и долго они в подоб¬ 

ных подразделениях, как правило, не 

задерживаются 4 . 

Результаты исследования говорят о 

том, что практически каждый четвертый 

сотрудник отделов по конвоированию 

(24,3 %) был задействован в специаль

ных мероприятиях, причем 11 % о п р о 

шенных - на т е р р и т о р и и Ч е ч е н с к о й 

Республики. Почти столько же (10,9 %) 

сотрудников принимали участие в з а ¬ 

держании осужденных, с о в е р ш и в ш и х 

побег из исправительных учреждений. 

Обеспечивали поддержание и восста¬ 

новление правопорядка в местах ли¬ 

шения свободы 1 0 , 7 % опрошенных 

сотрудников. Только незначительная 

часть из них привлекалась к операциям 

по освобождению заложников (1,0 % ) . 

В ходе п р о в е д е н и я с п е ц и а л ь н ы х 

операций использовал индивидуаль¬ 

ные с п е ц и а л ь н ы е с р е д с т в а з а щ и т ы 

каждый пятый из числа опрошенных 

(22,8 % ) . Однако в отличие от спецна¬ 

з о в ц е в , где п о ч т и к а ж д ы й т р е т и й 

( 2 9 , 6 %) применял оружие на пораже¬ 

ние, к крайним мерам обеспечения бе¬ 

зопасности прибегали лишь незначи¬ 

тельная часть сотрудников отделов по 

конвоированию (3,7 % ) 5 . Таким обра¬ 

зом, подавляющему числу опрошенных 

( 7 0 , 2 %) не пришлось прибегать ни к 

специальным средствам, ни к табель¬ 

ному оружию в ходе своей служебной 

деятельности. 

Какие эмоциональные состояния 

испытывают сотрудники спецподразде

лений по конвоированию в ходе прове

дения специальных операций? Соглас

но полученным данным, для 11,2 % оп¬ 

рошенных превалирующим чувством 

выступает «интерес», на « в о з б у ж д е 

ние» указывают 9,5 %, «бесстрашие» 

проявляется у незначительного количе¬ 

ства респондентов (4,7 % ) . Такие отри¬ 

цательные эмоциональные состояния, 

как «тревога», «гнев», «ярость», «страх», 

«отвращение» или «презрение» испы¬ 

тывают соответственно 7,3 %, 3,7 %, 

3,7 % и 1,4 % опрошенных сотрудни¬ 

ков. 

Если проанализировать картинути¬ 

пичных состояний, переживаемых со¬ 

трудниками отделов по конвоированию 

после проведения с п е ц о п е р а ц и й , то 

к а ж д ы й десятый ( 1 0 , 8 %) в качестве 



Прикладные и экспериментальные исследования 67 

п р е о б л а д а ю щ е й э м о ц и и о т м е ч а е т у 

себя «усталость». Такие п о з и т и в н ы е 

э м о ц и и , к а к «радость», «гордость» и 

«удовлетворенность собой за хорошо 

в ы п о л н е н н у ю р а б о т у » , о т м е ч а ю т у 

себя соответственно 1 1 , 5 %, 9,1 % и 

1 0 , 5 % респондентов. 

Результаты проведенного опроса 

позволяют утверждать, что в настоя¬ 

щее время заметно активизировалась 

работа пенитенциарных психологов с 

сотрудниками спецподразделений по 

к о н в о и р о в а н и ю п р а к т и ч е с к и на всех 

этапах подготовки и проведения спе¬ 

циальных операций. Подобное мнение 

х а р а к т е р н о для з н а ч и т е л ь н о й части 

опрошенных в ходе нашего исследо¬ 

вания респондентов ( 4 1 , 2 % ) . 

Несмотря на столь о б н а д е ж и в а ю ¬ 

щие результаты, мы сталкиваемся с 

о п р е д е л е н н ы м и п р о б л е м а м и , с в я ¬ 

з а н н ы м и с о р г а н и з а ц и е й м е д и к о -

п с и х о л о г и ч е с к о г о с о п р о в о ж д е н и я 

служебной деятельности этой катего¬ 

рии сотрудников. Достаточно сказать, 

что только каждый десятый из общего 

числа о п р о ш е н н ы х ( 1 0 , 8 % ) , после 

пребывания в экстремальной ситуа¬ 

ции был включен в реабилитационные 

м е д и к о - п с и х о л о г и ч е с к и е м е р о п р и я ¬ 

тия, а 2,3 % опрошенных указали, что 

подобная работа с ними в п о с т э к с т ¬ 

ремальный период вообще не прово¬ 

дилась. 

Какие причины и обстоятельства вли

яют на качество служебной деятельно

сти сотрудников спецподразделений по 

конвоированию? Ключевую роль играет 

«нацеленность на успешное решение 

поставленных задач» ( 3 8 , 4 % респон¬ 

дентов), далее следует «стремление не 

подвести сослуживцев» (32,2 %) и «чув

ство долга» (23,6 %). Престижность служ-

бы в спецподразделениях по конвоиро¬ 

ванию подчеркивает каждый пятый из 

числа обследованных сотрудников (20,0 

% ) , «желание заслужить внимание ок¬ 

ружающих» - 9,5 % 6. 

Наиболее распространенными при¬ 

чинами, негативно влияющими на вы¬ 

полнение служебных задач, являются 

сложные условия труда (44,1 %) в сово¬ 

купности с недостаточно продуманны¬ 

ми моделями стимулирования сотруд¬ 

ников (52,6 %). На втором месте стоит 

некомпетентность руководства, которая 

проявляется, по мнению опрошенных, в 

«необъективности оценок результатов 

деятельности» (41,1 % ) , «нечеткости в 

определении с л у ж е б н ы х задач» 

(25,7 %), «слабой координации действий 

сотрудников» (21,3 %) и «авторитарном 

стиле у п р а в л е н и я к о л л е к т и в о м » 

(27,3 %). На третье место личный состав 

спецподразделений по конвоированию 

поставил «недостаточную сплоченность 

членов с л у ж е б н о г о коллектива» 

(25,1 % ) . К числу факультативных фак¬ 

торов, затрудняющих работу опрошен¬ 

ных, относятся недостаточная тактичес¬ 

кая выучка сотрудников, а также психо¬ 

логическая некомпетентность (соответ¬ 

ственно 14,8 % и 7,9 % из числа рес¬ 

пондентов). 

Отношения с непосредственными 

н а ч а л ь н и к а м и у б о л ь ш и н с т в а о п р о ¬ 

шенных сотрудников носят либо добро¬ 

желательный, либо сугубо официаль¬ 

ный характер (соответственно, 3 4 , 8 % 

и 5 7 , 3 % ) . Л и ш ь у незначительной ча¬ 

сти они имеют «отчужденную или к о н ¬ 

фликтную окраску» (4,9 % и 0,7 % со¬ 

ответственно). Несмотря на достаточ¬ 

но высокий уровень удовлетворенности 

в з а и м о о т н о ш е н и я м и по «вертикали», 

рядовые сотрудники указывают на ряд 
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признаков, препятствующих развитию 

сплоченности служебных коллективов. 

Как правило, они затрагивают стилевые 

характеристики управления служебны¬ 

ми коллективами. 

Если рассматривать профессиональ¬ 

но важные качества, которыми должны 

в большей степени обладать идеаль¬ 

ные руководители управлений (отде¬ 

лов) по конвоированию, то, по мнению 

опрошенных сотрудников, они в первую 

очередь должны быть «справедливы¬ 

ми», «авторитетными» (75,6 % и 63,2 % ) , 

«ответственными» и «требовательными» 

(47,7 % и 4 6 , 7 % ) , «уверенными в себе» 

и «инициативными» (36,9 % и 2 5 , 9 %). 

Заметим, что такие базовые социаль¬ 

но-психологические качества, как «веж-

ливость» и «доброжелательность», оце¬ 

ниваются сотрудниками спецподразде¬ 

лений по конвоированию также высоко, 

по сравнению с личным составом отде¬ 

лов специального назначения ( 3 7 , 6 % и 

6 % соответственно) 7 7 . А.В. Кокурин, 

А.И. Мокрецов Особенности социально-

психологического климата в отделах спе¬ 

циального назначения Ф С И Н России; 

Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. № 3 . 2 0 0 7 ) . 

Показательно, что столь необходимые 

в человеческих отношениях качества, как 

«мягкость» и «отзывчивость», с одной сто¬ 

роны, и «жесткость» - с другой, не явля¬ 

ются предпочтительными для сотрудни¬ 

ков отделов по конвоированию (7,6 % и 

7,0 % опрошенных) рис. 2. 

Рисунок 2. Структура личностных качеств, необходимых р у к о в о д и 

телям спецподразделений по конвоированию (в %, к общему числу 

опрошенных). 
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В контексте полученных данных ин¬ 

тересно проанализировать професси¬ 

онально в а ж н ы е качества, которыми 

должны обладать сотрудники отделов 

по конвоированию. Здесь предпочтение 

отдается «добросовестности» ( 6 8 , 0 % ) , 

« д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и » ( 4 9 , 4 % ) , 

«уверенности в себе» ( 3 7 , 9 % ) , «фи¬ 

з и ч е с к о й силе» и « в ы н о с л и в о с т и » 

( 3 7 , 8 % ) , « у р а в н о в е ш е н н о с т и » 

( 3 5 , 2 % ) . В число наиболее предпоч¬ 

тительных индивидуально личностных 

черт входят также «смелость» ( 2 5 , 6 % ) , 

«чувство локтя» ( 2 2 , 4 % ) , «сообрази¬ 

тельность и находчивость» ( 2 5 , 6 % и 

2 2 , 4 % ) , «внимательность», а т а к ж е 

«преданность делу» (соответственно 

2 2 , 7 % и 2 1 , 0 % ) . Среди сотрудников 

с п е ц п о д р а з д е л е н и й по к о н в о и р о в а ¬ 

нию менее ценными чертами являются 

« и н т е л л е к т у а л ь н а я р а з в и т о с т ь » 

( 1 2 , 9 % ) , « с а м о с т о я т е л ь н о с т ь » 

( 1 1 , 8 % ) , «активность» и «инициатив¬ 

ность» ( 1 0 , 8 % ) . Интересно, что ана¬ 

логичным образом последние два ка¬ 

чества оцениваются и сотрудниками 

подразделений специального назна¬ 

чения. С другой стороны, каждый чет¬ 

вертый сотрудник отделов по конвои¬ 

р о в а н и ю р а с ц е н и в а е т « в н и м а т е л ь ¬ 

ность» как весьма необходимое каче¬ 

ство ( 2 2 , 6 % ) , а среди спецназовцев 

это к а ч е с т в о к а к в а ж н о е о т м е ч а ю т 

лишь 2,8 % опрошенных. 

Таким образом, из достаточно об¬ 

ширного эталонного набора професси¬ 

онально важных качеств, необходимых 

сегодня сотрудникам отделов по конво¬ 

ированию, большинство отдает пред¬ 

почтение добросовестности, физичес¬ 

кой силе, выносливости, находчивости, 

чувству групповой сплоченности, а так¬ 

же смелости. Представляется, что п о -

добное смещение личностных выбо¬ 

ров обусловливается высокой психо¬ 

ф и з и ч е с к о й н а п р я ж е н н о с т ь ю э т о г о 

вида служебной деятельности. «Пере¬ 

мещение» на второй план таких и н д и -

видуальноличностных черт, как «ини¬ 

циативность» и «самостоятельность», 

о к а з ы в а е т с я , скорее в с е г о , с в о е о б ¬ 

разным следствием директивного сти¬ 

ля руководства (что является нормой 

для сотрудников тех подразделений, 

к о т о р ы е несут службу с т а б е л ь н ы м 

оружием) и недостатками в организа¬ 

ции профессиональной, в том числе 

психологической, подготовки сотруд¬ 

ников. 

О ц е н и в а я у р о в е н ь с в о е й л и ч н о й 

безопасности, значительное количе¬ 

ство опрошенных связывает потенци¬ 

альные у г р о з ы с ухудшением опера¬ 

тивной обстановки в стенах пенитен¬ 

циарных учреждений, например с воз¬ 

можностями нападениями на персонал 

( 4 4 , 8 % ) , побегами осужденных ( 3 0 , 5 

% ) , групповыми эксцессами ( 2 8 , 9 % ) , 

захватами заложников ( 2 6 , 8 % ) , уси¬ 

лением влияния неформальных групп 

о с у ж д е н н ы х ( 1 3 , 6 %) и их л и д е р о в 

(16,1 % ) , обострением межличностных 

и межгрупповых конфликтов, ( 1 1 , 9 % 

и 

10,2 %) массовыми отказами от рабо¬ 

ты ( 1 1 , 1 % ) , обострением м е ж н а ц и о ¬ 

нальных противоречий (7,8 % ) . 

Анализ полученных данных п о к а ¬ 

зывает, что психологическая картина 

м е ж л и ч н о с т н о г о в з а и м о д е й с т в и я в 

с л у ж е б н ы х к о л л е к т и в а х о т л и ч а е т с я 

уважительной и доброжелательной на¬ 

правленностью общения ( 7 1 , 3 % о п ¬ 

рошенных). На исключительно деловой 

или официальный характер взаимодей¬ 

ствия указывает почти каждый третий 
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из числа обследованных сотрудников 

( 2 8 , 3 % ) . А вот напряженными, конф¬ 

ликтными и даже враждебными свои 

отношения со с в о и м и сослуживцами 

считают соответственно 1,4 % и 0,1 % 

респондентов. Отметим, что в подавля¬ 

ющем большинстве служебных коллек¬ 

тивов между сотрудниками складыва¬ 

ются доверительные отношения (51,1 %), 

наблюдается заинтересованность в ре¬ 

шении профессиональных и социально-

бытовых вопросов. По мнению каждого 

третьего опрошенного сотрудника (35,5 

% ) , среди них преобладает «деловой, 

творческий настрой», при этом рабочие 

нагрузки распределяются достаточно 

равномерно. Полученные данные по¬ 

зволяют утверждать, что во многих от¬ 

делах существуют определенные пред¬ 

посылки для формирования социально-

психологического чувства сопричастно¬ 

сти, которое выступает в качестве силы, 

способной объединить личный состав в 

сплоченную команду или профессио¬ 

нальное ядро. 

Значительно реже социально-пси¬ 

хологический климат в служебных кол¬ 

лективах оценивается как неблагопри¬ 

ятный. Внешними индикаторами этого 

являются хронические опоздания и дли¬ 

тельные «перекуры» сотрудников, диф¬ 

ф е р е н ц и а ц и я с т ат ус о в по п р и н ц и п у 

«привилегированных и неугодных», рас¬ 

пространение дезинформации и слухов, 

конфликты, случаи притеснения. 

По мнению обследуемых, типичны¬ 

ми факторами обострения напряженно¬ 

сти являются; «неадекватное понимание 

и несогласованность действий», «взаим¬ 

ные упреки», «слабая профессиональ¬ 

ная подготовленность отдельных членов 

коллектива», «вспыльчивость и несдер¬ 

жанность». В число менее выраженных 

входят: «недостаточная компетентность 

руководителей», «авторитарный стиль 

руководства» подразделениями. Нако¬ 

нец, третья группа факторов корреспон¬ 

дируется с «напряженными условиями 

деятельности» и «чрезмерными психо¬ 

логическими нагрузками». Несмотря на 

то что степень конфликтной активности 

не столь значительна ( 7 2 , 0 %), некото¬ 

рые сотрудники указывают на ее повы¬ 

шение (11,8 % ) . Заметим, что 9,6 % из 

числа опрошенных сотрудников указы¬ 

вают на хронические конфликты в своих 

служебных коллективах. 

Что лежит в основе конфликтов, воз

никающих в спецподразделениях по 

конвоированию? Результаты исследо¬ 

вания показывают, что подавляющая 

часть противоречий вызывается следу¬ 

ющими факторами (расположены в по¬ 

рядке убывания частоты значимости): 

• нарушение т р е б о в а н и й службы 

(18,7 % от общего числа опрошенных 

сотрудников); 

• взаимные антипатии (16,8 % ) ; 

• оскорбительные действия одного 

из участников общения (14,4 %); 

• совместное употребление алкого¬ 

ля (9,9 % ) ; 

• распространение необоснованных 

сплетен о сотрудниках (9,5 % ) ; 

• несправедливое распределение 

материальных и моральных поощрений 

между сотрудниками (6,8 % ) ; 

• нарушение общепринятых принци¬ 

пов и правил поведения (6,3 % ) ; 

• потеря «чувства локтя» или нена¬ 

дежность при выполнении совместных 

служебных задач (5,2 %); 

• религиозные разногласия (2,6 %); 

• материальные претензии друг к 

другу (2,3 % ) ; 

• национальная нетерпимость (1,0 %) 
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Что касается динамики конфликтов, 

то они в основном носят скоротечный, 

быстро « з а т у х а ю щ и й » х а р а к т е р 

( 3 2 , 6 % ) . Тем не менее в служебных 

коллективах между сотрудниками воз¬ 

никают и з а т я ж н ы е долговременные 

разногласия ( 1 7 , 4 % ) . Наиболее «по¬ 

пулярными» способами урегулирования 

конфликтов являются нахождение ком¬ 

промиссов, например, взаимные уступ¬ 

ки или з а к л ю ч е н и е договоренностей 

(35,9 % ) . Конструктивное разрешение 

межличностных противоречий с при¬ 

влечением посредников или добро¬ 

вольный отказ от действий одного из 

участников конфликта отмечаются соот¬ 

ветственно 7,2 % и 8,2 % респондентов. 

П р и м е р н о столько ж е о п р о ш е н н ы х 

предпочитает обращаться за советом к 

психологу (7,2 % ) . 

К жестким инструментам влияния на 

«обидчика», например с использовани¬ 

ем угроз и оскорблений, прибегают 5 , 3 % 

и 1 0 , 6 % опрошенных соответственно. 

По мнению сотрудников, наиболее кон¬ 

структивными тактиками разрешения 

конфликтов могут служить: 

• достижение согласия между конф¬ 

ликтующими сторонами (18,7 %); 

• проведение индивидуальных п р о 

филактических бесед с инициаторами 

конфликта (18,1 % ) ; 

• своевременное устранение слухов 

или искаженной информации (14,9 % ) ; 

• обращение за помощью к наибо¬ 

лее авторитетным членам служебного 

коллектива ( 1 3 %); 

• применение обоснованных и спра¬ 

ведливых мер дисциплинарного в о з ¬ 

действия (12 %) 

• ограничение числа участников кон¬ 

фликта (11,2 % ) ; 

• посредничество психологов (10,9 %). 

При отстаивании своей точки з р е ¬ 

ния в к о н ф л и к т а х б о л ь ш и н с т в о с о ¬ 

трудников спецподразделений по к о н ¬ 

воированию, как правило, достаточно 

адекватно оценивают свои коллектив¬ 

ные с п о с о б н о с т и и в о з м о ж н ы е п о ¬ 

следствия конфликтов ( 8 0 , 5 % ) . К а ж ¬ 

дый десятый ориентируется на обще¬ 

принятые стандарты поведения, свое¬ 

го рода корпоративные правила в з а ¬ 

имодействия (10,1 % ) . Л и ш ь немногие 

о п р о ш е н н ы е п е р е о ц е н и в а ю т у г р о з у 

в о з м о ж н ы х п о с л е д с т в и й к о н ф л и к т а 

для себя лично ( 5 , 3 % ) , о с т а л ь н ы е 

п р е д п о ч и т а ю т и з б е г а т ь п р о т и в о ¬ 

речий со своими сослуживцами (2,7 % ) . 

Типичными объективными призна¬ 

к а м и н а з р е в а ю щ и х к о н ф л и к т о в , п о 

мнению опрошенных сотрудников, яв¬ 

ляются (расположены в порядке убыва¬ 

ния значимости): «нарастание эмоцио¬ 

нальной напряженности, недовольства 

и агрессивности» ( 3 3 , 8 % ) ; «целенап¬ 

равленное распространение слухов, де¬ 

зинформации» ( 2 9 , 9 % ) ; «невыполне¬ 

ние у к а з а н и й руководства» ( 1 3 , 5 % ) ; 

«проявление оппозиционных настрое¬ 

ний, критических высказываний» (12,1 

% ) ; «активизация общения в нефор¬ 

мальных группах» (4,2 % ) . Н е з н а ч и ¬ 

тельная часть опрошенных указывает, 

что им сложно судить о признаках на¬ 

зревающих конфликтов (3,4 % ) . Пред¬ 

ставляется, что изучение причин и об¬ 

стоятельств возникновения конфлик¬ 

тов позволяет, во-первых, разработать 

к о м п л е к с мер по п о в ы ш е н и ю уровня 

развития и организованности коллек¬ 

тивов спецподразделений по конвоиро¬ 

ванию, а во-вторых, организовать цикл 

практических занятий по повышению 

конфликтологической компетентности 

сотрудников и руководителей. 
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Какие меры могут повысить ре¬ 

зультативность служебной деятельно¬ 

сти и укрепить психологическую спло¬ 

ченность коллективов? Анализ полу¬ 

ченных результатов дает основание по¬ 

лагать, что подавляющее большинство 

опрошенных сотрудников спецподраз¬ 

делений по конвоированию надеется на 

у в е л и ч е н и е д е н е ж н о г о с о д е р ж а н и я 

( 7 4 , 3 % ) . Следующее место по попу¬ 

лярности занимают ответы, затрагива¬ 

ющие расширение возможностей про¬ 

д в и ж е н и я п о с л у ж е б н о й л е с т н и ц е 

( 4 1 , 7 % ) . Примерно такое же количе¬ 

ство опрошенных указывает на улуч¬ 

шение условий профессиональной де¬ 

ятельности ( 4 2 , 4 % ) 8 . 

Почти к а ж д ы й третий респондент 

( 3 0 , 5 %) говорит о необходимости по¬ 

вышения требований к индивидуально 

личностным качествам кандидатов на 

службу, чуть меньшее количество опро¬ 

шенных ( 2 8 , 6 %) видят выход в «со¬ 

в е р ш е н с т в о в а н и и законодательства, 

расширении объема прав и должност¬ 

ных полномочий сотрудников». К а ж ¬ 

дый четвертый ( 2 7 , 2 %) настаивает на 

улучшении материально-техническо¬ 

го и боевого обеспечения управлений 

(отделов) по конвоированию. На необ¬ 

ходимость исполнительской и личной 

дисциплины, а также повышение п с и ¬ 

хологической сплоченности коллекти¬ 

вов указывает соответственно 2 4 , 0 % 

и 2 1 , 1 % опрошенных. Изменение сти¬ 

ля руководства в качестве меры, спо¬ 

с о б с т в у ю щ е й п о в ы ш е н и ю результа¬ 

тивности деятельности подразделения, 

является з н а ч и м ы м для 1 9 , 5 % рес¬ 

пондентов. рис. 3. 

Рисунок 3. Распределение мнений сотрудников спецподразделений 

по конвоированию относительно мер, способствующих улучшению 

служебной деятельности (в %, к общему числу опрошенных). 
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В с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м 

плане настораживает весьма харак¬ 

терная тенденция, у к а з ы в а ю щ а я , что 

лишь н е з н а ч и т е л ь н о е м е н ь ш и н с т в о 

о п р о ш е н н ы х у с м а т р и в а ю т р е з е р в ы 

с о в е р ш е н с т в о в а н и я служебной дея¬ 

тельности в повышении качества так¬ 

тической, ф и з и ч е с к о й и огневой под¬ 

г о т о в к и (9,8 % ) , улучшении мораль¬ 

н о - п с и х о л о г и ч е с к о г о климата в слу¬ 

жебных коллективах ( 8 , 0 % ) , ф о р м и ¬ 

ровании практических навыков раци¬ 

онального поведения в э к с т р е м а л ь ¬ 

ных ситуациях (3,3 % ) . Это весьма по¬ 

к а з а т е л ь н ы е с и м п т о м ы , к о т о р ы е 

следует у ч и т ы в а т ь при р а з р а б о т к е 

п р о г р а м м психологической и в о с п и ¬ 

тательной работы с личным составом 

органов и учреждений УИС. 

Приведенные данные убедительно 

свидетельствуют о т о м , что с е г о д н я 

руководители управлений (отделов) по 

к о н в о и р о в а н и ю должны наращивать 

усилия по реализации задач психоло¬ 

г и ч е с к о г о и социального порядка. В 

их число входят, укрепление а т м о с ¬ 

феры сотрудничества, о к а з а н и е п с и ¬ 

х о л о г и ч е с к о й и м а т е р и а л ь н о й под¬ 

д е р ж к и членам коллективов, исполь¬ 

зование мобильного стиля управле¬ 

ния, улучшение денежного с о д е р ж а ¬ 

ния с о т р у д н и к о в . На н а ш в з г л я д , в 

сфере управления служебными к о л ¬ 

лективами сотрудников органов и уч¬ 

реждений У И С наиболее предпочти¬ 

тельными являются с о ц и а л ь н о - п с и ¬ 

хологические подходы. С одной сто¬ 

роны, они б а з и р у ю т с я на с о б с т в е н ¬ 

ных (компетентность руководителя) и 

в н е ш н и х ( п о т е н ц и а л ы к о л л е к т и в а ) 

ресурсах с т о ч к и зрения ожидаемых 

результатов работы. С другой сторо¬ 

ны, они опираются на г у м а н и с т и ч е с -

кие ценности, например, уважение и 

доверие к личности с о т р у д н и к а , от¬ 

крытость и коллегиальность, а т а к ж е 

дифференцированный подход к к о н ¬ 

к р е т н ы м с у б ъ е к т а м д е я т е л ь н о с т и 

(учет профессиональных и индивиду¬ 

а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с ¬ 

т е й , у с л о в и й ж и з н и ) , к о т о р ы е будут 

способствовать укреплению сплочен¬ 

н о с т и и п о в ы ш е н и ю м о т и в а ц и и с о ¬ 

т р у д н и к о в . 
1 См., напр.: Кокурин А.В. Психологичес

кое обеспечение экстремальной деятельно
сти / / Развитие личности. № 1 , 2 0 0 4 . 

2 Выборочная совокупность исследования 
составила 6 9 6 сотрудников отделов по к о н 
воированию, дислоцированных в 11 терри
ториальных органах УИС. Возрастной диапа¬ 
зон у половины респондентов варьировал от 
26 до 35 лет (52,2 % ) . Для каждого пятого 
(20,8 %) составлял от 36 до 45 лет. Почти каж
дый четвертый опрошенный ( 2 3 , 4 %) имел 
возраст от 18 до 25 лет, остальные 2,6 % были 
старше 45 лет. Высшее образование имели 
16 % сотрудников, незаконченное высшее -
8,2 %. Среднее специальное, либо среднее 
(51,4 % и 23,3 % соответственно). Общий стаж 
службы в пенитенциарной системе почти у 
каждого четвертого из числа опрошенных 
(24,1 %) составляет более 10 лет. Каждый пя
тый (1 9,3 %) служит от 7 до 10 лет. Стаж служ
бы от 1 до 3 лет имеет 1 5,9 % опрошенных, от 
3 до 5 лет - 19,4 %. Почти у каждого восьмого 
(12,2 %) стаж службы составляет от 5 до 7 лет. 
Лишь 7,8 % сотрудников служат в органах и 
учреждениях УИС менее одного года. 

3 Допускалось несколько вариантов отве¬ 
тов. 

4 См. Кокурин А.В., Мокрецов А.И. 
Социально-психологические предпосылки 
э ф ф е к т и в н о й деятельности специальных 
подразделений // Вопросы психологии экст¬ 
ремальных ситуаций, № 3, 2 0 0 6 . 

5 См.: Кокурин А.В., Мокрецов А.И. 
Особенности социально-психологического 
климата в отделах специального назначения 
ФСИН России / / В е д о м о с т и уголовно-испол¬ 
нительной системы, № 3 , 2 0 0 7 . 

6 В данном случае допускалось несколько 
вариантов ответов на поставленный вопрос. 

7 Допускалось несколько вариантов на по¬ 

ставленный вопрос. 



74 Прикладная юридическая психология №1 2007 г. 

Субкультурные особенности представлений 
о жертвах преступлений у осужденных 
женщин. 

(Исследования проведены при фи

нансовой поддержке Российского го

сударственного научного фонда 

(РГНФ), проект № 07-06-00080а) 

В нашей работе по изучению пред¬ 

ставлений осужденных о жертвах пре¬ 

ступлений [ 1 ] было доказано, что пред¬ 

ставления осужденных о жертвах пре¬ 

ступлений базируются на личностных 

х а р а к т е р и с т и к а х испытуемых, опыте 

р е а л ь н о г о ( г л а в н ы м о б р а з о м , п р е ¬ 

ступного) взаимодействия с жертвами 

и предписаниях преступной субкульту¬ 

ры относительно жертв преступлений. 

Личностный компонент представле¬ 

ний о жертвах и опыт взаимодействия 

с ними осужденных рассмотрены нами 

в указанной работе. Целью настоящей 

статьи является рассмотрение субкуль¬ 

турной составляющей представлений 

осужденных о жертвах преступлений. 

Для создания инструмента психо¬ 

динамической диагностики типов с о ¬ 

циокультурных ориентаций человека 

профессором Д.В. Сочивко была про¬ 

ведена специальная групповая проце¬ 

дура [ 2 ] . 

Основываясь на классических р а 

ботах Д. М а й е р с а , Н. Смелзера, мы 

п р е д п о л о ж и л и , что социокультурное 

поведение человека, его включение в 

культуру либо субкультуру происходит в 

результате его социализации (т. е. ос¬ 

воения норм культуры (субкультуры) и 

их принятия), а так же связано с тем, 

А.В. Молоствов 

что доминирует у человека - индиви¬ 

дуальный с а м о к о н т р о л ь или о б я з а ¬ 

тельства общественной солидарности 

[ 3 , 4 ] . Человек, п о м е щ е н н ы й в поле 

доминирующей субкультуры (в нашем 

случае это исправительная колония), 

должен адаптироваться к субкультуре. 

М е х а н и з м его адаптации, по нашему 

мнению, связан с выраженным у него 

т и п о м социокультурных ориентаций. 

Таким образом, личный опыт освоения 

человеком субкультуры мы измеряем 

степенью его социализации и ориен¬ 

тации его в ж и з н и на себя или на сооб¬ 

щество. Комбинируя степени социали¬ 

зации и выраженности индивидуаль¬ 

ности, мы получаем следующие типы 

освоения человеком субкультуры: 

1 . С о ц и а л и з и р о в а н ( о с в о и л 

нормы культуры, принял и использует 

их в жизни) - индивидуирован (ори¬ 

ентируется на личные достижения); 

2. Социализирован - коллек¬ 

тивен (ориентируется в первую очередь 

на групповые достижения); 

3. Не социализирован(неосво¬ 

ил нормы культуры, не принял и не ис¬ 

пользует их в жизни) - индивидуиро-

ван (ориентируется на личные достиже¬ 

ния); 

4. Не социализирован - к о л ¬ 

лективен. 

Д а н н ы е т и п ы были нами условно 

обозначены так: 

1 . Карьерист (знает жизнь, зна¬ 

ет правила игры, принимает их - о р и -
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ентируется на собственный выигрыш); 

2. Партиец (знает жизнь, знает 

правила игры, принимает их - ориен¬ 

тируется на выигрыш своей группы); 

3. Н а б л ю д а т е л ь (скорее знает 

правила игры, но не принимает их как 

свои, легко способен играть по другим 

правилам и менять культурную среду -

ориентируется на собственный выиг¬ 

рыш, автономен от группы, ответствен¬ 

ность за события берет на себя); 

4. Дегустатор (скорее знает пра¬ 

вила игры, но не принимает их как свои, 

легко способен играть по другим пра¬ 

вилам и менять культурную среду -

ориентируется на одобрение социаль¬ 

ного окружения, ответственность за со¬ 

бытия ж и з н и возлагает на окружение). 

Основываясь на идее психодина¬ 

м и к и с о с т о я н и й ч е л о в е к а [ 5 ] , м ы 

предполагаем, что в о з м о ж н а ц и к л и ч ¬ 

ность пребывания человека в в ы ш е ¬ 

у к а з а н н ы х состояниях. Т а к и м о б р а ¬ 

з о м , в о з м о ж н ы следующие д и н а м и ¬ 

ческие циклы: 

( К П ) ( К Н ) ( К Д ) ( П Н ) ( П Д ) ( Н Д ) 

В процессе г р у п п о в о й процедуры 

был предложен и апробирован опрос¬ 

ник для диагностики психодинамичес¬ 

ких циклов социокультурных ориента-

ций [ 5 ] . 

Данный опросник совместно с оп¬ 

росником для диагностики представле¬ 

ний осужденных о жертвах преступле¬ 

ний [ 1 ] был включен нами в батарею 

методик, по которой было п р о д и а г н о -

стировано 50 осужденных ж е н щ и н в 

возрасте от 18 до 30 лет, отбывающих 

н а к а з а н и я за различные преступле¬ 

ния. В ы б о р к а из осужденных моло¬ 

дежного возраста одной исправитель¬ 

ной колонии составлялась случайно. 

Обследование выявило, что п р о ¬ 

центное с о о т н о ш е н и е испытуемых с 

р а з л и ч н ы м и п с и х о д и н а м и ч е с к и м и 

циклами таково: (рис. 1) 

Рис. 1 

Кластерный анализ в ы б о р к и по¬ 

казал, что в выборке обособлены ис¬ 

пытуемые, у которых выражен психо¬ 

д и н а м и ч е с к и й т и п ( К а р ь е р и с т -

Партиец) (кластер 2), 22 % испытуе¬ 

мых в нашей выборке имели тип ( К П ) . 

(рис. 2) 

Рис. 2 

Кластеры сформированные в результате 

На наш взгляд, испытуемые типа 

( К П ) являются носителями собственно 

преступной субкультуры со знанием ее 

норм и их принятием, с ориентацией на 

д о с т и ж е н и е с о б с т в е н н о й в ы г о д ы и 

о д о б р е н и е п р е с т у п н о г о о к р у ж е н и я . 

Можно сказать, что такие субкультур¬ 

ные ориентации характерны для т ю ¬ 

ремных авторитетов - хранителей и 

трансляторов норм и традиций пре¬ 

ступного мира. 
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Второй кластер составили испыту

емые с остальными психодинамичес

кими типами социокультурных ориента

ц и и 

Рассмотрим подробнее типы ( Н Д ) 

Наблюдатель - Дегустатор 3 0 % от 

объема выборки и ( К Н ) Карьерист -

Наблюдатель 1 7 % от объема выбор¬ 

ки. 

Психодинамический тип Н а б л ю д а 

тель - Д е г у с т а т о р является с а м ы м 

представленным в обследованной вы¬ 

борке. 

Испытуемая ( Н Д ) - это человек, к о 

торый не разделяет норм субкультуры, 

он может их знать и даже соблюдать, но 

в зависимости от ситуации (например 

ж и з н ь на свободе) может легко отсту¬ 

пать от их соблюдения, при этом такой 

человек в своем поведении ориентиру¬ 

ется на реакцию окружения и склонен 

поступать в соответствии с ожидания¬ 

м и э т о г о о к р у ж е н и я , о д н а к о о т в е т ¬ 

ственность за последствия этого пове¬ 

дения он возлагает на это окружение. 

(НД) живет по принципу - если я ока¬ 

залась в колонии, то я посмотрю, как 

тут живут, и если надо, буду поступать 

так, как они хотят. М о ж н о предполо¬ 

жить, что это человек случайный в тю¬ 

ремной субкультуре и в силу необхо¬ 

димости она подстраивается под нее. 

Испытуемая ( К Н ) - это женщина, 

знающая, что она хочет от ж и з н и и вы¬ 

бирающая для реализации своих жела¬ 

ний удобное время и условия. В случае 

о т с у т с т в и я подходящих условий она 

склонна выжидать. ( К Н ) - знает и р а з 

деляет нормы преступной субкультуры, 

но реализует их в том случае, если они 

ей выгодны. М о ж н о сказать, что она 

п р а г м а т и к , и если за субкультурным 

опытом не стоит личной выгоды, то она 

не склонна в нем участвовать. Можно 

предположить присутствие в данной 

группе испытуемых самодостаточных, 

волевых, методичных преступниц. 

Отдельного упоминания заслужива

ет тип Карьерист - Дегустатор ( К Д ) , 

который не зафиксирован в обследуе

мой выборке. Это можно объяснить д и -

аметральностью циклов. Так, человек, 

ориентированный на активное включе¬ 

ние в процесс делания личной карьеры 

(в том числе и «преступной карьеры»), 

в другое время должен м и н и м и з и р о ¬ 

вать активность, ориентироваться на 

мнения группы и зависеть от него. Эта 

п о з и ц и я м о ж е т быть особенно акту¬ 

альна для тюремной субкультуры, где 

з а я в к а на лидерство должна с о п р о ¬ 

вождаться постоянным активным ли¬ 

д е р с к и м п о в е д е н и е м . Д а н н ы е г и п о ¬ 

т е з ы н у ж д а ю т с я в д о п о л н и т е л ь н о й 

п р о в е р к е н а в ы б о р к а х б о л ь ш е г о 

объема и различного состава. 

Представления о жертвах преступ¬ 

лений важный компонент образа мира 

осужденных, через который возможна 

коррекция их личности. Мы сравнили 

профили опросника о жертвах преступ¬ 

лений у осужденных, имеющих социо¬ 

культурные типы ( К П ) и ( Н Д ) (рис. 3). 

То есть мы сравнили представления о 

жертвах преступлений у носителей и 

трансляторов преступной субкультуры 

( К П ) и ситуативных ее пользователей 

(НД). 

Значимые различия получены по 4 

утверждениям о жертвах преступлений 

и з 1 5 . Н о с и т е л и с у б к у л ь т у р ы ( К П ) 

с к л о н н ы не с о г л а ш а т ь с я с тем , что 

жертвы преступлений сами виноваты в 

том, что с ними произошло, что ж е н щ и ¬ 

ны чаще мужчин становятся жертвами 

преступлений, что жертвы боятся п р е -
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с т у п н и к о в , что п р е с т у п н и к и желают, 

чтобы потерпевшие поняли их р а с к а я 

ние. Подобную картину можно объяснить 

тем, что у (КП) выражен объектный м е 

тодичный подход к жертве. Наделение 

жертвы качествами достойного сопер

ника - т.е. это мужчина, который не бо¬ 

ится преступника, но тем не менее по 

воле последнего становится жертвой. 

Победа эта престижна для преступника 

и его не интересуют переживания дос¬ 

тойного, но побежденного соперника. 

Для типа (НД), который не имеет пред¬ 

писываемого субкультурой шаблона от¬ 

ношения к жертве необходимо самосто¬ 

ятельно искать оправдания преступле¬ 

нию, обвиняя жертв в произошедшем и 

говоря о своем желании получить пони¬ 

мание от потерпевшего. (рис. 3) 

Рис. 3 

Различия [ 0 , 0 1 ] представлений а 
жертвах преступлений психодинамическими 

циклами (КП) и (НД) 

Сравнивая испытуемых, и м е ю щ и х 

т и п ы (КН) и (КП), мы о б н а р у ж и в а е м 

значимые различия по четырем утвер¬ 

ждениям о жертвах. (рис. 4) 

Тип (КН), характеризующий п р а г м а 

т и ч н о г о п р е с т у п н и к а , отличается от 

транслятора субкультуры ( К П ) тем, что 

прагматичный преступник совершает 

«выгодные» лично себе преступления 

против любого человека (утв. 4) даже 

если они и непрестижны с точки зрения 

субкультуры (например преступления 

против слабых - стариков, детей, про¬ 

тив ж е н щ и н (утв. 12)). Интересен тот 

факт, что наши респонденты женщины 

типа ( К П ) разделяют идею о том, что пре¬ 

ступления против женщин должны на¬ 

казываться более сурово. 

Они, видимо, с о г л а с н ы с тем, что 

эти преступления непрестижны в пре¬ 

ступной субкультуре. То есть они с ч и ¬ 

тают ж е н щ и н - ж е р т в слабее себя. 

М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что п р е ¬ 

ступная субкультура н о с и т м у ж с к о й 

х а р а к т е р и ее а к т и в н ы е н о с и т е л и 

ж е н щ и н ы и д е н т и ф и ц и р у ю т с я с м у ж ¬ 

с к о й гендерной ролью. Д а н н о е пред¬ 

положение нуждается в дополнитель¬ 

ной п р о в е р к е . 

Для типа (КН), сознательно идуще¬ 

го на «выгодные» преступления, акту¬ 

ализируется необходимость поддер¬ 

жать положительный образ Я, и де¬ 

л а ю т о н и это з а с ч е т п р и н и ж е н и я 

жертв (жертвы сами совершают пре¬ 

ступления, жертвы боятся преступни¬ 

ков) и принижения значимости у ш е р -

ба от преступления для жертв (жертва 

всегда может простить преступника и 

примириться с ним). 

Различия [ 0 , 0 1 ] представлений о жертвах 
преступлений у женщин с социокультурным 

психодинамическими циклами 
(КН) и (КП) 
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Рис. 4 

На рисунке 5 мы видим, что для (КН), 

обвинение жертв в преступном поведе¬ 

нии является их отличием и от типа (НД) 

и в целом является самым значимом пи¬ 

ком их профиля оценки утверждений о 

жертвах. 

В отличии от других типов ( К Н ) не 

разделяют утверждений о том, что пре¬ 

ступления против женщин должны нака¬ 

зываться более сурово, чем против муж¬ 

чин, и о том, что кражи с предприятий 

должны н а к а з ы в а т ь с я менее сурово, 

чем кражи личного имущества. И более 

других типов согласны с тем, что жерт¬ 

вой может стать любой человек. 

Различия ( 0 , 0 1 ) представлений о жертвах 
преступлений у женщин с социокультурным 

психодинамическими циклами 
(КН) и (НД) 

Рис. 5 

П р е д с т а в л е н н ы е в ы ш е д а н н ы е 

п о з в о л я ю т п р е д л о ж и т ь с л е д у ю щ у ю 

классификацию: 

1. Тип ( К П ) - «Преступница-ро

мантик», знающая и активно трансли

р у ю щ а я преступную субкультуру. Ее 

представления о жертвах преступлений 

в значительной мере определяются суб¬ 

культурой, в которой престижным счи¬ 

тается противоборство только с сильной 

и достойной жертвой, а уголовное на¬ 

казание за победу в противоборстве с 

достойной жертвой является престиж¬ 

ным. Случаи совершения преступлений 

против слабых жертв не поощряются, за 

них допускается суровое наказание. Ак¬ 

тивно разделяемая и отстаиваемая ею 

преступная идеология дает психологи¬ 

ческую защиту от мыслей о причинении 

ущерба жертвам преступлений. 

2. Тип ( К Н ) - « П р е с т у п н и ц а -

прагматик» знает преступную субкуль¬ 

туру, но относится к ней прагматично, на¬ 

рушает нормы когда они противоречат ее 

выгоде. Не имея идеологической суб¬ 

культурной б а з ы своего преступного 

поведения, она не может пользоваться 

оправдательными шаблонами субкуль¬ 

туры касающимися жертв преступлений. 

Вынуждена строить защиту собственной 

позитивной идентичности, за счет при¬ 

нижения жертв. 

3. Тип ( Д Н ) - « С и т у а т и в н а я 

преступница» преступную субкульту¬ 

ру знает в общих чертах, без т о н к о ¬ 

стей, своей идеологией ее не считает, 

а пользуется ее понятиями ситуативно 

для удовлетворения притязаний авто¬ 

ритетов, в целях адаптации к условиям 

исправительной колонии. Представле¬ 

ния о жертвах основаны на необходи¬ 

мости их обвинения и принижения, од¬ 

нако это не носит такого я р к о в ы р а ж е н -

ного характера, как у ( К Н ) . Представ

ления ( Д Н ) о жертвах преступлений 

содержат потенциал раскаяния и на¬ 

дежды на примирение и прощение. 

Представленная типология не явля¬ 

ется окончательной. Она не охватывает 

31 % обследованных, нуждается в до¬ 

полнении и проверке на других выбор¬ 

ках. Однако она позволяет строить и 

проводить с ее представительницами 

коррекционную работу, за счет прояс¬ 

нения и наполнения реальным содер¬ 

жанием образа жертвы преступления. 

П р о в е д е н н ы й анализ п о з в о л я е т 

сделать следующие выводы: 
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1. Преступная субкультура оказыва¬ 

ет влияние на представления осужден¬ 

ных женщин о жертвах. А именно: делит 

преступления на престижные - жертва 

которых достойный и сильный для пре¬ 

ступницы противник. И непрестижные -

жертва которых слабый человек. 

2. Преступницы, которые всецело не 

разделяют преступной субкультуры, вы¬ 

нуждены сами строить образ принижен¬ 

ной - достойной преступления жертвы. 

З.Преступная субкультура носит муж¬ 

ской характер и ее носители-женщины 

вынуждены осваивать образцы мужс¬ 

ких гендерных ролей. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Молоствов А.В. Представления осуж

денных о жертвах преступлений: диагностика и 
коррекция. Автореф. на соиск степ. канд. психол. 
наук. Рязань: Академия права и управления Ф е 
деральной службы исполнения наказаний. 
2 0 0 6 г. 

2. Подробнее о методике проведения тре¬ 
нинга психодинамической диагностики см. Пси
ходинамика личности в правовом поле уголов
но-исполнительной системы: Сб. науч. тр./ Под 
ред. А.Я. Гришко, Д.В. Сочивко. - Рязань: Акаде¬ 
мия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний, 2 0 0 6 . - С. 1 0 3 - 1 1 2 . 

3. Майерс Д. Социальная психология. -
СПб.: Питер, 1997. - С. 249. 

4. Смелзер Н. Социология. - М.: Феникс, 
1994. - С. 9 5 - 1 2 0 . 

5. Сочивко Д.В. Психодинамика. - М., 

МПСИ. - 2 0 0 7 г. 

Удовлетворенность служебной 
деятельностью сотрудников 
оперативных подразделений ОВД и УИС 

Изучение указанного аспекта прово¬ 

дилось в рамках эмпирического иссле¬ 

дования взаимовлияния социально-пси

хологических факторов семейных взаи¬ 

моотношений и профессиональной дея¬ 

тельности сотрудников правоохрани¬ 

тельных органов1. 

Результаты проведенного исследо¬ 

вания предоставили возможность раз¬ 

работки типологии семей, основой кото¬ 

рой стал характер отношения супруг к 

службе мужей. Условно были выделены 

4 семейных типа: партнерский ( 2 4 %), то¬ 

лерантный ( 4 7 %), индифферентный (9 

%) и агрессивный ( 2 0 % ) 2 . 

Партнерское отношение реализуется 

прежде всего в процессе совместного до¬ 

стижения семейных целей. Супруги этой 

семейной группы, объединенные решени

ем не допустить преждевременного уволь¬ 

нения сотрудников, выступают как их н а -

Л. А. Дмитриева 

дежные соратники. При этом стереотипы 

супружеского взаимодействия являются 

наиболее оптимальными для поддержания 

мотивации и достаточного уровня работос

пособности сотрудников. Основой парт

нерского отношения супруг к службе дале

ко не всегда являются их убеждения; п р и 

чиной этому служат также и прагматичные 

мотивы, отвечающие интересам семьи. 

Толерантное (терпеливое) отношение 

подразумевает выносливость и психи¬ 

ческую устойчивость супруг, уже не бу¬ 

дучи уверенных в целесообразности та¬ 

кого отношения. Отмечается двойствен¬ 

ность, неоднозначность супружеских пе¬ 

реживаний по поводу влияния професси¬ 

ональных стрессоров на ритм жизнеде¬ 

ятельности семьи. Это дает основания 

считать уклад семейных ценностей неус¬ 

тойчивым, а этот тип - переходным к 

двум последующим. 
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Индифферентное (безразличное) от

ношение означает равнодушие супругов 

к напряженности и специфике профес¬ 

сиональной занятости сотрудников. Для 

супруг этой семейной группы свойствен¬ 

ны эмоциональная «глухота», нейтраль¬ 

ные формальные отношения, безучаст¬ 

ность к успехам и неудачам сотрудников. 

Стиль взаимодействия в таких семьях 

постепенно сводится к углубляющемуся 

отчуждению обоих супругов, которое яв¬ 

ляется вариантом обособления. 

Агрессивное отношение формиру¬ 

ется преимущественно как следствие 

социальной разочарованности (низкая 

з а р п л а т а , о т с у т с т в и е ж и л ь я и пр.). 

Обычно эта агрессия переносится суп¬ 

ругами с ее истинной причины на со¬ 

трудников. Супруги проявляют крайнюю 

раздраженность по отношению к служ¬ 

бе, считают возможным вмешательство 

в нее. 

В семьях с толерантным, индиффе¬ 

рентным и агрессивным отношением к 

профессиональной сфере деятельнос¬ 

ти сотрудников отмечается невысокий и 

понижающийся уровень психологичес¬ 

кого самочувствия. Неудовлетворен¬ 

ность проявляется в каждом его компо¬ 

ненте: оценка социальной ситуации и 

своего места в ней, переживания и чув¬ 

ства, готовность к определенным дей¬ 

ствиям. Для семей «индифферентного», 

«агрессивного» и частично - «толерант¬ 

ного» типов характерны угнетенное ду-

шевное состояние, растерянность, утра¬ 

та мотивации достижения, отказ от пре¬ 

жних семейных целей. 

В представленном ракурсе в ряду 

многих социально-психологических яв¬ 

лений а н а л и з и р о в а л с я и ф е н о м е н 

«удовлетворенность службой», выступа¬ 

ющий важнейшей предпосылкой про¬ 

дуктивной профессиональной деятель¬ 

ности сотрудников. Удовлетворенность 

трудом понимается как генерализован¬ 

ная установка индивида к своему труду, 

выражение общего отношения индиви¬ 

да к своей работе3. По определению М.Г. 

Дебольского, «удовлетворенность служ¬ 

бой - это психическое состояние чело¬ 

века, которое характеризует степень на¬ 

сыщения потребностей, связанных со 

служебной деятельностью»4. Следова¬ 

тельно, удовлетворенность службой за¬ 

висит от степени важности для человека 

конкретных, в том числе семейных, по¬ 

требностей (субъективный фактор) и от 

возможности удовлетворить потребно¬ 

сти в процессе службы (объективный 

фактор). Выявлено также, что отсутствие 

удовлетворенности трудом является 

в а ж н е й ш и м фактором, способствую¬ 

щим развитию профессиональной де¬ 

формации сотрудников ОВД и УИС. 

Анализ эмпирических данных про¬ 

веденного исследования выявил преоб¬ 

ладание средних и ниже средних оце

нок удовлетворенности сотрудников 

службой (рис.1). 

Совершенно Удовлетворен(а)полностью 
не удовлетворен(а) 

1 2 3 4 5 

- (ОВД)6,6 % 12,6 %(ОВД) 24%(ОВД) 1 2 , 6 %(ОВД) -

6,6 %(УИС) 16 %(УИС) 16 %(УИС) 11,3 %(УИС) 

Рис. 1 Степени удовлетворенности сотрудников службой в ОВД/УИС5. 
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В результате анкетирования были 

выявлены и п р о а н а л и з и р о в а н ы ис

точники удовлетворенности со

трудников трудом. Вопрос, адресо¬ 

в а н н ы й р е с п о н д е н т а м , ф о р м у л и р о ¬ 

вался следующим образом: «Какие из 

п е р е ч и с л е н н ы х ф а к т о р о в и в к а к о й 

степени являются для Вас источником 

удовлетворенности трудом?». У к а з а н ¬ 

ные факторы затем были п р о р а н ж и -

рованы исходя из частотности выбо¬ 

ров (см. диагр). 

Д и а г р а м м а . Источники 

удовлетворенности трудом 

для сотрудников О В Д и У И С 1 1 

Суммированные баллы оценок 

респондентов. 

Е д и н с т в о м н е н и й с о т р у д н и к о в 

обоих ведомств позволило обобщить 

данные в одном перечне, составлен¬ 

н о м в п о р я д к е у б ы в а н и я р е а л ь н о й 

действенности факторов: о б щ е н и е с 

коллегами, профессиональные д о с т и -

ж е н и я , с о д е р ж а н и е труда, в о з м о ж ¬ 

ность профессионального роста, от¬ 

ношение руководства, общественное 

п р и з н а н и е в а ж н о с т и профессии, ус¬ 

ловия труда, р а з м е р заработной пла¬ 

ты. Следует отметить, что последними 

н а з в а н ы ф а к т о р ы , с в я з а н н ы е с с е ¬ 

мейной сферой в м а к с и м а л ь н о й сте¬ 

пени. 

Д л я а н а л и з а у д о в л е т в о р е н н о с т и 

трудом особый интерес представляют 

ответы сотрудников на вопрос: «Если 

бы у Вас была в о з м о ж н о с т ь в н о в ь 

сделать п р о ф е с с и о н а л ь н ы й в ы б о р , 

Вы его повторили бы?». Отмечается 

очевидная с и м м е т р и я данных в г р у п ¬ 

пах с о т р у д н и к о в , и м е ю щ и х с е м ь и с 

п а р т н е р с к и м и толерантным о т н о ш е ¬ 

нием к службе: основная масса скло¬ 

няется к утвердительному ответу или 

уверенно дает его. Сотрудники, име¬ 

ющие семьи с индифферентным отно¬ 

ш е н и е м к службе, демонстрируют к о ¬ 

лебания в этом вопросе; однако чис¬ 

ло сотрудников из индифферентных 

семей, ответившие да, без сомнений, 

п р е в ы ш а е т а н а л о г и ч н о е число с о ¬ 

т р у д н и к о в и з « о л е р а н т н о й г р у п п ы . 

Максимальное число сотрудников, ка¬ 

т е г о р и ч е с к и отвергнувших свой про¬ 

фессиональный выбор, а т а к ж е скло¬ 

няющихся к этому, представлено в се¬ 

мьях с а г р е с с и в н ы м о т н о ш е н и е м к 

службе. Эти данные в очередной раз 

подтверждают значимость супружес¬ 

кого отношения к профессиональной 

сфере сотрудников. 

О д н и м и з в а ж н е й ш и х с л е д с т в и й 

влияния семейных факторов на про¬ 

фессиональную деятельность сотруд¬ 

ников является степень их настроен

ности на дальнейшее продолжение 

службы. По в о п р о с у а н к е т ы : « К а к 
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п р и з н а н и е в а ж н о с т и профессии, ус¬ 

ловия труда, р а з м е р заработной пла¬ 

ты. Следует отметить, что последними 
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ответы сотрудников на вопрос: «Если 

бы у Вас была в о з м о ж н о с т ь в н о в ь 

сделать п р о ф е с с и о н а л ь н ы й в ы б о р , 

Вы его повторили бы?». Отмечается 

очевидная симметрия данных в г р у п ¬ 

пах с о т р у д н и к о в , и м е ю щ и х с е м ь и с 

п а р т н е р с к и м и толерантным о т н о ш е ¬ 

нием к службе: основная масса скло¬ 

няется к утвердительному ответу или 

уверенно дает его. Сотрудники, име¬ 

ющие семьи с индифферентным отно¬ 

ш е н и е м к службе, демонстрируют к о 

лебания в этом вопросе; однако чис¬ 

ло сотрудников из индифферентных 

семей, ответившие да, без сомнений, 

п р е в ы ш а е т а н а л о г и ч н о е число с о ¬ 

т р у д н и к о в и з « о л е р а н т н о й г р у п п ы . 
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т е г о р и ч е с к и отвергнувших свой про¬ 

фессиональный выбор, а т а к ж е скло¬ 

няющихся к этому, представлено в се¬ 

мьях с а г р е с с и в н ы м о т н о ш е н и е м к 

службе. Эти данные в очередной раз 

подтверждают значимость супружес¬ 

кого отношения к профессиональной 

сфере сотрудников. 

О д н и м и з в а ж н е й ш и х с л е д с т в и й 

влияния семейных факторов на про¬ 

фессиональную деятельность сотруд¬ 

ников является степень их настроен

ности на дальнейшее продолжение 

службы. По в о п р о с у а н к е т ы : « К а к 
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долго Вы планируете продолжать слу- Одной из задач исследования с т а -

жебную деятельность?» были получе- вилось изучение семейной обуслов-

ны различные варианты ответов, с и с - ленности и уровня служебного 

тематизированные по критерию с у п - стресса. Д а н н ы е , полученные в р е -

ружеского отношения к службе ( табл.). зультате и с п о л ь з о в а н и я О п р о с н и к а 

Таблица 1 

Настроенность на продолжение службы 

сотрудниками У И С и О В Д 

Тип отношения Ведомственная Настроенность на продолжение службы 

супруг представленность (в процентах от численности каждой группы семей) 

к служебной сфере данных 

максимально немедленное н е п р е д с к а 

продолжительная увольнение по зуемость 

служба выслуге пенсии увольнения 

Партнерское ОВД 4 1 , 6 4 1 , 6 16,6 
отношение УИС 5 5 , 5 2 7 , 7 1 6 , 6 

Толерантное ОВД 3 3 , 3 4 5 , 8 2 0 , 8 

отношение У И С 2 0 4 2 , 8 3 7 , 1 

Индифферентное ОВД 1,1 3 3 , 3 5 5 , 5 

отношение УИС 1 4 , 2 5 7 , 1 2 8 , 5 

Агрессивное ОВД 2 0 4 0 4 0 

отношение УИС 2 6 , 6 4 6 , 6 2 6 , 6 

Наибольшее число решений макси¬ 

мально длительного продолжения служ¬ 

бы составили сотрудники, имеющие с е 

мьи с партнерским отношением к их п р о 

фессиональной сфере; на втором месте 

- сотрудники из семей с толерантным 

отношением; на третьем - сотрудники, 

имеющие агрессивные семьи; наимень

шее число составили сотрудники из «ин¬ 

дифферентных» семей. Непредсказуе¬ 

мость увольнения сотрудники допуска¬ 

ют в пропорции, обратной представлен

ным данным. Следует отметить, что со¬ 

трудники из «индифферентных» семей 

составили по этому пункту максималь¬ 

ное значение, которое уточнялось в ходе 

устных собеседований и в результате 

получило следующую трактовку: склон¬ 

ность к этому решению обусловлена 

сильной отягощенностью психического 

состояния сотрудников, переживающи¬ 

ми сложившуюся семейную ситуацию. 

т р у д о в о г о с т р е с с а Ч. С п и л б е р г е р а , 

были обработаны индивидуально по 

к а ж д о м у р е с п о н д е н т у , а з а т е м для 

в о з м о ж н о с т и с р а в н е н и я с ф о р м и р о ¬ 

ваны в средние значения по ш к а л а м 

«сила стресса» и «частота стресса». 

Выявлено неуклонное возрастание 

величин в следующем порядке: а) дан¬ 

ные сотрудников, и м е ю щ и х с е м ь и с 

п а р т н е р с к и м о т н о ш е н и е м к службе 

( 3 , 2 4 / 3 , 5 7 6 - ОВД; 3 , 8 2 / 4 , 0 4 -

УИС); б) данные сотрудников из семей 

с толерантным о т н о ш е н и е м ( 4 , 1 9 / 

4 , 3 6 - ОВД; 4 , 4 4 / 4 , 6 0 - УИС); в) 

данные сотрудников, и м е ю щ и х семьи 

с и н д и ф ф е р е н т н ы м о т н о ш е н и е м 

( 4 , 6 5 / 4 , 8 1 - ОВД; 5 , 1 8 / 5 , 4 0 -

УИС); г) данные сотрудников из «аг¬ 

р е с с и в н ы х » с е м е й ( 5 , 6 4 / 5 , 6 7 -

ОВД; 5 , 1 8 / 5 , 2 8 - УИС). Такое рас¬ 

пределение числовых величин под¬ 

тверждает трактовку отношения с у п -
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руг к служебной сфере как переменной 

взаимодействия семейной и служебной 

сфер. 

Установлены и расположены в 

порядке убывания наиболее весомые 

факторы трудового стресса отдельно по 

каждой выборке: 

В ы в о д ы , к к о т о р ы м п р и в е л и р е -

зультаты и с с л е д о в а н и я , отличались 

р а з н о п л а н о в о с т ь ю . В а ж н е й ш и м де¬ 

т е р м и н а н т о м удовлетворенности с о ¬ 

трудников в профессиональной сфе¬ 

р е с а м о р е а л и з а ц и и п р и з н а н с е м е й 

ный ф а к т о р : с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ¬ 

ческое самочувствие семьи, удовлет¬ 

в о р е н н о с т ь супруг р а з л и ч н ы м и а с -

Данные по ОВД Данные п о У И С 

1) сверхурочная работа; 1) отношения с начальством; 

2)плохое оборудование; 2) оплата труда; 

3) недостаток личного времени; 3) отношение к организации; 

4) отсутствие одобрения; 4) работа с документами; 

5) оплата труда; 5) поддержка руководителя; 

6) работа за другого; 6) конфликты с другими 

подразделениями; 

7) отношения с начальством. 7)трудовая мотивация. 

пектами семейной ж и з н и и их отно¬ 

ш е н и е к с л у ж е б н о й сфере; у р о в е н ь 

конфликтности общения в семье, на¬ 

личие или отсутствие с о ц и а л ь н о - п с и ¬ 

х о л о г и ч е с к о й поддержки со стороны 

супруг. Выявлено т а к ж е , что сотруд¬ 

ники, и м е ю щ и е семьи с а г р е с с и в н ы м 

и и н д и ф ф е р е н т н ы м о т н о ш е н и е м к 

служебной сфере, склонны к некото¬ 

рому и с к а ж е н и ю ( з а в ы ш е н и ю ) оце¬ 

нок з н а ч и м о с т и и уровня самореали¬ 

зации в конкретных сферах. П р и ч и ¬ 

н а м и э т о г о являются: а) у с т а н о в к и , 

с ф о р м и р о в а н н ы е у с о т р у д н и к о в на 

преодоление тягот с л у ж б ы , к о т о р ы е 

могут стать препятствиями для п р и ¬ 

з н а н и я неудач или ж а л о б ; б) н е ж е ¬ 

лание признать неудачу в определен¬ 

ной сфере с а м о р е а л и з а ц и и , которое 

является с п о с о б о м п с и х о л о г и ч е с к о й 

з а щ и т ы . 

1 Сбор эмпирического материала был осу

ществлен на базе оперативных подразделений 

ОВД и УИС шести регионов (г. Владимир, При

морский край, Хабаровский край, г. Ростов-на-

Дону, г. Новосибирск, Мордовия).Выборку соста

вили 150 семей-респондентов. 
2 См. Дмитриева Л А. 

Психопрофилактика в сфере семейных от

ношений: Учеб.-метод. пособие / Под общ. ред. 

О.Г. Ковалева. М.: НИИ УИС Минюста России, 

2005. - 119 с. 
3 См. Банковский А .Н. Организационная пси

хология: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — М.: 

МПСИ, 2002. С. 592. 
4 Дебольский М.Г. Психологическое обеспе

чение нововведений в органах внутренних дел / 

Академия МВД РФ. М., 1993. С. 17 — 29; Де

больский М.Г., Свирская И.Б. Социально-психо¬ 

логическая компетентность руководителей ор¬ 

ганов внутренних дел: Учеб. пособие / Академия 

управления МВД России. М., 1999. — 

43 с. 
5 Процент приведен от общей численности 

респондентов по обеим выборкам ОВД и УИС — 

150 человек. 
6 Здесь и далее: сила стресса/частота 

стресса. 
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К вопросу о применении проективной 
методики «рисунок человека» 
К. Маховер в психодиагностике осужденных 
к пожизненному лишению свободы. 

В настоящее время необходимо от¬ 

метить всевозрастающую роль проек¬ 

тивных методов в п с и х о д и а г н о с т и к е 

личности. При этом рисунок использу¬ 

ется психологами, как в диагностичес¬ 

кой, так и в терапевтической деятель¬ 

ности. Приоритет в использовании тер¬ 

мина «проекция» для обозначения осо¬ 

бой г р у п п ы м е т о д о в п р и н а д л е ж и т 

Л. Франку, который выделил ряд общих 

п р и з н а к о в у некоторых и з в е с т н ы х к 

тому времени и весьма отличающихся 

друг от друга техник оценки личности1. 

П о м н е н и ю А.В. П е т р о в с к о г о , 

М.Г. Я р о ш е в с к о г о , под п р о е к т и в н ы м 

методом (от лат. projectio - в ы б р а с ы 

вание вперёд) следует понимать один 

из методов и с с л е д о в а н и я л и ч н о с т и , 

основанный на выявлении проекций, 

п о д р а з у м е в а ю щ и х м н о ж е с т в е н н о с т ь 

в о з м о ж н ы х интерпретаций при вос¬ 

приятии ее испытуемыми. За каждой 

такой интерпретацией вырисовывает¬ 

с я у н и к а л ь н а я с и с т е м а л и ч н о с т н ы х 

смыслов и особенностей когнитивного 

стиля субъекта2. 

Общепринятым является мнение о 

недостаточной объективности проек¬ 

тивных методов, о несоответствии мно¬ 

гих м е т о д и к т р е б о в а н и я м , о б ы ч н о 

предъявляемым к психодиагностичес¬ 

кому инструментарию. В том числе от¬ 

сутствие или неадекватность норма¬ 

тивных данных, недостатки, связанные 

с ретестовой надежностью и валидиза-

А. Н. Баламут 

цией. Однако, несмотря на это популяр¬ 

ность данных методов не снижается. В 

первую очередь по признанию самих 

психодиагностов, проективные методы 

в меньшей степени подвержены фаль¬ 

с и ф и к а ц и и со с т о р о н ы испытуемых, 

чем опросники, и поэтому более пред¬ 

почтительны для диагностики личнос¬ 

ти. Кроме того, они более эффективны 

при установлении контакта с испытуе¬ 

мыми и, как правило, вызывают инте¬ 

рес у испытуемых, которые вовлекают¬ 

ся в их выполнение1. 

Проективная методика исследова¬ 

ния л и ч н о с т и « Р и с у н о к ч е л о в е к а » 

К. Маховер ( D r a w - A - P e r s o n Test, DAP) 

как метод анализа личности был раз¬ 

работан в 1 9 4 8 г. К. Маховер в клини¬ 

ческих условиях на основе теста Ф. Гу-

динаф. Тест «Рисунок человека» на¬ 

правлен на исследование мотивации, 

неосознаваемых детерминант самовы¬ 

ражения, внутренних конфликтов, к о м ¬ 

пенсаций и социальных установок по¬ 

средством самопроекции в рисунке че¬ 

ловеческой фигуры 2 . 

Порядок выполнения данного м е ¬ 

тода следующий. Обследуемому пред¬ 

лагается карандашом (в исключитель¬ 

ных вариантах ручкой, так как каран¬ 

даши входят в перечень запрещённых 

предметов для пользования осуждён¬ 

ными пожизненно в условиях камеры) 

на чистом листе бумаги (формат А 4) 

нарисовать человека. После выполне-



Прикладные и экспериментальные исследования 85 

ния рисунка во временном интервале 

1 0 - 2 0 минут даётся задание нарисо¬ 

вать человека противоположного пола. 

Заключительный вариант - опрос. С о 

ставляется специальный перечень в о п 

росов о нарисованных фигурах по пер¬ 

вому и второму рисунку3. 

При анализе полученных дан¬ 

ных значительное внимание уделяется 

анализу разнообразных деталей рисун¬ 

ка, прежде всего особенностям изобра-

жения основных частей тела, которые 

зачастую оценивают в соответствии с 

психоаналитической символикой 4 . 

Результаты диагностики нео¬ 

сознаваемых детерминант самовыра¬ 

жения, внутренних конфликтов, к о м ¬ 

пенсаций и социальных установок (по 

проективной методике «Рисунок чело¬ 

века» К. Маховер) у 64 осуждённых к 

пожизненному лишению свободы пред¬ 

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика рисунка Интерпретация % 

1 2 3 

Последовательность 

выполнения рисунка 

человека: на 1-й позиции: а) 

мужчина; б) женщина 

а) мужчина - адекватная полоролевая идентификация 

субъекта 

7 5 % Последовательность 

выполнения рисунка 

человека: на 1-й позиции: а) 

мужчина; б) женщина 

б) ж е н щ и н а - зависимость от матери, сексуальная 

дезадаптация субъекта 
2 4 % 

Непропорционально 

большая голова 

Озабоченность интеллектуальной сферой 

(воображение, фантазии, головные боли, снижение 

контроля за с в о и м поведением и т.д.) 

4 2 % 

Черты лица:а) глаза: 

большие; 

маленькие;пропуск, 

затемнение, закрытость 

глаз (тёмные очки) 

1) большие глаза - выраженная любознательность 

либо агрессия, злобность, подозрительность; 

5 6 % Черты лица:а) глаза: 

большие; 

маленькие;пропуск, 

затемнение, закрытость 

глаз (тёмные очки) 

2) маленькие глаза - уход в себя, поглощённость 

собственными переживаниями; 
2 3 % 

Черты лица:а) глаза: 

большие; 

маленькие;пропуск, 

затемнение, закрытость 

глаз (тёмные очки) 3) пропуск глаз, затемнение, закрытость глаз -

отгороженность от о к р у ж а ю щ е г о мира, избегание 

неприятных визуальных воздействий 

1 4 % 

б) нос: прорисованы ноздри Примитивная агрессия 4 0 % 
в) большой, ярко 

выделенный рот 

Чрезмерная фиксация на пище, склонность к 

сквернословию, в с п ы ш к а м а г р е с с и и 
5 9 % 

г) уши: большие; маленькие 1) большие у ш и - в о з м о ж н ы слуховые 

галлюцинации, обиды, внутренний протест, глухота 
3 7 % г) уши: большие; маленькие 

2) маленькие уши - непринятие критики, заглушение 

её 2 6 % 

Туловище: 

а) большое; 

б) маленькое 

а) большое туловище - наличие неудовлетворённых 

остро осознаваемых потребностей; 

4 5 % Туловище: 

а) большое; 

б) маленькое б) маленькое - чувство неполноценности, 

ущербности 
3 8 % 

Руки:а) за спиной, в карманах; 

б) вытянуты в стороны 

Ноги:а) вместе;б) широко 

а) руки за спиной, в карманах - выражение 

скрытности, нежелание уступать, идти на 

компромисс, склонность к контролю агрессивных, 

враждебных влечений, чувство вины, неуверенность в 

себе 

2 8 % Руки:а) за спиной, в карманах; 

б) вытянуты в стороны 

Ноги:а) вместе;б) широко 

б) руки вытянуты в стороны - субъект иногда ловит 

себя на действиях, которые вышли из под контроля 
3 0 % 

расставлены;в) пропуск ног а) ноги вместе - зависимая, с д е р ж и в а ю щ а я позиция 

по отношению к о к р у ж а ю щ и м 
2 1 % расставлены;в) пропуск ног 

б) ноги широко расставлены - пренебрежительное 

отношение к о к р у ж а ю щ и м , демонстративность 

5 4 % 

расставлены;в) пропуск ног 

в) пропуск ног - робость, замкнутость, неуверенность 

в себе 

2 4 % 
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Из приведённой таблицы 1 видно, что 

для большинства обследованных осуж

дённых к ПЛС (75%) характерна адек

ватная полоролевая идентификация и 

лишь ( 2 4 % ) осуждённых пожизненно 

имеют сильную зависимость от матери, 

инфантильны, имеют сексуальные откло

нения и сложности в общении с противо

положным полом. При этом необходимо 

отметить, что более половины осуждён¬ 

ных пожизненно (59%), рисуя фигуру че¬ 

ловека (значительно чаще женская фи¬ 

гура изображается крупнее, чем мужс¬ 

кая), чрезмерно фиксированы на дета¬ 

лизации и штриховке мелких предметов 

и символов (трубка, сигарета с дымом; 

цветы; трость, пояс на женщине, ремень, 

сумка, инструмент, оружие, зонт, галстук, 

шляпа, пуговицы и т.д.) что является вы¬ 

ражением настолько сильной сексуаль¬ 

ной депривации, активно беспокоящей в 

первую очередь самого субъекта, что в 

последствии, в условиях пожизненного 

лишения свободы, может способствовать 

развитию сексуальных перверсий (из¬ 

вращений), обусловленных воздействи¬ 

ем следующих стресс-факторов: прину¬ 

дительным однополым общением, ка¬ 

мерными условиями, длительной изоля¬ 

цией, длительно действующим эмоцио¬ 

нальным напряжением и т. д. 

Функциональное значение г о ¬ 

ловы с точки зрения испытуемого, рису¬ 

ю щ е г о человека, представляет собой 

важнейший центр локализации Я. Не¬ 

пропорционально большая голова изоб¬ 

ражена в рисунках почти половины рес¬ 

пондентов (42 %), что может указывать 

на лиц, страдающих органическими по¬ 

ражениями головного мозга, испытыва¬ 

ющих сильные головные боли, имеющих 

низкий уровень контроля за телесными 

импульсами, а также лиц, имеющих д е -

фицит общения, неудовлетворённость 

личностными достижениями, озабочен¬ 

ность социальным статусом, придание 

значимости интеллектуальным способ¬ 

ностям, моделирование желаемого бу¬ 

дущего посредством воображения, фан¬ 

тазий и т. д. 

В функции социальной коммуникации 

при рисовании головы человека важное 

значение отводится глазам, как основ¬ 

ному органу контакта с внешним миром. 

Прорисованные большие глаза в рисун¬ 

ках (56 %) испытуемых, как правило, с в и 

детельствуют об интересе, любознатель

ности, стремлении к общению, либо к явно 

выраженной враждебности, подозри¬ 

тельности, сензитивности. Пропуск, за¬ 

темнение, закрытость глаз (темные очки) 

могут указывать на стремление индиви¬ 

да отгородиться от окружающего мира, 

избегание неприятных визуальных воз¬ 

действий или стремление скрыть свои 

истинные намерения, неуверенность в 

себе, агрессивные тенденции (рис. 1 и 2.) 

Рис. 1 
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Большой, ярко выделенный, п р о р и 

сованный рот присутствует в рисунках 

более половины ( 5 9 %) осуждённых к 

ПЛС, что может быть связано с ф и к с а 

цией на пище, желудочной с и м п т о м а 

тикой, склонностью к сквернословию, 

импульсивным всплескам гнева, харак¬ 

терным в большей мере для инфантиль¬ 

ных, зависимых личностей. 

Изображение большого туловища у 

менее п о л о в и н ы осуждённых к ПЛС 

(45 %) может свидетельствовать о на¬ 

личии неудовлетворённых, остро осоз¬ 

наваемых субъектом потребностей (фи¬ 

з и о л о г и ч е с к и е потребности, потреб¬ 

ность в любви и принятии, в безопасно¬ 

сти, временном уединении, саморазви¬ 

тии и т. д.) (рис. 3). 

*Данный осужденный имеет острую 

потребность в защите и поддержке, что 

явно выражает собой закрытая поза си¬ 

дящего человека, стремящегося скрыть 

свое подлинное эмоциональное состоя

ние. Фиксирован на сексуальных импуль-

сах, что подтверждается чрезмерной 

штриховкой рук, мелких деталей костю¬ 

ма, и может свидетельствовать об ис¬ 

пытываемом чувстве вины по отноше¬ 

нию к агрессивным импульсам или м а -

стурбаторной активности. 

Более п о л о в и н ы р е с п о н д е н т о в 

( 5 4 %) рисуя человека, изобразили фи¬ 

гуру с широко расставленными ногами, 

что может указывать на пренебрежи¬ 

тельное отношение к окружающим, де¬ 

монстративность, ощущение н е з а щ и ¬ 

щённости, неуверенности в себе. 

Отвечая на вопросы по рисунку ч е 

ловека, большинство осуждённых к ПЛС 

( 7 0 %) указало на следующие характе

ристики настроения: весел, доволен, ра¬ 

достен, умиротворён, ироничен, испы¬ 

тывает радость, но в душе устал. Незна

чительная тенденция (28 %) к противо¬ 

положной характеристике настроения 

в ы р а ж а е т с я в с л е д у ю щ е м : печален, 

раздражителен, задумчив, озабочен, 

испытывает досаду, бессилие. М о ж н о 
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предположить, что счастливое настрое¬ 

ние нарисованной фигуры человека пе¬ 

редаёт стремление индивида к ярко на¬ 

сыщенной, эмоционально окрашенной 

жизни, ограниченной условиями отбы¬ 

вания наказания и длительной изоля¬ 

цией, а также к полноценной реализа¬ 

ции положительных чувств и эмоций, 

препятствующих угнетающему действию 

однообразной, монотонной, строго рег¬ 

ламентированной жизнедеятельности в 

колонии. 

Т а к ж е о с у ж д ё н н ы м и п о ж и з н е н н о 

были даны пояснения к личностным ка¬ 

чествам нарисованных людей (мужчины 

и женщины). Так, более половины опро¬ 

шенных ( 6 0 %) отмечают, что в рисунках 

только хорошее, (11 %) респондентов от

метили плохое качество - обидчивость. 

На н и з к о е качество рисунка указало 

(28 %) испытуемых, отметив следующее: 

«рисунок мой нарисован плохо»; «рисую 

безобразно; «рисовать не умею, выра¬ 

зить трудно, но образ хороший»; «рису¬ 

нок некачественный»; «в рисунке просто 

ирония, но рисовать не умею»; «рисунок 

плох своей абстрактностью, но этим же и 

хорош»; «сами рисунки схематичны, так 

как не умею рисовать более детально» и 

т.д. При этом необходимо отметить, что 

для большинства осуждённых к ПЛС (57 

%), свойственно занижение своего фак¬ 

тического возраста на 5 - 7 лет, при ха¬ 

рактеристике нарисованного мужчины, 

что может являться одним из признаков 

имеющегося внутриличностного конф¬ 

ликта, неадекватности восприятия свое¬ 

го Образа-Я, неудовлетворённости со¬ 

бой, низкого уровня самооценки, а также 

чувства вины от «содеянного» и невоз¬ 

можности исправить ситуацию в настоя¬ 

щий момент. Во временном континууме 

- возврат в прошлое и мысленное п р о -
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живание нереализованных жизненных 

ситуаций, посредством психологических 

механизмов «регрессии», «фантазиро¬ 

вания». 

Таким образом, рисунок человека 

является одной из методик, позволяю¬ 

щей эффективно оценить психофизио¬ 

логическое состояние клиента (испыту¬ 

емого), служит выражением его лично¬ 

стных проблем и конфликтов и может 

применяться как основное, так и допол¬ 

нительное средство психодиагностики 

осужденных пожизненно, что зависит 

также от личного опыта и профессиона¬ 

лизма психолога в работе с данной ме¬ 

тодикой. 
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СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ 
ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Практически во всех работах на со¬ 

искание степени кандидата психологи¬ 

ческих наук и во многих на соискание 

степени доктора психологических наук 

существует эмпирическая часть, которая 

используется для подтверждения и обо¬ 

снования теоретических исследований. 

Известно, что нормативный процесс 

научного исследования строится следу¬ 

ющим образом: 

Выдвижение гипотезы (гипотез). 

1. Планирование исследования. 

2. Проведение исследования. 

3. Интерпретация данных. 

4. Опровержение или не опроверже¬ 

ние гипотезы (гипотез). 

5. В случае опровержения старой — 

формулирование новой гипотезы (гипо¬ 

тез). 

В общем гипотезу можно определить 

как научное предположение, вытекаю¬ 

щее из теории, которое еще не подтвер¬ 

ждено и не опровергнуто. 

В методологии науки различают тео¬ 

ретические г и п о т е з ы и г и п о т е з ы как 

эмпирические предположения, которые 

подлежат экспериментальной проверке. 

Подробно типы различных гипотез и пра

вила их формулирования описываются в 

монографиях Р. Готтсданкера, И. Алек

сандрова, В. Дружинина [5, 6] . 

Обычно в работе формулируются те¬ 

оретические гипотезы, на основе кото¬ 

рых строится ряд эмпирических. Далее 

в п р о ц е с с е о п и с а н и я и с с л е д о в а н и й 

чаще всего эмпирические гипотезы кон¬ 

кретизируются в виде статистических, 

которые являются наиболее формали¬ 

зованными. 

Т. Н. Савченко 

При проверке статистических ги-по-

тез используются лишь два понятия: 

Н1 - гипотеза о существовании р а з 

личий; 

Н0 - гипотеза о сходстве или об от¬ 

сутствии различий. 

Как правило, в исследованиях п ы 

таются доказать существование разли¬ 

чий. Отвержение гипотезы Н0 служит 

доказательством гипотезы Н1, обрат¬ 

ное не верно, то есть мы м о ж е м гово¬ 

рить лишь, что у нас нет оснований от¬ 

вергнуть гипотезу Н0. Очень часто ис¬ 

следователи забывают об этом факте. 

Можно выделить следующую струк¬ 

туру организации и описания научных 

исследований. 

1. Определение темы. Тема огра¬ 

ничивает область исследований, круг 

проблем, выбор предмета, объекта и 

метода. 

2 . А н а л и з л и т е р а т у р ы , к о т о р ы й 

приводит к формулированию цели и 

задач исследования. 

3. Уточнение гипотезы и определе¬ 

ние переменных ( з а в и с и м ы е , н е з а ¬ 

висимые, внешние). Обычно это опре¬ 

деляется постановкой теоретической 

задачи. 

4. Выбор экспериментального и н ¬ 

струментария, п о з в о л я ю щ е г о управ¬ 

лять независимой переменной и ре¬ 

гистрировать зависимую переменную. 

5. Планирование эксперименталь¬ 

ного исследования. Выделение вне¬ 

шних переменных, которые могут вли¬ 

ять на зависимую переменную. Плани¬ 

рование необходимо для обеспечения 

внешней и внутренней валидности э к -
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сперимента. Выбор соответствующего 

экспериментального плана. 

6. Отбор и распределение испыту¬ 

емых по группам (соответствует при¬ 

нятому экспериментальному плану). 

7. Проведение эксперимента: в ы ¬ 

бор методик, инструктирование, моти¬ 

вирование испытуемых, и собственно 

само проведение исследований. 

8. Выбор методов статистической 

обработки, ее проведение и интерпре¬ 

тация результатов (в соответствии с 

теоретической задачей, гипотезами ис¬ 

следования, данными, полученными в 

результате эксперимента) [4, 6, 1 5 ] . 

Обычно методы обработки данных 

следует уже выбирать на стадии плани¬ 

рования эксперимента или еще рань¬ 

ше — при в ы д в и ж е н и и э к с п е р и м е н 

тальной гипотезы. Экспериментальная 

гипотеза преобразуется в статистичес¬ 

кую. Возможных типов статистических 

гипотез в экспериментальном иссле¬ 

довании немного: 

а) о сходстве или различии двух и 

более групп; 

б) в з а и м о д е й с т в и и н е з а в и с и м ы х 

переменных; 

в) статистической связи независи¬ 

мых и зависимых переменных; 

г) структуре латентных переменных 

(относится к корреляционному и с с л е -

дова-нию) [ 1 2 , 7 ] . 

Подтверждение статистических г и ¬ 

потез (о различиях, связях и пр.) — ре¬ 

шающий, но не единственный аргумент 

в пользу принятия экспериментальной 

гипотезы. Исследователь сопоставля¬ 

ет свои выводы с выводами других ав¬ 

торов, высказывает ги-потезы о п р и ч и 

нах сходства или различия между дан¬ 

ными, полученными им с а м и м , и ре¬ 

зультатами предшественников. И, н а -

конец, он интерпретирует свои выводы 

в терминах теоретической гипотезы. 

Далее мы бы хотели остановиться на 

трансформации этой схемы в з а в и с и ¬ 

мости от выбранной стратегии экспе¬ 

риментального исследования. 

Рассмотрим наиболее типичные [ 4 ] . 

Констатирующая стратегия 

Ц е л ь - к о н с т а т а ц и я п р и ч и н н о -

следственной связи между зависимой 

переменной (ЗП) и н е з а в и с и м о й п е 

ременной (НЗП). 

1. Теоретический анализ. 

2. Определение структурных элемен¬ 

тов. 

3. Выбор экспериментального плана. 

4. Проведение эксперимента. 

5. Качественный и количественный 

анализ. 

6. Проверка статистической значимо¬ 

сти. 

7. Интерпретация результатов. 

Ф о р м и р у ю щ а я стратегия 

Цель - изучение и формирование 

одного явления вследствие влияния дру¬ 

гого (формирование ЗП вследствие и з ¬ 

менения НЗП). 

1. Теоретический анализ. 

2. Определение структурных эле¬ 

ментов. 

3 . В ы б о р э к с п е р и м е н т а л ь н о г о 

плана. 

4. Констатирующий диагностический 

срез. 

5. Проведение эксперимента. 

6. К о н т р о л ь н ы й д и а г н о с т и ч е с к и й 

срез. 

7. Качественный и количественный 

анализ. 

8. Проверка статистической значи¬ 

мости. 
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9. Интерпретация результатов. 

1 0 . С р а в н е н и е р е з у л ь т а т о в до и 

после эксперимента. 

Стратегия сопоставления 

Цель - сравнение влияния одного 

явления на другое в группах с р а з л и ч 

н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и (сравнение 

влияния Н З П на ЗП в группах с р а з 

личными характеристиками). 

1. Теоретический анализ. 

2. Определение структурных эле¬ 

ментов. 

3. Выбор экспериментального плана 

4. Проведение эксперимента. 

5. Качественный и количественный 

анализ. 

6. Проверка статистической значи¬ 

мости. 

7. Интерпретация результатов. 

8. Сопоставление и сравнение ре¬ 

зультатов с различными характерис¬ 

тиками. 

Корреляционная или структурная 

стратегия 

Цель - проведение корреляцион¬ 

ного исследования, направленного на 

выявление взаимосвязи между пере¬ 

менными (обычно независимыми) или 

выявление структры исследуемого яв¬ 

ления. 

1. Теоретический анализ. 

2. Определение структурных эле¬ 

ментов. 

3. Выбор экспериментального плана 

4. Проведение эксперимента. 

5. Качественный и количественный 

анализ. 

6. Построение корреляционной или 

ф а к т о р н о й с т р у к т у р ы и с с л е д у е м о г о 

явления. 

7 . В ы б о р наиболее о п т и м а л ь н о й 

структуры с точки зрения статистичес¬ 

ких критериев. 

8. Интерпретация результатов. 

А н а л и з и р у я приведенные о п и с а ¬ 

ния стратегий э м п и р и ч е с к и х иссле¬ 

д о в а н и й , м о ж н о выделить и н в а р и а н ¬ 

тные этапы и основные отличия. Ос¬ 

новные различия - в выборе э к с п е 

риментального плана, а т а к ж е мето¬ 

д о в а н а л и з а д а н н ы х . П о д р о б н о е 

описание экспериментальных планов 

приводится в [ 1 1 ] . 

В данной статье мы о с т а н о в и м с я 

далее н а в ы б о р е м е т о д о в а н а л и з а 

данных. 

Первое, на что необходимо обра¬ 

тить внимание - это цель и гипотеза 

исследования, которые в свою очередь 

определяют выбор экспериментально

го плана. Если мы проанализируем все 

э к с п е р и м е н т а л ь н ы е планы, которые 

ввел К э м п б е л л , то м о ж н о выделить 

следующие типы анализа данных э м 

пирических исследований [ 1 2 ] : 

1. выявление различий выражен¬ 

ности п р и з н а к а в различных группах 

(двух и более). 

2. Выявление различий в признаках 

в одной и той же группе результате 

воздействия. 

3. Выявление степени взаимосвязи 

между п р и з н а к а м и . 

4. Поиск латентных факторов. 

Второе, что необходимо учитывать 

- это тип данных, которые мы получа¬ 

ем в результате эмпирических иссле¬ 

дований. 

В основе применения математичес¬ 

ких методов в любой науке лежит и з м е 

рение. Объектами измерения являются 

с в о й с т в а и з у ч а е м ы х э м п и р и ч е с к и х 

объектов. Для психологии - это с в о й -
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ства системы психики или ее подсистем, 

таких как восприятие, память, направ

ленность личности, способности и т. д. 

Измерение свойств объектов это 

приписывание объектам числовых з н а 

чений, отражающих меру наличия с в о й 

ства у данного объекта. 

Ввиду чрезвычайной сложности и 

многомерности объектов измерения в 

психологии процедуры результаты и з 

м е р е н и я с в о й с т в п с и х о л о г и ч е с к и х 

объектов обладают рядом особенностей, 

делающих их подчас много сложнее 

измерений в других науках, например, 

в физике. 

Отметим три важнейших свойства 

психологических измерений. 

Во-первых, это существование це¬ 

лого семейства шкал, допускающих раз¬ 

личные группы преобразований. Во-вто¬ 

рых, - наличие сильного влияния про¬ 

цедуры измерения на значение измеря¬ 

емой величины. В-третьих, - многомер¬ 

ность измеряемых психологических ве¬ 

личин, то есть существенная их зависи¬ 

мость от большого числа параметров. 

Измерение включает в себя: 

- объект измерения, некая физичес

кая система; 

- свойства этой системы, которые 

поддаются наблюдению и сравнению; 

- инструмент, посредством которого 

проводится операция измерения. 

Результатом операции измерения 

является метрическое число, объединя¬ 

ющее в себе эти три элемента. Часто вы¬ 

деляют две компоненты: измерительное 

устройство и собственно измерение. 

Под измерением обычно понимают 

присвоение числовых выражений объек¬ 

ту измерения или свойству. 

Общая концепция измерения суще¬ 

ственно использует понятие реляцион-

ной системы (системы с отношениями), 

введенной А. Тарским. 

Определим числовую реляционную 

систему как N =< N, RN >, где N - м н о ж е 

ство числовых объектов, RN - множество 

отношений, заданных на N. 

Эмпирической реляционной системой 

назовем E =< E, RE>, где 

E- множество числовых объектов, RE 

- множество отношений, заданных на E. 

Тогда измерением назовем m= < E,N >. 

Тип шкалы определяется природой 

измеряемой величины. 

Общая концепция измерения впер¬ 

вые была в достаточно развитом виде 

с ф о р м у л и р о в а н а Д. С к о т т о м и 

П. Саппесом. 

Дальнейшее развитие общая к о н ¬ 

цепция измерения получила в работах 

П. Саппеса и Дж. Зиннеса, Д. Люса и Е. 

Галантера и др. В последнее время 

общая теория измерений интенсивно 

развивается И.Пфанцаглем, а также 

Д. Люсом и Л. Неренсом [ 1 , 12]. 

В психологических измерениях ис¬ 

пользуются различные классификации 

типов шкал. Обычно выделяют два типа 

шкал: концептуальные и материальные. 

Концептуальная шкала - шкала, которая 

характеризуется определенным упоря¬ 

дочением числовых значений (ценой д е 

ление шкалы). Например, шкала измере¬ 

ния в р е м е н и , и з м е р е н и я каких либо 

психических, свойств, черт личности. 

Материальная ш к а л а определя

ется у п о р я д о ч е н н ы м м н о ж е с т в о м 

знаков-отметок на измерительном 

приборе. Например, шкала конкрет

ного циферблата, шкала измерения 

конкретной методики. 

Классификации шкал ведут проис¬ 

хождение от системы Стивенса, который 

пытался основать свою систему шкаль-
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ных типов на понятиях эмпирической 

операции и математической структуры. 

Стивенс различает четыре вида шкал: 

наименований, порядка, интервалов и 

отношений. 

Типы шкал обусловливаются видом 

функции f, осуществляющей допустимые 

преобразования Y= f(j). Если f - моно¬ 

тонная функция, то соответствующая 

шкала является шкалой порядка; если f 

- линейная функция, то соответствую¬ 

щая шкала является шкалой интерва¬ 

лов; если f определяет преобразование 

подобия, то соответствующая шкала яв¬ 

ляется шкалой отношений. 

Таким образом, шкалой наименова

ний называется шкала, основанная на 

любом приписывании чисел, играющих 

роль простых имен, классов. Основная 

эмпирическая операция, допустимая в 

этой шкале - «операция равенства». Ма¬ 

тематическая структура этого типа шка¬ 

лы определяется группой подстановок, 

то есть f(x) - взаимнооднозные подста¬ 

новки. Примеры измерения в этой шка¬ 

ле: номера групп в институте, типы ин¬ 

теллекта (математический, простран¬ 

ственный, вербальный) регионы, типы 

личности и др. 

Частным случаем этой шкалы явля

ется дихотомическая шкала наимено¬ 

ваний. Измерение в этой шкалы озна¬ 

чает приписывание 1, если объект при¬ 

надлежит классу и 0, если нет. Примера

ми этой шкалы является измерение пола, 

учится-не учится, ответы на вопросы типа 

«да-нет». 

Шкала порядка (ординальная шка

ла) - п р е д п о л а г а е т у п о р я д о ч е н и е 

объектов относительно к а к о г о либо 

свойства. Определяется двумя эмпири¬ 

ческими операциями: «установление ра¬ 

венства» и «установление < , >». Матема-

тическая структура характеризуется изо¬ 

тонической (сохраняющей порядок) груп¬ 

пой подстановок. f(x) - монотонно в о з 

растающая функция. Форма шкалы ос¬ 

тается инвариантной относительно лю¬ 

бого монотонного преобразования. И з ¬ 

мерение в этой шкале означает упоря¬ 

дочение объектов по степени выражен¬ 

ности свойства. Примерами измерения 

в шкале порядка является данные, по¬ 

лученные с использование теста Л ю ш е -

ра, ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и й Рокича, 

оценночные шкалы и др. 

Шкала интервалов - требует уста¬ 

новления единицы измерения и к а к о г о -

либо начала. Допускается все арифме¬ 

тические операции. Основная эмпири¬ 

ческая операция «операция равенства 

или различия интервалов». Равенство 

промежутков между шкальными значе¬ 

ниями выражает равенство интервалов 

между двумя эмпирическими объектами, 

т.е. равным разностям свойства соответ¬ 

ствуют равные разности числовых зна¬ 

чений. Математическая структура - это 

линейная функция y=af(x)+b. Инвариант¬ 

на относительно любого линейного пре¬ 

образования, не изменяющего ее ориен¬ 

тацию. Примеры: большинство методик 

на и з м е р е н и е у р о в н я интеллекта -

личностные методики (опросники). 

Шкала отношений - шкала, кото¬ 

рая отличается от шкалы интервалов н а 

личием естественного нуля (т.е. b=0). 

Эмпирическая операция, допустимая для 

этого типа шкалы, - «операция равен¬ 

ства отношений». Все арифметические 

операции допустимы. Математическая 

структура - группа подобия. При смене 

начала координат (абсолютного нуля) 

преобразуется в шкалу интервалов. Дан¬ 

ные психологических исследований ред¬ 

ко отвечают измерению в этой шкале. 
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Примеры - исследования слуховых и 

зрительных порогов восприятия, неко¬ 

торые психофизиологические показате¬ 

ли и др. [ 1 , 2, 12]. 

К. Кумбс расширяет классификацию 

Стивенса введением частично упорядо¬ 

ченных шкал и сложных (комбинирован¬ 

ных из двух частей: объекты и расстоя¬ 

ния) шкал. Он различает три основных 

типа неметрических шкал и девять типов 

сложных шкал. Однако, если рассмат¬ 

ривать лишь сами объекты, то комбини¬ 

рованные шкалы тождественны номи¬ 

нальным. 

К л а с с и ф и к а ц и я Торгенсона как и 

классификация Кумбса опирается на 

предположение, что шкальные типы сле¬ 

дует трактовать как формальные, мате¬ 

матические модели. Его классификация 

включает следующие типы шкал: поряд¬ 

ковые без начала отсчета и порядковые 

с началом отсчета, интервальные без на¬ 

чала отсчета и интервальные без начала 

отсчета. 

П. Суппес и Дж. Зинес переосмыс¬ 

лили теорию классисфикации Стивенса 

в терминах классов числового приписы¬ 

вания: для дифференциации шкал су¬ 

щественны лишь свойства числовых 

приписывание с точки зрения допусти¬ 

мых преобразований, а не эмпиричес¬ 

кие операции. К. Берка ( 1 9 8 7 ) считает, 

что достаточно различать метрические 

и неметрические типы шкал, которые 

т а к ж е представляют два э м п и р и к о -

математических метода шкалирования 

и измерения. Таким образом, интер¬ 

вальную шкалу можно трактовать как 

специфический вариант шкалы поряд¬ 

ка, то есть как шкалы неметрического 

типа. 

В работах а м е р и к а н с к и х авторов 

9 0 - х годов (журналы математической 

психологии) множество работ по при¬ 

менению теории измерений к разработ¬ 

ке шкал для ранжирования и выбора 

альтернатив (Малакоти,1991), для из¬ 

мерения нетранзитивного аддитивного 

объединения (Фишберн, 1 9 9 1 ) , для эк¬ 

спериментов попарного сравнения по 

шкалам отношений (Байсек). Полемика 

вокруг основ измерений не прекраща¬ 

ется. 

Анализ существующих методов 

прямых оценок различия показал, что 

шкалы, с которыми работает испытуе¬ 

мый не вполне соответствуют природе 

психологического механизма, лежаще¬ 

го в основе оценивания. 

Для того, чтобы в психологическом 

эксперименте дать возможность есте¬ 

ственного способа описания различий, 

был предложен подход, который пред¬ 

ставляет собой развитие подхода, пред

ложенного Заде (1974). Основное в этом 

подходе это то, что в нем используются 

так называемые лингвистические пере¬ 

менные, вместо числовых переменных 

или в дополнение к ним; отношения меж¬ 

ду переменными описываются с помо¬ 

щью нечетких (размытых) высказываний; 

сложные отношения описываются нечет¬ 

кими алгоритмами. 

Таким образом, выбранные методи¬ 

ки определяют тип концептуальной шка¬ 

лы анализируемых данных, а это в свою 

очередь, влияет на выбор метода ана¬ 

лиза. 

Вернемся теперь к четырем основ¬ 

ным типам анализа данных, обозначен¬ 

ных ранее. 

1. Первый тип - выявление разли¬ 

чий выраженности признака в различ¬ 

ных группах (двух и более). Эта задача 

возникает при использовании д о э к с -

п е р и м е н а л ь н о г о , к в а з и э к с п е р и м е н -
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тальных и истинно экспериментальных 

планов, когда необходимо выявить раз¬ 

личие выраженности признака в экспе¬ 

риментальной и контрольной группах. 

1.1. Если мы имеем данные в шкале 

интервалов или шкале отношений, и их 

распределение не значительно отлича¬ 

ется от нормального, то для выявления 

различий в выраженности одного и того 

же признака в двух различных группах 

можно использовать параметрические 

критерии сравнения средних и диспер¬ 

сий признака в двух группах (случай не¬ 

зависимых совокупностей). 

1.2. Если при выполнении приведен¬ 

ных условий, у нас три и более групп, то 

необходимо применять однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA). 

Если же распределение п р и з н а к а 

хоты в одной группе отличается от нор¬ 

мального, или признак измерен в шкале 

порядка, то для решении этой задачи ис¬ 

пользуются критерии непараметричес¬ 

кой статистики: Манна-Уитни, Розенба-

ума и т. д. При наличии трех и более групп 

используется непараметрический ана¬ 

лог ANOVA метод Крускала-Уоллиса. 

2. Второй тип - выявление различий 

в признаках в одной и той же группе ре¬ 

зультате воздействия или при лонгитюд-

ных исследованиях. 

2 . 1 . В данном случае при выполне¬ 

нии условий пункта 1.1. используются 

также параметрические критерии срав¬ 

нения средних и дисперсий, но уже для 

случая зависимых совокупностей. 

2.2. Если решается задача сравне¬ 

ния трех и более групп - то применяются 

критерии знаков, Вилкоксона и др. 

3. Третья задача - это выявление сте¬ 

пени взаимосвязи между признаками. 

Это задача корреляционного анали¬ 

за. Она может решать как с помощью 

анализа матриц попарных корреляций, 

так с помощью множественной корреля¬ 

ционной взаимосвязи. 

Необходимо корректно выбрать тип 

корреляционной взаимосвязи, а также 

оценить значимость полученной взаимо¬ 

связи. 

3 . 1 . Если обе переменные измере¬ 

ны в шкалах отношений или интерва¬ 

лов, то в качестве меры степени взаи¬ 

м о с в я з и используется к о э ф ф и ц и е н т 

корреляции Пирсона. 

3.2.Если обе переменные измеря¬ 

ются в дихотомических шкалах наиме¬ 

нований, то мера связи - коэффициент 

«фи», j (коэффициент Гилфорда). 

3.3. Если обе переменные измеря¬ 

ются в шкалах порядка, то мера взаи¬ 

мосвязи - коэффициент ранговой кор¬ 

реляции Спирмена. Исходные данные 

могут быть преобразованы в ранги или 

просто быть рангами. 

Все коэффициенты корреляции, опи¬ 

санные ранее, допускают так или иначе 

разумное объяснение в терминах п р о и з 

ведения моментов. Некоторые из них 

просто вытекают из формулы произве¬ 

дения моментов Пирсона, применен¬ 

ной к дихотомическим или порядковым 

д а н н ы м , другие а п п р о к с и м и р у ю т с я 

к.корр. Пирсона. 

Английский статистик М. Кендалл 

( 1 9 5 5 ) предпринял попытку истолковать 

процесс измерения связей между пе¬ 

ременными, не прибегая к принципу про

изведения моментов. Его усилия приве¬ 

ли в конечном счете к возникновению 

нескольких, в сущности, новых подхо¬ 

дов к статистическому описанию. 

Кендалл построил свой коэффици¬ 

ент корреляции на числе пар рангов, ко¬ 

торые упорядочиваются в одинаковом 

направлении по обеим переменным. Та-
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к и м образом, его мера, называемая 

«тау» и обозначаемая i, представляет 

собой просто число несовпадений в 

ранжировках по двум переменным. 

3.4. Если одна переменная измеря¬ 

ется дихотомически (в предположении 

нормального распределения), а другая 

- в шкале интервалов или отношений, 

то в качестве меры взаимосвязи исполь¬ 

зуется точечный бисериальный коэф¬ 

фициент корреляции. 

3.5. Если одна переменная измеря¬ 

ется дихотомически (в предположении 

нормального распределения), а другая 

- в шкале порядка, то в качестве меры 

в з а и м о с в я з и используется точечный 

бисериальный коэффициент корреля¬ 

ции. 

3.6. Случай, когда одна переменная 

измерена в шкале порядка или отноше¬ 

ний, а другая - в шкале порядка, реша¬ 

ется путем преобразования первой в 

ранговую шкалу, и далее использова¬ 

ния пункта 3.2. 

Возможно, что с помощью корреля¬ 

ционного анализа не удалось выявить 

значимую взаимосвязь, а на д и а г р а м ¬ 

ме р а с с е я н и я явно п р о с л е ж и в а е т с я 

функциональная з а в и с и м о с т ь (нели¬ 

нейная). В этом случае в о з м о ж н о ис¬ 

пользовать регрессионный анализ, с 

п о м о щ ь ю которого м о ж н о выявить и 

нелинейную взаимосвязь (коэффици¬ 

ент детерминации. 

Математически, решение сводит¬ 

ся к получению ф у н к ц и и р е г р е с с и и . 

Явления, которые исследуются, долж¬ 

ны быть количественно варьирующи¬ 

ми величинами. Тогда их можно счи¬ 

тать переменными в статистическом 

смысле. 

Прежде чем применять математико 

- с т а т и с т и ч е с к и й а п п а р а т , явление 

должно быть проинтерпретировано с 

содержательной точки зрения. На ос¬ 

нове логического анализа исследова¬ 

тель р е ш а е т , к а к у ю из п е р е м е н н ы х 

рассматривать как зависимую (след¬ 

ствие), или переменную, подлежащую 

объяснению с п о м о щ ь ю функции рег¬ 

р е с с и и , и к а к и е п е р е м е н н ы е в ходе 

анализа считать объясняющими (при¬ 

чины), н е з а в и с и м ы м и , или п р е д с к а ¬ 

з ы в а ю щ и м и . П р и ч и н ы и с л е д с т в и е 

должны быть объяснены п с и х о л о г и ¬ 

ческой теорией. 

4. Задача выявления структуры -

или поиска латентных факторов. Эта 

задача решается с помощью методов с 

латентными переменными, а конкрет¬ 

но, с п о м о щ ь ю методов ф а к т о р н о г о 

анализа. 

Цель создания моделей с латент¬ 

ными переменными состоит в объясне¬ 

нии наблюдаемых переменных и в з а и ¬ 

мосвязей между ними с помощью ла¬ 

тентных переменных. При з а д а н н о м 

з н а ч е н и и наблюдаемых переменных 

требуется сконструировать множество 

латентных переменных и подходящую 

функцию, которая достаточно хорошо 

а п п р о к с и м и р о в а л а бы наблюдаемые 

переменные. В факторном анализе ос¬ 

новной акцент делается на моделиро¬ 

вании значений наблюдаемых пере¬ 

менных, их корреляций, ковариаций. 

Разработано множество моделей п о -

икового (эксплораторного) факторного 

анализа (ФА). Выбор адекватного ме¬ 

тода и способа поворота требует опре¬ 

деленных з н а н и й и н а в ы к о в работы. 

Помимо эксплораторного ФА исполь¬ 

зуется конфирматорный (подтвержда¬ 

ющего) К Ф А , или метод структурных 

уравнений. Основной принцип К Ф А - в 

качестве гипотезы формируется струк-
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тура ожидаемой матрицы факторных 

нагрузок (весов), которая затем накла¬ 

дывается на заданную корреляцион¬ 

ную матрицу. Гипотеза подвергается 

статистической проверке и постепен¬ 

но исследователь приходит к соответ¬ 

с т в у ю щ е й э к с п е р и м е н т а л ь н ы м дан¬ 

ным матрице нагрузок не прибегая к 

вращению факторов. Однако гипотеза 

должна о с н о в ы в а т ь с я на с е р ь е з н о м 

анализе природы исследуемых пере¬ 

менных и лежащих в их основе фак¬ 

т о р о в . Ч а с т о для э т о г о п р о в о д и т с я 

предварительно эксплораторный ФА. 

В качестве математического аппарата 

в данной модели используется моде¬ 

л и р о в а н и е с п о м о щ ь ю л и н е й н ы х 

структурных уравнений. 

Использование метода структурных 

у р а в н е н и й н е о б х о д и м о п р и в ы б о р е 

факторного анализа в качестве метода 

анализа данных эмпирических иссле¬ 

дований. 

Таким образом, в данной статье мы 

попытались продемонстрировать важ¬ 

ность корректного использования ме¬ 

тодов анализа данных в тех или иных 

стратегия э м п и р и ч е с к и х исследова¬ 

ний. При этом мы не ставили задачи 

полного описания этих методов. В слу¬ 

чае неадекватного использования или 

вообще игнорирования методов ана¬ 

лиза данных, исследователь не заст¬ 

рахован от совершения ошибок, кото¬ 

рые могут привести к неверным выво¬ 

дам. 

Типичные ошибки, которые возмож¬ 

ны на любых этапах эмпирических ис¬ 

следованиях: 

- несоответствие гипотез цели ис¬ 

следования; 

- несоответствие гипотез методам 

статистической обработки; 
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- нефольсифицируемость гипотез, 

которая может привести к невозможно¬ 

сти какого-либо доказательства вооб¬ 

ще; 

- неадекватный выбор методик; 

- несоответствие типа данных ме¬ 

тодам анализа; 

- нерепрезентативная выборка, от¬ 

сутствие контрольной выборки; 

- случайный выбор методов ана¬ 

лиза данных, который не соответству¬ 

ет выбранной стратегии исследования 

(зачастую авторы проводят все, что 

можно, не задумываясь о том, зачем 

необходим тот или иной метод). 
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«Контракт» в практике работы 
пенитенциарных психологов 

С.Д. Хачатурян 

Федеральный закон РФ от 8 декаб¬ 

ря 2 0 0 3 года № 1 6 1 с учетом реко¬ 

мендаций Совета Европы обозначил 

право осужденных на психологическую 

помощь, «оказываемую сотрудниками 

психологической службы исправитель¬ 

ного учреждения и иными лицами, име¬ 

ю щ и м и право на оказание такой помо¬ 

щи» ( У И К РФ, ст. 1 2 ч. 6.1). 

Определения психологической по¬ 

м о щ и охватывают стержневые уста¬ 

новки помогающего специалиста в от¬ 

ношении человека вообще и клиента в 

частности. П о м о г а ю щ и й специалист 

принимает клиента к а к уникального, 

а в т о н о м н о г о и н д и в и д а , з а к о т о р ы м 

признается и уважается право свобод¬ 

ного выбора, самоопределения, право 

жить собственной жизнью. 

Закон действует уже 3 года, и, с на¬ 

шей точки зрения, чрезвычайно важно 

проанализировать некоторые аспекты 

сложившейся практики. Реформа уго¬ 

ловно-исполнительной системы пред¬ 

полагает г у м а н и з а ц и ю о т н о ш е н и й в 

системе сотрудник - осужденный, тре¬ 

бует изменения основных установок, 

стереотипов отношений. 

Представляется ц е л е с о о б р а з н ы м 

выделить основные стратегии психоло¬ 

гической помощи 1 : 

- Психотерапия - исследование и 

реконструкция клиентом своей лично¬ 

сти. 

- Психологическое консультиро¬ 

вание. Помощь клиенту в исследова¬ 

нии его проблемы, прояснении конф¬ 

ликтующих позиций; поиск новых, аль-

тернативных способов совладания с 

ситуацией — «помощь людям в их по¬ 

мощи самим себе». 

- Системные изменения. О к а 

зание направленных воздействий с це¬ 

лью улучшения той системы, которая 

явиласьпричиной возникновениятруд¬ 

ности. Это скорее работа по организа¬ 

ционному развитию, чем работа с от¬ 

дельными людьми. Она предполагает 

рассматривание ситуации в целом. 

- Обучение. Помощь в приобре¬ 

тении необходимых в конкретной ситу¬ 

ации умений, навыков, которые могут 

развить умение клиента справляться с 

ней и функционировать более эффек¬ 

тивно и плодотворно. 

- Прямое действие. Осуществ¬ 

ление конкретны,х направленных на 

пользу клиента действий либо обеспе¬ 

чение острых потребностей нуждающе¬ 

гося в помощи. Примером этой страте¬ 

гии в рамках психологической помощи 

может быть вмешательство в к р и з и с ¬ 

ные ситуации, когда имеет место са¬ 

модеструктивное поведение, злоупот¬ 

ребление б е з з а щ и т н ы м человеком — 

иными словами, существует реальная 

угроза физическому и/или психичес¬ 

кому здоровью людей. 

- И н ф о р м и р о в а н и е . Предос¬ 

тавление клиенту определенной инфор¬ 

мации, в которой он в данный момент 

нуждается. Недостаток информации мо¬ 

жет ослаблять возможности клиента са¬ 

мому справиться с ситуацией; предос¬ 

тавление ее может быть необыкновен¬ 

но эффективной стратегией помощи. 
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- Совет. В ы с к а з ы в а н и е клиенту 

собственного мнения, основанного на 

своем видении ситуации, в которой он 

находится. 

Выделяются различные виды ока¬ 

зания психологической помощи в соот¬ 

ветствии с р а з л и ч н ы м и п р и н ц и п а м и 

классификации (например, индивиду¬ 

альная и групповая). Выделяют и типы 

оказания помощи: например развива¬ 

ющее консультирование в противопо¬ 

ложность консультированию в ситуации 

кризиса, переживаемого клиентом. Со¬ 

стояние психологического кризиса мо¬ 

ж е т с о п р о в о ж д а т ь т а к и е ж и з н е н н ы е 

ситуации, как, например, утрата близ¬ 

кого человека, значительные измене¬ 

ния жизненных обстоятельств, смена 

социальной роли и т. п. 

Таким образом, процесс оказания 

помощи (психологического консульти¬ 

рования, психокоррекции, психотера¬ 

пии) может быть описан с разных точек 

зрения. 

Представляется в а ж н ы м в рамках 

данной статьи остановиться на явлении, 

которое в п с и х о л о г и ч е с к о й практике 

получило название «контракт» между 

клиентом и психологом (в нашем слу¬ 

чае осужденным и психологом). «кон¬ 

тракт»» - это специфическое описание 

целей, обязательств и условий в з а и ¬ 

модействия психолога и осужденного. 

Выделение типов «контрактов», с 

нашей точки зрения, имеет большое 

практическое значение. Оно позволит 

более целесообразно действовать пси¬ 

хологу, лучше понимать, что и как де¬ 

лается, не брать на себя повышенные 

обязательства, когда это не предусмат¬ 

ривается с и с т е м о й о т н о ш е н и й , и не 

приуменьшать свою ответственность, 

когда она запрашивается. Кроме того, 

различные приемы и технические ре¬ 

шения, которые сегодня применяются в 

практике психологических служб, могут 

быть осмыслены с точки зрения их воз¬ 

можных результатов. 

М.А. Гулина говорит об отношениях 

психолог - клиент как об «определен¬ 

ных принятых на себя психотерапевтом, 

консультантом, с одной стороны, и п а -

циентом(клиентом), с другой стороны, 

обязательствах, целью которых являет¬ 

ся осуществление и дальнейшее раз¬ 

витие терапевтического процесса»2. В 

принципе это ответ на вопрос, чего хо¬ 

чет клиент и может ли (или хочет ли) это 

обеспечить психолог. 

Мы выделяем пять категорий или ти¬ 

пов «контракт»ов, которые гласно или не¬ 

гласно могут существовать между кон¬ 

сультантом и клиентом и которые опре¬ 

деляют и обязательства сторон, и в боль¬ 

шей степени цель взаимодействия пси¬ 

холога и клиента: 

1. «контракт», направленный на по¬ 

лучение клиентом оправдания с в о и м 

действиям, образу жизни, мыслям, пе¬ 

реживаниям и т.п. («оправдание»), 

2. «контракт», направленный на от-

реагирования клиентом своих эмоцио¬ 

нальных состояний, снижение напряже¬ 

ния («отреагирования», «слив»), 

3. «контракт»т, направленный на ока¬ 

зание психологической поддержки кли¬ 

ента или получение поддержки клиентом 

со стороны консультанта («поддержка»), 

4. «контракт», направленный на по¬ 

вышение адаптационных способностей 

клиентов, на адаптацию клиента к опре¬ 

деленной жизненной ситуации, обстоя¬ 

тельствам, переживаниям и т.п. («адап¬ 

тация»), 

5. «контракт», направленный на и з ¬ 

менения клиента. 
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Р а з б е р е м п р е д л о ж е н н ы е н а м и 

т и п ы « к о н т р а к т о в » более подробно, 

п р и м е н и т е л ь н о к п е н и т е н ц и а р н о й 

практике. 

«контракт» на «оправдание» не п р е 

дусматривает никаких изменений осуж

д е н н о г о или с и т у а ц и и . О с у ж д е н н ы й 

обычно приходит с просьбой: «Правиль

но ли я поступаю, понимаю, делаю, ду

маю и т.п.?» Цель обращения - снизить 

уровень своей тревоги в каких-то отно¬ 

шениях или ситуациях, переложив ответ¬ 

ственность на другого человека, кото¬ 

рый также в ситуации присутствует, или 

на ситуацию в целом. В начале обраще

ний большинство осужденных, так или 

иначе хотели бы оправдать себя. 

Необходимо иметь в виду, что в дан¬ 

ном случае, если психолог-консультант 

«подпишет» этот «контракт», на него как 

на авторитетную сторону будут с с ы ¬ 

латься в спорных ситуациях: «А п с и х о 

лог сказал, что я прав (или ты не прав)!» 

Частной стратегией «контракта» на 

«оправдание» является и выгоражива¬ 

ние других людей, например, вопросы 

типа: «А почему он так поступает?». 

Осужденный часто з а п р а ш и в а е т и н ¬ 

формацию обобщенного плана: «А не 

могли бы Вы рассказать о ...?». Полу¬ 

ченная информация при этом отбира¬ 

ется под задачу осужденного что-то 

или к о г о - т о оправдать. 

«Контракт» на «отреагирование» 

предполагает работу с состоянием че¬ 

ловека. Метафорически задача заклю¬ 

чается в том, чтобы обеспечить «слив», 

«выпустить пар из котла». Осужденный 

в данном случае на склонен обсуждать 

свои проблемы, подробно отвечать на 

вопросы психолога. Его просьба з а к ¬ 

лючается в том, чтобы что-то психолог 

сделал, а он после этого чувствовал 

себя хорошо. Изменения не предпола

гаются. Почти классическими здесь яв¬ 

ляются техники «покричать на к о г о - т о 

на «пустом» стуле», побить палкой по 

подушке, представляя кого-то. По фак¬ 

ту психолог провоцирует поиск, иденти

фикацию и разрядку какого-то чувства, 

эмоционального состояния. После о т -

реагирования степень напряжения у 

осужденного резко спадает. Собствен¬ 

но это и является целью его прихода к 

психологу, если ничего другого он не 

заявляет. Поэтому очень удачной мета¬ 

форой в данном случае является слово 

«слив». «Слился», успокоился и пошел 

дальше. 

Частной стратегией «слива» являет¬ 

ся «выговаривание» осужденного. «Ну 

вот, поговорил с Вами, и легче стало!» 

Примером могут служить забегающие 

в кабинет к психологу сотрудники, к о 

торые жалуются на других сотрудников, 

начальников, осужденных, не требуют 

ничего от психолога, кроме выслуши¬ 

вания. Уходят же удовлетворенные. 

Обратной стороной ситуации явля¬ 

ются эмоциональные состояния само¬ 

го психолога. Часто после таких посе¬ 

щений он чувствует, что «им просто по¬ 

пользовались», «слились» на него. В 

работе с супервизором или в разгово¬ 

рах с коллегами они п р о г о в а р и в а ю т 

тему необходимости «восстановления» 

после работы с клиентами. 

«Контракт», направленный на ока¬ 

з а н и е п с и х о л о г и ч е с к о й п о д д е р ж к и 

осужденному или получение поддер¬ 

ж к и осужденным со стороны психоло¬ 

га («поддержка»), является основным 

типом «контракта» при работе с к р и ¬ 

зисными состояниями осужденных, на¬ 

пример при переживании утраты, горя 

и т.п. В поддерживающих «контрактах» 
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задача по изменениям не ставится. П с и 

холог предполагает, что ресурсность 

осужденного временно снижена п е р е 

живаниями, он нуждается в том, чтобы на 

кого-то опереться, почувствовать почву 

под ногами, начать постепенно восста¬ 

навливаться. В подобных «контрактах» не 

приветствуется «отреагирование», а 

больше провоцируется и приветствуется 

«проживание» чувств. Много обращений 

осужденных к психологу связано с же¬ 

ланием «почувствовать себя человеком», 

как-то вернуть высокую самооценку, са¬ 

моуважение. В подобных «контрактах» 

часто сам факт возможности обращения 

к психологу, его готовности разговари¬ 

вать с осужденным, «тратить время» уже 

является поддерживающим. Психологи 

часто проговаривают непонимание зап¬ 

роса осужденного в данном случае. Он 

ходит, говорит, что психолог ему очень п о 

могает, при этом ничего не требует от 

психолога. 

Данный тип ««контракт»а» не пред

полагает изменений осужденного. Бо¬ 

лее того, он по факту сохраняет осуж¬ 

денного, поддерживая его в ситуации. 

Понимание того, что ты подписываешь¬ 

ся на «контракт» на «поддержку», с на¬ 

шей точки зрения, многое прояснит для 

психологов-консультантов, снимает на¬ 

пряжение непонимания того, что имен¬ 

но получает от него осужденный. 

«Контракт» на «адаптацию» явля¬ 

ется основным типом «контракта», ко¬ 

торый определяет поле «психологичес¬ 

кого консультирования» и «психологи¬ 

ческой коррекции». Он направлен на по¬ 

вышение адаптационных способностей 

осужденных, на адаптацию осужденно¬ 

го к определенной жизненной ситуации, 

обстоятельствам, переживаниям. Чаще 

всего в пенитенциарной практике речь 

идет об адаптации к условиям исправи¬ 

тельного учреждения и о подготовке к 

освобождению. Осужденный готов об¬ 

суждать свою ситуацию, формулировать 

и разбирать проблему, определять поле 

собственной ответственности. Основ¬ 

ным з а п р о с о м является: «Что м о ж н о 

сделать для ... ?» или «Как поступить, в е 

сти себя и т.п.?». Данный «контракт» ча¬ 

сто включает в себя не только понима¬ 

ние и осознавание осужденным своей 

ситуации, своей роли, возможных путей 

изменения ситуации, но и часто обуче¬ 

ние осужденного каким-либо умениям. 

Цель консультирования в данном 

случае — «помочь клиентам понять про¬ 

исходящее в их жизненном простран¬ 

стве и осмысленно достичь поставлен¬ 

ной цели на основе осознанного выбо¬ 

ра при разрешении проблем эмоцио¬ 

нального и межличностного характера»3. 

Особенностью «контракта» на «адап¬ 

тацию» является то, что осужденный 

приобретает что-то новое (способнос

ти, знания, понимание), стремится и з ¬ 

менить ситуацию, но не себя. При при¬ 

нятии ответственности на себя в данной 

проблемной ситуации осужденный не 

ставит перед собой задачи изменений. 

И только «контракт» на «изменения» 

реально предполагает, что осужденный, 

принимая ответственность на себя, всту¬ 

пает на путь изучения себя, изменения 

себя. Это уже поле того, что традицион¬ 

но называется психотерапией. Данный 

тип «контракта» предполагает «долго¬ 

временный процесс, занимающийся ре¬ 

конструкцией личности, характеризую¬ 

щийся большими переменами в струк¬ 

туре личности»4. 

Данный «контракт» предполагает со¬ 

здание особых отношений помогающе¬ 

го и того, кому помощь оказывается. Этот 
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«оптимальный набор условий, способ¬ 

ствующих изменению» включает в себя 

полное принятие клиента.5 Столь же важ¬ 

ное значение придается способности по¬ 

могающего понимать внутренний мир 

человека через вчувствование. И, конеч¬ 

но, помогающий не мог бы эффективно 

помогать людям, если бы он закрывался 

от них, не был искренен. Открытость и 

подлинность события с клиентом - часть 

помогающего процесса. 

По мнению М.М. Певзнера, «контракт» 

в данном случае можно описать как со¬ 

стояние, когда «есть разделяемое (и кон¬ 

сультантом, и клиентом) представление 

о психологической проблеме клиента, 

определена цель дальнейшего взаимо¬ 

действия, прояснены вопросы о том, ка¬ 

кова роль каждого из участников, сфор¬ 

мулированы условия взаимодействия»6. 

По его мнению, в данном случае - это не 

только результат, но процесс, который 

В практике консультирования очень 

важно понимание «контракт»а как про¬ 

цесса взаимодействия, потому что это 

процедура п о с т о я н н о г о п р о я с н е н и я 

запроса и определения ответственно¬ 

сти. 

Если психолог внимателен к тому, 

как ведет себя осужденный, он доста¬ 

точно быстро м о ж е т определиться с 

тем, какой тип «контракта» предлага¬ 

ется осужденным. В некоторых случа¬ 

ях мы считаем целесообразным про¬ 

говорить с осужденным варианты воз¬ 

можных отношений между ним и п с и ¬ 

хологом, не обязательно называя типы 

«контрактов», но проговаривая усло¬ 

вия, ответственность сторон и возмож¬ 

ные последствия каждого «контракта». 

Косвенно о типе «контракта» можно 

судить, анализируя первичный запрос 

клиентов (осужденных и сотрудников). 

Для в ы я с н е н и я в целом о т н о ш е н и я 

Схема 1 можно представить в следующей схеме. 

Процесс формирования контракта 
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осужденных и сотрудников к психоло- По результатам нашего исследова-

гической помощи, выявления их з а п р о - ния можно судить об ожиданиях о с у ж -

сов нами было проведено небольшое денных от консультирования и п р е д -

исследование в учреждениях У Ф С И Н ставлениях сотрудников (не п с и х о л о -

России по Владимирской области (ФГУ гов) о психологической п о м о щ и . Р е -

И К - 5 , Ф Г У Т - 2 ) . Было опрошено 24 зультаты систематизированы нами в 

осужденных и 21 сотрудник7. виде таблицы. 

Таблица 1 

Сравнение содержания психологической помощи в определениях 

осужденных и сотрудников (не психологов). 

Содержание психологической помощи Тип «контракта» Осужденные Сотрудники 

Коррекция психических состояний «Отреагирование» 4 6 % 4 7 % 

«Остаться человеком» «Поддержка» 2 5 % — 

Моральная поддержка «Поддержка» 1 7 % 2 3 % 

Решение проблем «Адаптация» 8 % 1 4 % 

Разобраться в себе «Изменения» 1 3 % — 

Неопределенный ответ — 1 4 % 

К а к мы видим, абсолютное боль¬ 

шинство запросов связано с «отреа-

гированием» и поддержкой. И в этом 

сходятся представления как осужден¬ 

ных, так и с о т р у д н и к о в . Только 8 % 

осужденных ( 1 4 % сотрудников) гото¬ 

вы «подписать адаптационный «кон¬ 

т р а к т » и 13 % о с у ж д е н н ы х (0 % 

сотрудников) готовы к изменениям. 

В целом полученные нами данные 

более и менее точно отражают реаль¬ 

ное положение дел, если судить по об¬ 

суждениям деятельности пенитенци¬ 

арных психологов в области консульти¬ 

рования и психологической коррекции. 

В области и с п о л ь з о в а н и я п с и х о -

коррекционных технологий, проведе¬ 

ния п с и х о к о р р е к ц и о н н ы х п р о г р а м м 

можно говорить о четырех типах «кон¬ 

трактов» между п с и х о л о г о м и осуж¬ 

денными, предполагая, что «контракт» 

на «оправдание» в п с и х о к о р р е к ц и о н -

ных программах не подписывается. 

Первый «контракт» - подготовка 

осужденных к изменению. Речь ф а к 

тически идет о серьезных и длительных 

психотерапевтических программах, на¬ 

правленных на личностные изменения 

осужденного. С нашей т о ч к и зрения, 

наиболее удобной для понимания п с и ¬ 

хологических процессов данных про¬ 

г р а м м может быть измененная нами 

модель «логических уровней», предло¬ 

женная Робертом Дилтсом 8 . А критери¬ 

ями эффективности психокоррекцион-

ной п р о г р а м м ы с о с у ж д е н н ы м и при 

данном подходе будут: предполагает ли 

п р о г р а м м а проработку всех уровней 

личности; является ли простроенным 

уровень «миссии» или «миссий», т.е. 

насколько хорошо осужденный пред¬ 

ставляет краткосрочные и долгосроч¬ 

ные последствия тех или иных своих 

действий, является ли его образ себя в 

будущем позитивным, социально одоб¬ 

ряемым; осознана ли осужденным на¬ 

стоящая Я - и д е н т и ф и к а ц и я себя к а к 

преступника, происходит ли трансфор¬ 

мация образа Я в ходе п р о г р а м м ы в 

сторону, более адаптивную в социуме; 
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на уровне убеждений и ценностей про¬ 

изошло ли принятие ответственности за 

совершенное преступление, принима¬ 

ет ли осужденный ценности взаимоот¬ 

ношений, социальных норм и правил; 

р а з в и в а ю т с я ли необходимые с о ц и ¬ 

альные способности; демонстрирует ли 

осужденный новое поведение в комму¬ 

никативной сфере, в реагировании на 

ситуацию; проработан ли внутренний 

план действий (умения самоконтроля 

эмоций, мыслей и поведения); происхо¬ 

дит ли отказ осужденного от «старого» 

окружения, связанного с неэффектив¬ 

ным или криминальным поведением. 

И в данном случае под психокоррек-

ционной работой мы понимаем «воз¬ 

д е й с т в и е н а л и ч н о с т ь о с у ж д е н н о г о 

(ценностные ориентации, социальные 

представления, личностные качества, 

психическое состояние) с целью ее ис¬ 

правления посредством использования 

психологических методов, специальных 

программ и психотехнологий»9. 

Всем предложенным выше требо¬ 

ваниям соответствуют к о г н и т и в н о - п о 

веденческие программы психокоррек-

ционной работы с осужденными 1 0 . По¬ 

д о б н ы е п р о г р а м м ы р а з р а б о т а н ы и 

адаптированы в пенитенциарной прак¬ 

тике России для работы с сексуальны¬ 

ми преступниками, для работы с на¬ 

сильственными преступниками, а так¬ 

же для работы с осужденными, имею¬ 

щими различные виды з а в и с и м о с т и 1 1 . 

Безусловно, данным требованиям со¬ 

ответствуют программы, выстроенные 

в рамках гештальттерапии, психоана

лиза. 

Мы выделяем два типа подоб¬ 

ных программ в практике пенитенциар¬ 

ной системы России: первый - типовые 

программы, построенные под опреде-

л е н н у ю з а д а ч у , о п р е д е л е н н ы й т и п 

осужденных (более с в о й с т в е н н о для 

когнитивно-поведенческих программ); 

второй - терапевтические группы (бо¬ 

лее свойственно для гештальттерапии 

и группового психоанализа). Первый 

тип программ представлен более ш и ¬ 

роко и имеет преимущества в том, что 

материал подробно о п и с а н и м о ж е т 

быть использован ш и р о к и м кругом пе¬ 

нитенциарных психологов, в том числе 

не имеющих углубленной подготовки в 

той или иной области психотерапии. 

Второй тип «контракт»а - «контракт», 

направленный на повышение а д а п т а 

ционных способностей осужденных. 

Речь идет о хорошо структурированных, 

разных по продолжительности т р е н и н -

говых программах, которые ориентиро¬ 

ваны на развитие способностей осуж¬ 

денных. Примером таких программ для 

осужденных являются п р о г р а м м ы по 

р а б о т е с В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы м и 

осужденными, подозреваемыми, о б в и -

няемыми 1 2 . К подобного рода програм¬ 

мам нами относятся программы психо¬ 

профилактики конфликтного п о в е д е -

н и я 1 3 , п с и х о к о р р е к ц и о н н о й работы с 

активом по повышению их коммуника¬ 

тивных умений во в з а и м о д е й с т в и и с 

другими осужденными. 

При р е ш е н и и з а д а ч а д а п т а ц и и в 

практике психологов часто использу¬ 

ются методы и техники нейролингвис-

тического программирования (НЛП). К 

данной категории программ (адапта¬ 

ция) нами также относятся программы 

по подготовке осужденных к о с в о б о ж 

дению. Данные программы весьма раз¬ 

нообразны и в целом ориентированы на 

развитие умения поддерживать контакт 

с работодателем, формулировать и до¬ 

стигать цели и т.п. 
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Третий « к о н т р а к т » н а п р а в л е н на 

психологическую п о д д е р ж к у о с у ж 

денных. В целом имеются в виду тре¬ 

нинги краткосрочные, основная «помо¬ 

гающая» нагрузка на которых падает 

на специфическое п о д д е р ж и в а ю щ е е 

общение участников п р о г р а м м . Д а н ¬ 

ные программы в силу ограниченнос¬ 

ти по времени не могут нести другую 

нагрузку, хотя при их подготовке з а ¬ 

являются иные задачи (развития уме¬ 

ний или изменения убеждений и т.п.). 

К ним мы в первую очередь относим 

т р е н и н г и , и с п о л ь з у ю щ и е отдельные 

техники и приемы рационально-эмоци

ональной терапии, Н Л П и других н а 

правлений. В принципе, вся работа с 

группами риска (например, суицидаль

ного) или повышенного внимания пост¬ 

роена по принципу поддержки осужден¬ 

ных. К этой же к а т е г о р и и п р о г р а м м 

нами относятся красткосрочные тре¬ 

нинги по развитию навыков эффектив¬ 

ного общения. 

Четвертый тип «контракт»а в психо-

коррекционных мероприятиях обозна¬ 

чается нами как создание условий для 

отреагирования осужденными и со¬ 

трудниками своих эмоциональных 

состояний. По нашим наблюдениям, это 

наиболее часто встречающиеся виды 

психокоррекционных программ. Безус¬ 

ловно, они так не заявляются авторами, 

но по факту такими и являются. С этой 

точки зрения они помогают осужденным 

в их адаптации к условиям исправитель¬ 

ного учреждения. 

Для этой цели психологами УИС ак¬ 

тивно и весьма успешно используются 

методы арттерапии. В исправительных 

учреждениях для нормализации психо¬ 

эмоционального и психического состоя¬ 

ния осужденных используются отдель-

ные процедуры, предусмотренные с и м -

волдрамой. Наиболее распространены 

в УИС различные программы аутотре-

нингов. Релаксационные тренинги, к о 

торые проводятся в исправительных уч¬ 

реждениях, способствуют, с одной сто¬ 

роны, поддержке осужденных, с другой 

- п о м о г а ю т им н о р м а л и з о в а т ь свое 

эмоциональное состояние. Для этих це¬ 

лей в большинстве пенитенциарных уч¬ 

реждений создаются комнаты психоло¬ 

гической разгрузки. 

Таким образом, мы выделяем четы¬ 

ре типа «контракт»ов в рамках прове¬ 

дения психокоррекционных программ в 

пенитенциарных учреждениях: направ¬ 

ленных на подготовку осужденных к из¬ 

менению, на повышение адаптационных 

способностей осужденных, на психоло¬ 

гическую поддержку осужденных, на со¬ 

з д а н и е условий для о т р е а г и р о в а н и я 

о с у ж д е н н ы м и и с о т р у д н и к а м и своих 

эмоциональных состояний. 

И если первый тип программ ориен¬ 

тирован на изменения, на «исправление» 

осужденных, то остальные программы 

являются адаптационными, причем к ус¬ 

ловиям исправительного учреждения. 

Последние типы программ явно по вре¬ 

мени и количеству преобладают в прак¬ 

тике работы психологической службы. К 

их проведению психологи системы боль

ше готовы и на них больше сориентиро¬ 

ваны в связи с имеющимися отчетными 

документами. 

Понимание типа «контракт»а (цели и 

характера взаимоотношений психологов 

и осужденных) позволяет более эффек¬ 

тивно представителям всех «помогаю¬ 

щих» служб исправительного учрежде¬ 

ния откликаться на существующие в си¬ 

стеме запросы. 

Необходимо отметить, что подготов-
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ка пенитенциарных психологов в дан¬ 

ный момент больше ориентирована на 

а д а п т а ц и о н н ы е , п о д д е р ж и в а ю щ и е 

«контракты», «контракты» на о т р е а г и -

рование. При этом уровень развития 

психологической службы УИС позволя¬ 

ет все больше и больше переходить к 

освоению программ первого типа «кон¬ 

тракта» - «контракта» на «изменения», 

что согласуется с основной целью уго¬ 

ловно-исполнительной системы России 

- исправление осужденных. 

Овладение с о в р е м е н н ы м и психо¬ 

терапевтическими программами, м е ¬ 

тодами работы с осужденными с це¬ 

лью их исправления - это новый каче¬ 

ственный этап, который потребует по¬ 

вышения профессионального мастер¬ 

ства психологов, создание организа¬ 

ционной системы поддержки осужден¬ 

ных, вступивших на пусть исправление, 

увеличения численности п с и х о л о г и ¬ 

ческой и социальных служб, совмест¬ 

ных действий многочисленных госу¬ 

дарственных, общественных, благо¬ 

т в о р и т е л ь н ы х и иных у ч р е ж д е н и й и 

о р г а н и з а ц и й , п р и з в а н н ы х п о м о г а т ь 

и з м е н е н и я м , исправлению, р е с о ц и а -
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Психологическая служба ФСИН России на съезде РПО 

Информация о 4 съезде РПО 
18 — 21 сентября в г. Р о с т о в е - н а -

Дону состоится 4 съезд Р о с с и й с к о г о 

психологического общества, в работе 

к о т о р о г о в к а ч е с т в е к о л л е к т и в н о г о 

члена примет участие психологичес¬ 

кая служба Ф С И Н России. 

Н а м е р о п р и я т и е п р и г л а ш е н ы 

п р е д с т а в и т е л и в ы с ш и х о б р а з о в а ¬ 

тельных учреждений и п р а к т и ч е с к и е 

психологи — специалисты различных 

профилей. 

Планируется работа ряда с е к ц и й : 

«Пенитенциарная психология России: 

состояние и перспективы развития», 

«Психологические особенности лич¬ 

ности осужденного к лишению свобо¬ 

ды», « П с и х о к о р р е к ц и о н н а я работа с 

осужденными различных категорий», 

« П с и х о л о г и ч е с к и е а с п е к т ы п р о ф е с -

сиональной подготовки и деятельно¬ 

сти сотрудников УИС» и других. В на¬ 

учно-методическом обеспечении сек¬ 

ций примут участие ведущие у ч е н ы е -

пенитенциаристы. 

Возглавит работу кворума началь¬ 

ник п с и х о л о г и ч е с к о й службы Ф С И Н 

России заместитель начальника Уп¬ 

равления по социальной, п с и х о л о г и ¬ 

ч е с к о й и в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т е с 

о с у ж д е н н ы м и к а н д и д а т п с и х о л о г и ¬ 

ческих наук, доцент полковник внут¬ 

ренней с л у ж б ы Д е б о л ь с к и й М и х а и л 

Георгиевич. 

В настоящее время подготовлена к 

о п у б л и к о в а н и ю р у к о п и с ь с б о р н и к а 

научных материалов, планирующихся 

к обсуждению участниками и гостями 

съезда. 

Программа Школы молодых ученых 
г. Ростов на Дону 

Организаторы: 

Южно-Федеральный университет 

Институт психологии РАН 

Московский государственный линг¬ 

вистический университет 

Высшая школа психологии 

21 сентября 

1 4 - 0 0 : Открытие Ш к о л ы молодых 

ученых 

1 5 - 0 0 — 1 6 - 2 0 : Мастер класс 

Ф И Л Л И П О В А Г А Л И Н А Г Р И Г О 

РЬЕВНА, 

доктор психологических наук, про¬ 

фессор 

«Перенатальная психология и п с и ¬ 

хология репродуктивной сферы» 

1 6 - 3 0 — 1 8 - 0 0 К Р У Г Л Ы Й С Т О Л : 

«Новые подходы к психологическому 

образованию» 

Ведущие: 

Н Е Ч А Е В Н И К О Л А Й Н И К О Л А Е 

В И Ч , 

Академик РАО, доктор психологи¬ 

ческих наук, профессор; 

С А В Ч Е Н К О Т А Т Ь Я Н А Н И К О Л А ¬ 

ЕВНА, 

Ректор Высшей школы психологии, 

зав.лаб. математической психологии 

РАН, кандидат психологических наук 
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1 9 - 0 0 — 2 1 - 0 0 М а с т е р к л а с с 

Б Л И Н Н И К О В А И Р И Н А В Л А Д И 

М И Р О В Н А , 

Кандидат психологических наук, доцент 

« И с п о л ь з о в а н и е т е х н и к и М Е Т А -

ПЛАНА для формирования разделен¬ 

ной репрезентации» на примере про¬ 

ведения игры «Будущее психологии в 

России» 

2 2 сентября 

1 0 - 0 0 — 1 2 - 0 0 Мастер класс 

С О Ч И В К О Д М И Т Р И Й В Л А Д И С ¬ 

Л А В О В И Ч , 

доктор психологических наук, про¬ 

фессор 

«Специфика оказания психологичес¬ 

кой помощи в местах лишения свободы. 

Работа психолога-практика с осужден¬ 

ными за разные виды преступлений» 

1 2 - 3 0 — 1 4 - 0 0 Открытая дискус¬ 

сия «Психологическая наука и психоло¬ 

гическая практика». 

1 4 - 0 0 — 1 5 - 0 0 Обед 

1 5 - 0 0 - 1 6 - 2 0 Открытая дискуссия 

«Психологическая наука и психологи¬ 

ческая практика» 

1 6 - 3 0 — 1 8 - 0 0 Вечерняя лекция 

У Ш А К О В Д М И Т Р И Й В И К Т О Р О ¬ 

В И Ч , 

Доктор психологических наук, про¬ 

фессор 

«Современные исследования и н ¬ 

теллекта» 

1 8 - 0 0 — 1 9 - 0 0 Ужин 

1 9 - 0 0 - 2 1 - 3 0 — Прощальный вечер. 

Презентация результатов работы над про

ектами. Награждение участников Моло

дежной секции и Школы молодых ученых. 

Психологи уголовно-исполнительной 
системы - успешные психологи 

М.Г. Дебольский, М.П. Чернышкова 

1-2 июня 2007 года в Санкт-

Петербурге произошло важное м е 

роприятие в области психологии -

состоялся саммит профессионалов 

«Успешные психологи: обмен опытом», 

организованный группой компаний 

«ИМАТОН». Он был направлен на де¬ 

монстрацию достижений в сфере прак¬ 

тической психологии, знакомство с но¬ 

выми подходами и психотехнологиями. 

В саммите приняли участие и п с и ¬ 

хологи уголовно-исполнительной сис¬ 

темы из Санкт-Петербурга, Челябинс¬ 

ка, Омска во главе с М.Г. Дебольским — 

заместителем начальника Управления 

социальной, психологической и воспи¬ 

т а т е л ь н о й р а б о т ы с о с у ж д е н н ы м и 

начальником отдела психологической 

службы Ф С И Н России. Участие позво¬ 

лило определить п е р с п е к т и в н ы е на¬ 

правления профессионального разви¬ 

тия; познакомиться с лучшими образ¬ 

цами психологического инструмента¬ 

рия, программ повышения квалифика¬ 

ции, литературы и профессиональных 

п е р и о д и ч е с к и х и з д а н и й ; у с т а н о в и т ь 

широкие деловые и личные контакты. 

Самым я р к и м событием с а м м и т а 

была торжественная церемония подве¬ 

дения итогов и награждения победите¬ 

лей ежегодного Национального про¬ 

ф е с с и о н а л ь н о г о п с и х о л о г и ч е с к о г о 

конкурса «Золотая Психея» по итогам 

2 0 0 6 года. Конкурс назван так в честь 

Психеи, изображающейся в греческой 

мифологии в виде бабочки или д е в у ш -
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- Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н от 28 и ю н я 1 9 9 5 г . 

№ 9 8 - Ф З «О г о с у д а р с т в е н н о й п о д д е р ж к е м о л о 

дежных и детских о б щ е с т в е н н ы х объединений»; 

- Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н от 24 и ю н я 1 9 9 9 г . 

№ 1 2 0 - Ф З «Об о с н о в а х с и с т е м ы п р о ф и л а к т и к и 

б е з н а д з о р н о с т и и п р а в о н а р у ш е н и й н е с о в е р ш е н ¬ 

нолетних»; 

- Стратегия государственной молодежной п о 

л и т и к и в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (утв. р а с п о р я ж е 

нием Правительства РФ от 18 декабря 2 0 0 6 г. № 

1 7 6 0 - р ) . Стратегия государственной молодежной 

п о л и т и к и р а з р а б о т а н а на п е р и о д до 2 0 1 6 года и 

определяет совокупность приоритетных направле

ний, о р и е н т и р о в а н н ы х на молодежь, в к л ю ч а ю щ и х 

задачи, с в я з а н н ы е с участием м о л о д е ж и в р е а л и 

з а ц и и приоритетных национальных проектов. 

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 

2 0 0 0 г. № 5 5 1 «О в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и х м о л о 

д е ж н ы х и детских объединениях». 

Одним и з п р и м е р о в р е г и о н а л ь н о г о н о р м о т ¬ 

в о р ч е с т в а в с ф е р е п р е д у п р е ж д е н и я н е г а т и в н ы х 

явлений в м о л о д е ж н о й среде м о ж н о н а з в а т ь З а ¬ 

кон Р я з а н с к о й области от 15 февраля 2 0 0 6 г. № 

1 0 - О З "Об у т в е р ж д е н и и областной целевой п р о 

г р а м м ы « К о м п л е к с н а я п р о г р а м м а п р о ф и л а к т и к и 

п р а в о н а р у ш е н и й и борьбы с п р е с т у п н о с т ь ю в Ря¬ 

з а н с к о й области н а 2 0 0 6 - 2 0 1 0 годы». Пункт 7 . 1 0 

плана мероприятий данной п р о г р а м м ы п р е д п и с ы ¬ 

вает п р о а н а л и з и р о в а т ь с и т у а ц и ю в среде м о л о ¬ 

д е ж н ы х н е ф о р м а л ь н ы х г р у п п ( с к и н х е д о в , фут¬ 

б о л ь н ы х ф а н а т о в и т.п.), на о с н о в е а н а л и з а 

о с у щ е с т в и т ь к о м п л е к с мер п о о п е р а т и в н о м у 

о с в е щ е н и ю и р а з о б щ е н и ю э к с т р е м и с т с к и н а с т р о 

енных группировок, н е д о п у щ е н и ю их п е р е р о ж д е ¬ 

ния в о р г а н и з а ц и и националистической и фашис¬ 

т с к о й н а п р а в л е н н о с т и . Особое в н и м а н и е в э т о й 

работе уделять получению и н ф о р м а ц и и о п л а н и ¬ 

рующихся противоправных акциях. В целях инфор¬ 

мационного обеспечения общей профилактики эк¬ 

с т р е м и з м а осуществлять м е ж в е д о м с т в е н н ы й об¬ 

мен информацией и своевременное реагирование 

н а п о с т у п а ю щ и е с в е д е н и я . И с п о л н и т е л я м и в ы с 

т у п а ю т У В Д п о Р я з а н с к о й области, У Ф С Б п о Р я 

з а н с к о й области, У Ф С К Н п о Р я з а н с к о й области, 

Р я з а н с к и й ф и л и а л М о с к о в с к о г о у н и в е р с и т е т а 

М В Д Р о с с и и , Управление о б р а з о в а н и я , У Ф Р С п о 

Р я з а н с к о й области. 

Общая характеристика состояния молодежной 

политики в России дана в е ж е г о д н о м отчете Сове¬ 

та Ф е д е р а ц и и : «Сохраняющаяся в целом м о з а и ч -

ность в подходах к ф о р м и р о в а н и ю законодатель¬ 

ной б а з ы , ф и н а н с и р о в а н и ю , с о з д а н и ю с т р у к т у р 

о р г а н о в по работе с м о л о д е ж ь ю , о п р е д е л е н и ю их 

полномочий и функций, отсутствие четкой внутрен¬ 

ней организации снижают эффективность государ

ственной м о л о д е ж н о й политики, л и ш а ю т ее к о м п ¬ 

л е к с н о с т и и с и с т е м н о с т и . 

Совокупность всех в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х п р о ¬ 

блем объясняет н и з к у ю о ц е н к у э ф ф е к т и в н о с т и 

м о л о д е ж н о й п о л и т и к и и со с т о р о н ы с а м о й м о л о ¬ 

дежи. Л и ш ь 1 0 - 1 7 % молодых людей считают, что 

государство проводит молодежную политику, а 5 5 ¬ 

6 9 % считают, что этого не делается вообще. 

У п о р я д о ч е н и е и р е ш е н и е п р о б л е м в о б л а с т и 

государственной молодежной политики во м н о г о м 

з а в и с я т от п р о р а б о т а н н о с т и ее з а к о н о д а т е л ь н о й 
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I Сергеев С.А. Молодежные субкультуры в р е с 
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I I Лапина Е. Заложены основы кадровой работы с 

молодежью. Опыт региона//Кадровик. Кадровый м е 

неджмент. 2 0 0 7 . № 5. 
1 2 Там же. 
1 3 Постановление Совета Федерации Федераль

ного Собрания РФ от 16 марта 2 0 0 7 г . N 9 2 - С Ф «О 

докладе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 2 0 0 6 года «О состоянии за¬ 

конодательства в Российской Федерации». 
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