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Аннотация: данная статья включает 

в себя подробное описание видов де-

виантного поведения сотрудников ПОО 

и причин их возникновения. Раскрыва

ет негативные тенденции девиантных 

проявлений среди персонала, структу¬ 

ру преступлений, совершенных сотруд¬ 

никами ПОО, влияние кризисных жиз¬ 

ненных ситуаций на девиации поведе¬ 

ния, этапы порождения психологической 

готовности сотрудника ПОО к соверше¬ 

нию преступного деяния. 
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haviour of employees POO and the rea

sons of their occurrence. Opens negative 

tendencies deviation displays among the 

personnel, structure of the crimes made by 
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Значительную тревогу у руководства 

правоохранительных органов (МВД Рос

сии, ФСИН России, прокуратуры Рос

сии, Следственного комитета при про

куратуре России, ФСКН и др.) вызыва

ют проблемы профилактики и пресече

ния учащающихся случаев девиантного 

поведения сотрудников. Изучение дея¬ 

тельности правоохранительных органов 

(ПОО) указывает на возрастающую роль 

практических психологов и психологиче

ской службы ПОО в исследовании при¬ 

чин и проведении мероприятий по инди¬ 

видуальной профилактике девиантно-

го поведения работников. Полученные 

данные позволяют утверждать, что од¬ 

ним из негативных последствий недоо¬ 

ценки психологической службы и сокра¬ 

щения числа психологов правоохрани¬ 

тельных органов в ряде регионов стра¬ 

ны является снижение эффективности 

указанного направления работы. Выяв¬ 

лена устойчивая связь между сокраще¬ 

нием числа психологов в некоторых ре¬ 

гионах страны с ростом числа сотруд¬ 

ников, привлеченных к ответственности 

за нарушения законности и совершение 

преступлений. 

При сравнении показателей текуче¬ 

сти кадров, состояния служебной дис¬ 

циплины, количества жалоб граждан на 

нарушения законности и противоправ¬ 

ные действия сотрудников, установле¬ 

но, что в тех подразделениях правоохра

нительных органов, где создана система 
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психологического обеспечения личного 

состава и практические психологи рабо

тают стабильно (по времени не менее 

2-х лет), ситуация значительно лучше, 

чем там, где такие специалисты отсут¬ 

ствуют. 

В юридической психологии пробле¬ 

мы психологического изучения причин 

и разработки мер по профилактике де-

виантного поведения работников право¬ 

охранительных органов представлены 

недостаточно, мало специальных иссле¬ 

довательских работ. Ряд исследований 

в рамках рассматриваемой темы вы¬ 

полнены А.В. Будановым, С.Г. Беспа

лой, М.И. Марьиным, А.Н. Пастушеней, 

А.И. Папкиным, И.А. Папкиным, В.М. Позд

няковым, А.Р. Ратиновым, Е.Г. Самови-

чевым, А.М.Столяренко, Д.М. Сочивко, 

А.Д. С а ф р о н о в ы м , Н.В. Стряпиной, 

А.Н. Суховым, Н.С. Фоминым, А.В. Устю-

жаниным, А.И. Ушатиковым, Г.С. Човды-

ровой и др. 

Ведущая гипотеза при проведении 

исследований девиантности заключа¬ 

ется в предположении, что четкое по

нимание причин, тенденций и психоло

гического механизма девиантного по

ведения сотрудников ПОО создает не

обходимые предпосылки для разработ¬ 

ки комплекса методических рекомен¬ 

даций, позволяющих повысить эффек

тивность его профилактики психологи¬ 

ческими методами. 

Необходимым элементом исследо¬ 

вания особенностей девиантного пове¬ 

дения работников правоохранительных 

органов является уточнение некоторых 

категорий и понятий, их соотношения 

между собой. Прежде всего - это по

нятие «девиации». Под девиацией (лат. 

deviation - уклонение, de от + via доро¬ 

га) понимается отклонение от некоторых 

норм, стандартов, предписанных правил 

поведения. Таким образом, девиантное 

поведение представляет собой откло¬ 

нение действий и поступков сотрудни¬ 

ков правоохранительного органа (ПОО) 

от нормативного поведения, ведущее 

к нарушениям нравственных, правовых, 

этических, профессиональных, экономи¬ 

ческих и иных норм, изменение спосо¬ 

бов решения профессиональных и лич

ностных задач, деформации отношений 

и образа жизни. 

По силе социальных отклонений де-

виантное поведение работников ПОО 

может приобретать форму: нравствен¬ 

ного или иного проступка, находящегося 

вне сферы правового регулирования; не¬ 

криминального деликта (лат. delictum -

всякое правонарушение, юр.), то есть ад¬ 

министративного, гражданского, дисци¬ 

плинарного и иного правонарушения; 

криминального деликта или преступле¬ 

ния. 

С теоретической точки зрения важ¬ 

но выделить основные виды девиантно-

го поведения личности работника ПОО, 

которые позволяют раскрыть его основ

ное содержание. К ним можно отнести: 

1) отклоняющееся поведение в фор¬ 

ме нравственных, этических, профес¬ 

сиональных и иных проступков, находя

щихся вне сферы правового регулирова

ния; 2) делинквентное или противоправ¬ 

ное поведение, в том числе преступное; 

3) кондуктивное поведение; 4) аддик-

тивное поведение; 5) виктимное поведе

ние; 6) суицидальное поведение; 7) по

ведение лица, причиной которого служат 

имеющиеся у него сексуальные первер

сии; 8) дезадаптивное и неадекватное 

жизненным ситуациям поведение лиц 

в состоянии острых психических пережи¬ 

ваний и психически больных людей и др. 
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Анализ существующего положения 

дел в работе с кадрами правоохрани

тельных органов по предупреждению 

нарушений дисциплины, законности 

и преступлений позволяет констатиро

вать ряд негативных тенденций и фик

сировать рост девиантных проявлений 

среди персонала. 

Во-первых, наблюдается з н а ч и 

тельный рост сотрудников, привлечен

ных к ответственности за преступления 

в 2 0 0 7 году по сравнению с предыду

щим годом (+8,6%). В целом, статисти

ческие данные за три года демонстриру¬ 

ют тенденцию криминализации и высо¬ 

кого удельного веса числа сотрудников 

М В Д России, привлеченных к уголов

ной ответственности ( 2 0 0 6 г. - 4 0 2 0 , 

2 0 0 7 г. - 4 3 6 7 , 2 0 0 8 г. - 3 7 8 5 ) . Коли¬ 

чество осужденных из их числа состав¬ 

ляет ежегодно более 2 0 0 0 человек. 

Во-вторых, индекс преступности 

в расчете на одну тысячу личного соста

ва показывает тенденцию к росту проти

воправных деяний. За 12 лет он вырос 

на 1 / 3 (в 1 9 9 7 г. упомянутый индекс 

был равен 2,63, в 2 0 0 8 г. - 3,6). К числу 

наиболее «криминализированных» под¬ 

разделений следует отнести уголовный 

розыск, службу участковых уполномо¬ 

ченных милиции, ГИБДД, подразделе

ния БЭП. 

В-третьих, в структуре преступности 

сотрудников органов внутренних дел 

преобладают должностные преступле¬ 

ния и взятки (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура преступлений, совершенных сотрудниками ОВД 

Виды преступлений 
Процентное соотношение сотрудников, 

совершивших преступления 
от общего числа 

Должностные преступления 59,6 

Взяточничество 10,2 

Убийство 1,9 

Умышленное причинение вреда здоровью 4,1 

Грабежи 2,6 

Разбои 1,9 

Незаконное обращение наркотиков 1,9 

Кражи 4,2 

Изнасилования 0,7 

Вымогательство 2,0 

В-четвертых, наблюдается опреде- что подтверждает зависимость крими-

ленная связь между ростом нарушений нального поведения от состояния слу-

законности и ростом числа сотрудников, жебной дисциплины и законности в под-

совершивших преступления (см. табл. 2), разделениях ОВД. 
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Таблица 2 
Динамика нарушений законности и преступлений, 
совершенных сотрудниками ОВД ( 2 0 0 6 - 2 0 0 8 гг.) 

Годы За нарушения 
законности 

+, - в % За 
преступления 

+, - в % 

2006 2 6 6 3 9 9,0 4 0 2 0 - 5,8 

2007 4 0 0 3 9 50,3 4367 8,6 

2008 4 7 3 5 8 18,3 3785 -13,3 

Психологические причины деви-

антного поведения отражают личност

ные изменения у индивида, повышаю

щие уровень социальной отчужденно

сти, криминогенности, ведущие к появ¬ 

лению асоциальной мотивации и при¬ 

емлемости противоправного поведе¬ 

ния. Социально-психологические при

чины проявляют себя в негативных ха

рактеристиках социального окружения 

и его влияния на личность, составляю¬ 

щих предпосылки и особенности фор¬ 

мирования преступных групп из числа 

сотрудников ПОО. 

Прежде всего, среди кардинальных 

психологических причин девиантного 

поведения следует назвать изменение 

нормосознания работника, включая пра¬ 

восознание. Развитие личности непо¬ 

средственно связано с усвоением со¬ 

циальных норм, существующих в обще

стве, построением своей жизни в согла

сии с этими нормами или, наоборот, их 

игнорированием, ведущим к социально 

отклоняющемуся, девиантному поведе

нию. В социально одобряемом поведе¬ 

нии в соответствии с принятыми нор¬ 

мами (морали, этики, права и др.), име¬ 

ющем всегда высокую значимость для 

личности, проявляется ее психология. 

Мораль, нравственность и право нераз

рывно связаны, и личность, разбираю¬ 

щаяся в вопросах морали, интуитивно 

угадывает, что справедливо в обществе, 

а что нет, и не допускает нарушений со¬ 

циальных норм. Основные требования 

нормативного поведения к личности 

и ее психологии заключаются в том, что 

человек должен знать социальные нор¬ 

мы и их требования, быть убежденным 

в необходимости их выполнения. 

Правовое сознание как элемент об

щего нормосознания работника ПОО 

включает в себя знание правовых норм, 

отношение к ним (то есть оценку их как 

справедливых или несправедливых) 

и следование им в конкретном поведе¬ 

нии личности или отказ от соблюдения и 

их нарушение в случае противоправных 

действий. Следует также иметь в виду, 

что отношение к норме зависит от зна¬ 

чимости для человека конкретных нор-

моохраняемых ценностей (собственно¬ 

сти другого человека, достоинства че¬ 

ловека, чести, здоровья, жизни и т.п.). 

Правосознание и правовая психология 

правонарушителей имеют в этом слу¬ 

чае значительное отличие от правово¬ 

го сознания законопослушных граждан, 

так как у лиц с девиантным поведением 

существенно снижена ценность многих 

правоохраняемых объектов. 

Одной из важных психологических 

причин девиантного поведения являет¬ 

ся деформация социальной и личност¬ 

ной идентичности работника, частич-
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ная потеря эгоидентичности, неверное 

понимание выполняемых социальных 

ролей, путанность в понимании соци¬ 

альных ролей. Современная концепция 

социальной идентичности утверждает: 

с одной стороны, потребность в обрете¬ 

нии той или иной идентичности с соци¬ 

альной группой испытывает каждый ин¬ 

дивид, а с другой - представление о себе 

как идентичного какой-либо социальной 

группе неизбежно требует обособления 

и противопоставления другой группе лю¬ 

дей, занятия определенной жизненной 

позиции и выполнения различных соци¬ 

альных ролей. Степень социальной иден¬ 

тичности варьируется в зависимости от 

социального контекста и чаще всего яв¬ 

ляется результатом множественной си¬ 

стемы социальных идентификаций (от 

лат. identif icare - отождествлять), по¬ 

скольку в реальности человек одновре¬ 

менно является членом разных социаль¬ 

ных общностей (например, националь¬ 

ной, религиозной, половой, професси¬ 

ональной и др.) Социальная идентич¬ 

ность конкурирует с личностной иден¬ 

тичностью (эгоидентичностью) - пред¬ 

ставлениями о себе как самоценном и 

уникальном человеке в терминах инди¬ 

видуальных отличий от других людей. Бо¬ 

лее того, высокий уровень социальной 

идентичности может привести к депер¬ 

сонализации. Однако в ситуациях пси¬ 

хологического дискомфорта (например, 

в условиях личных или социальных по¬ 

трясений) человек, как правило, двига¬ 

ется не в сторону поиска аутентичности, 

личностного роста и развития, а пытает¬ 

ся обрести уверенность, ощущая себя 

принадлежащим к какой-либо социаль¬ 

ной группе. При этом индивид расцени¬ 

вает это одновременно и как обретение 

личностной идентичности. 

Сам процесс, который ведет к со¬ 

циальной идентичности и отражает ее 

динамику и степень, называется соци¬ 

альной идентификацией. Это - важный 

психологический механизм социали¬ 

зации, проявляющийся в принятии ра¬ 

ботником ПОО (субъектом идентично¬ 

сти) определенной социальной роли при 

вхождении в профессиональную группу, 

в осознании им групповой принадлеж¬ 

ности, формировании установок и мо¬ 

тивов поведения, усвоение определен¬ 

ных норм и ценностей, образцов и пра¬ 

вил. Социальная идентификация - это 

процесс мысленного объединения себя 

с какой-либо группой людей, отдельными 

лицами, на основании установившихся 

эмоциональных связей и предпочтений, 

и усвоение разделяемых членами груп

пы социальных представлений и образ¬ 

цов определенного поведения. В каче¬ 

стве идентификационных фигур могут 

выступать большие социальные общно¬ 

сти (нация, этническая группа, профес¬ 

сиональная общность, возрастная груп¬ 

па и т.д.), малые социальные группы (се¬ 

мья, учебный класс, студенческая груп¬ 

па, профессиональный коллектив, воин¬ 

ское подразделение, дружеская компа¬ 

ния и т.д), а также отдельные лица (мать, 

отец, учитель, политик, известный спорт¬ 

смен, артист и т.д). 

Процесс нахождения социальной 

идентичности органично связан с соци¬ 

ализацией человека и приобретением 

им опыта жизни в том или ином сооб¬ 

ществе, группе. Множественность и не¬ 

избежная рассогласованность различ¬ 

ных социальных воздействий на каж¬ 

дой стадии социализации могут приве¬ 

сти к тому, что результатом этого про¬ 

цесса будет не правомерное, а асоциаль¬ 

ное, девиантное поведение. Кроме того, 
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в качестве референтных групп для чело¬ 

века могут выступать общности, имею¬ 

щие асоциальную, а то и противоправ¬ 

ную мотивацию, побуждающие индиви¬ 

дов к девиантному поведению или пре¬ 

ступлению. 

В юридической психологии установ¬ 

лена необходимость изучения влияния 

жизненных ситуаций, в том числе труд¬ 

ных жизненных ситуаций и жизненных 

кризисов на формирование готовности 

к реализации девиантного поведения. 

В упомянутой ранее психосоциальной 

концепции развития личности Э. Эрик-

сона отмечается, что процесс разви¬ 

тия личности от младенчества до ста¬ 

рости состоит из восьми этапов, каж¬ 

дый из которых представляет собой осо

бую альтернативную фазу решения воз

растных и жизненно-ситуативных задач. 

К таким кризисным фазам Э. Эриксон 

относит: 1) базисное доверие/недове¬ 

рие к миру; 2) автономия/чувство за¬ 

в и с и м о с т и ; 3 ) и н и ц и а т и в н о с т ь / ч у в ¬ 

ство вины; 4) производительная пред¬ 

метная деятельность/чувство непол¬ 

ноценности; 5) идентичность/диффу¬ 

зия идентичности; 6) интимность и со¬ 

лидарность/изоляция; 7 ) т в о р ч е с т в о / 

застой; 8) эго-интеграция/разочарова-

ние в жизни. Представляется, что каж¬ 

дый из восьми этапов состоит из ряда 

конкретных кризисных ситуаций, в ко¬ 

торых люди выбирают разные альтер¬ 

нативные варианты поведения. В одном 

случае они приводят к социальной адап¬ 

тации личности, эго-идентичности и ин¬ 

теграции с обществом, социальными 

нормами и социальными группами, а в 

другом случае - к социальной отчужден¬ 

ности, дезадаптации, деиндивидуализа-

ции, отхода от принятых в обществе нор

мативных способов решения жизненных 

проблем. В связи с этим у человека на¬ 

чинают формироваться личностные ка¬ 

чества, свойственные нарушителям со¬ 

циальных норм, в том числе правовых 

норм: повышенная тревожность, агрес¬ 

сивность, подозрительность, импульсив¬ 

ность, склонность к решению проблем 

силовым путем и др. 

В кризисных жизненных ситуациях, 

требующих от лиц значительного напря

жения, активизации всех жизненных ре¬ 

сурсов, выбора способа разрешения си¬ 

туации, как показывают исследования, 

довольно часто возникают девиации по¬ 

ведения, то есть отход от социальных 

норм в целях разрешения возникше¬ 

го кризиса неадекватными, асоциаль¬ 

ными, противоречащими нормам нрав¬ 

ственности и права способами. Разре¬ 

шение жизненных кризисов у преобла¬ 

дающего числа людей происходит в рам¬ 

ках нормативного поведения, но у ряда 

лиц наблюдается склонность кдевиант-

ным действиям. 

Важно выделить основные пути и ме¬ 

ханизм влияния кризисных жизненных 

ситуаций на формирование девиантно-

го поведения человека. Рассматрива¬ 

емые научные проблемы образуют, на 

наш взгляд, психологическую теорию 

влияния кризисных жизненных ситуа¬ 

ций на развитие девиантного поведе¬ 

ния личности. 

Исследования и наблюдения показы¬ 

вают, что к числу основных кризисных 

жизненных ситуаций следует отнести: 

• в о з р а с т н ы е к р и з и с ы и л и к р и з и 

с ы в о з р а с т а (кризисы подросткового 

и юношеского возраста, пенсионного 

возраста, старческого возраста); 

• к р и з и с ы выполнения социальных 

ролей (незнание, непонимание и уклоне

ние от исполнения социальных ролей); 
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• к р и з и с ы с о ц и а л ь н ы х отношений 

(ссоры, конфликты, моббинг, месть, про¬ 

вокации, шантаж, обман и др.); 

• к р и з и с ы с о ц и а л ь н ы х с о с т о я н и й 

личности (алкоголизм, наркомания, хро¬ 

ническая болезнь, инвалидность, сек¬ 

суальные перверсии, суицидальные на¬ 

мерения, старость, одиночество, отсут¬ 

ствие семьи, отсутствие гражданства, 

работы, постоянного дохода, места жи¬ 

тельства и др.); 

• с е м е й н ы е к р и з и с ы (проблемы от

ношений родителей и детей, уход из се

мьи совершеннолетних детей, сексуаль

ные проблемы супругов, выход супругов 

на пенсию, тяжелая болезнь члена се¬ 

мьи, инвалидность члена семьи, супру¬ 

жеская измена и др.) 

• к р и з и с ы у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и 

(неуспеваемость, второгодничество, от¬ 

числение из учебного заведения; неу¬ 

дачная сдача экзаменов при поступле¬ 

нии после окончания школы в профес¬ 

сиональное образовательное учрежде¬ 

ние; разочарование в будущей профес¬ 

сии и др.) 

• п р о ф е с с и о н а л ь н ы е к р и з и с ы 

(кризисы учебно-профессиональной 

ориентации, профессиональных экс-

пектаций, профессиональной адапта¬ 

ции, профессионального роста, про¬ 

фессиональной карьеры, утраты про¬ 

фессии и др.) 

• к р и з и с ы с о ц и а л ь н ы х препят¬ 

ствий (невозможность трудоустроиться; 

хроническая безработица; отказ банков 

в кредитовании своего дела; невозмож¬ 

ность расплатиться по взятому креди¬ 

ту в банковском учреждении или займу 

у физических лиц; выселение из занима¬ 

емой квартиры; низкий уровень доходов 

или нищета; отказ в предоставлении со¬ 

циальных льгот и др.) 

• к р и з и с ы потерь (потери в резуль¬ 

тате внезапной смерти в результате пре¬ 

ступного насилия, терактов, стихийных 

бедствий, техногенных катастроф близ

ких лиц, семьи, опекунов, друзей, супру

га (и), детей и др.; потери работы, дохода, 

жилья, имущества, места жительства, 

гражданства, свободы и т.п.); 

• к р и з и с ы и з м е н е н и я социально¬ 

го о к р у ж е н и я (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 постоян¬ 

ное место жительства и др.); 

• к р и з и с ы и з м е н е н и я о б р а з а ж и з 

ни (брак; развод; переезд из села в город 

и наоборот; эмиграция; вынужденное пе¬ 

реселение; миграция; переход от законо¬ 

послушного поведения к асоциальному; 

маргинальный образ жизни; бродяжни¬ 

чество; попрошайничество; потеря мо¬ 

тивации общественно полезного труда; 

беспризорничество и др.); 

• к р и з и с ы отношений г о с у д а р с т в а 

и л и ч н о с т и (неверные решения госу¬ 

дарственной власти и суда в отноше¬ 

нии личности; злоупотребления государ¬ 

ственных служащих и работников пра¬ 

воохранительных органов; вымогатель¬ 

ство; коррупция и др.) 

В качестве условия склонности 

к девиантному поведения в этих труд¬ 

ных жизненных ситуациях являются ис

пытываемые людьми кризисные эмоци¬ 

ональные состояния, фрустрационные 

и агрессивные психические состояния 

(А.И. Папкин, Д.Ю. Кузнецов, 2 0 0 6 г.). 

Определенной предпосылкой, а по¬ 

рой причиной девиантного поведения, 

является недисциплинированность со¬ 

трудника ПОО, его склонность к часто-
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му нарушению служебной дисциплины. 

(А.И. Папкин, 2 0 0 0 г.) Например, в год 

фиксируется более 1 5 0 тысяч наруше¬ 

ний дисциплины рядовым и начальству¬ 

ющим составом органов внутренних дел. 

Больше половины всех дисциплинарных 

проступков составляют нарушения ис¬ 

полнительской дисциплины. Из общего 

числа нарушений дисциплины 9% со¬ 

ставляют проступки, связанные с невы¬ 

ходом сотрудников на службу без уважи¬ 

тельной причины. Более 2,5 тыс. дисци¬ 

плинарных проступков связано со злоу¬ 

потреблением служебным положением, 

превышением власти, грубостью и бес¬ 

тактностью в отношении граждан. 

Имеют место нарушения дисципли¬ 

ны, связанные со злоупотреблением 

спиртными напитками. В год регистри¬ 

руется более 12 тыс. случаев злоупо¬ 

требления сотрудниками органов вну¬ 

тренних дел спиртными напитками (10,7 

на 1 тыс. л.с.). В состоянии алкогольно¬ 

го опьянения сотрудниками соверша¬ 

ется ежегодно около 1 тыс. ДТП, в том 

числе более 7 0 0 - на служебном авто¬ 

транспорте. По вине сотрудников ор¬ 

ганов внутренних дел ежегодно проис¬ 

ходит около 3 тыс. ДТП. За нарушение 

правил безопасности движения и экс¬ 

плуатации транспортных средств в год 

привлекается к ответственности более 

4 0 0 работников органов внутренних 

дел. В целом по МВД России за год ре¬ 

гистрируется более 3 0 0 случаев само¬ 

убийств сотрудников ОВД. 

По мнению А.Н. Пастушени ( 1 9 9 8 г.), 

специфической качественной особен¬ 

ностью психического склада личности, 

определяющей наличие склонности со¬ 

вершить при определенных условиях 

противоправные деяния, является кри-

миногенность. О ней можно вести речь 

не только в отношении лиц, соверша¬ 

ющих или совершивших преступления; 

она может быть присуща и лицам, не со

вершившим антиобщественных деяний 

в силу отсутствия условий для реализа¬ 

ции указанной готовности. 

Основу криминогенности личности 

составляет личностная приемлемость 

совершения противоправных поведен¬ 

ческих актов при определенных соци¬ 

альных условиях. Отличительная особен¬ 

ность личности работника ПОО, облада¬ 

ющей криминогенной потенцией, выра¬ 

жается в приемлемости совершения пре¬ 

ступного деяния как способа удовлетво¬ 

рения некоторой потребности или раз¬ 

решения определенного типа проблем¬ 

ной ситуации. Преобладающая пред¬ 

ставленность преступного способа дей¬ 

ствий в сознании личности может про¬ 

являться: во-первых, в смыслообразую-

щих представлениях и убеждениях о по¬ 

ложительном значении преступного спо¬ 

соба; во-вторых, в преобладающем по¬ 

ложительном или индифферентном от¬ 

ношении к способу противоправного по¬ 

ведения; в-третьих, в криминальной лич¬ 

ностной ценностной ориентации, кото¬ 

рая определяет решимость или допусти¬ 

мость использования данного способа 

в определенных жизненных ситуациях; 

в-четвертых, в криминальной установке 

на девиантное поведение, которая допол¬ 

няет личностную норму операциональной 

освоенностью противоправных действий. 

Одним из проявлений криминогенности 

личности является отсутствие достаточ¬ 

ной антикриминальной устойчивости, т.е. 

способности противостоять криминоген¬ 

ному воздействию обстоятельств ситуа¬ 

ции и окружающих лиц. 

Одним из серьезнейших измене¬ 

ний в ценностно-мотивационной сфе-
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ре личности правонарушителя являет¬ 

ся отклонение в сфере правовых цен¬ 

ностей и норм. Негативное отношение 

правонарушителя к правоохраняемым 

ценностям тесно связано с нравствен¬ 

ными отклонениями, выражающимися 

в аморальных поступках и безнрав¬ 

ственном поведении. Система отклоне¬ 

ний от нормативно-правовых предписа¬ 

ний у правонарушителя может характе¬ 

ризоваться различной глубиной и устой¬ 

чивостью, действовать не только в сфе¬ 

ре нарушений уголовного законодатель¬ 

ства, но и иных правовых норм (граждан¬ 

ского, семейного, административного, 

трудового права). 

Важны понимание и учет в профи¬ 

лактической работе механизмов прео¬ 

доления кризиса, адаптации работни¬ 

ка ПОО к возникшей жизненно трудной 

ситуации. В связи с этим обстоятель¬ 

ством целесообразно обратиться к одно¬ 

му из теоретических положений, сфор¬ 

мулированных Э. Сатерлендом в рам¬ 

ках теории дифференцированной свя¬ 

зи. Он отмечал: «Лицо становится пре¬ 

ступником в результате преобладания 

у него взглядов, благоприятствующих 

нарушению закона, над взглядами, не 

благоприятствующими этому». В оте¬ 

чественной юридической психологии 

А.Н. Пастушеня выдвинул понятие «лич¬ 

ностная приемлемость преступного по¬ 

ведения». Эти положения указанных ав¬ 

торов направлены на обоснование при¬ 

оритетности ценностно-нормативной 

сферы лица в объяснении его крими¬ 

нальных действий. ( 2 0 0 1 г.). 

Различные способы р а з р е ш е н и я 

трудной или кризисной жизненной си¬ 

туации не обязательно ведут к совер¬ 

шению противоправных действий (пра¬ 

вонарушению, преступлению), но часто 

представляют собой другие виды деви-

антного поведения: безнравственные 

поступки, обман других лиц, сокрытие 

важной информации, пренебрежение 

интересами родственников, членов се¬ 

мьи и близких друзей, супружеская из¬ 

мена, утаивание от членов семьи дохо¬ 

дов и т.п. Такие действия часто выступа

ют в качестве ближайших причин, усло¬ 

вий и предпосылок совершаемых впо¬ 

следствии противоправных деяний. 

При проведении индивидуальной 

предупредительной работы важно вы¬ 

яснить тенденции индивидуальных стра¬ 

тегий разрешения жизненных трудно¬ 

стей работников ПОО на основе приме¬ 

нения существующих диагностических 

средств и повысить уровень личностно-

средовых адаптационных ресурсов. Ис¬ 

следования показали, что к личностно-

средовым адаптивным ресурсам следу¬ 

ет отнести: 1) уровень когнитивного раз

вития индивида; «Я-концепцию»; локус 

контроля; эмпатию; аффилиацию; стрес-

соустойчивость лица (личностные ресур

сы); 2) способность оказывать и воспри¬ 

нимать социальную поддержку; наличие 

социально-поддерживающей сети и под¬ 

держание ее эффективности (средовые 

ресурсы) (Лебедев И.Б., 1 9 9 8 г.). 

Психологические обследования, про¬ 

водимые в школе, при приеме на учебу 

в вузы и на работу, а затем в процессе 

обучения и профессиональной деятель¬ 

ности с психопрофилактической целью 

часто позволяют выявить лиц, имеющих 

нервно-психическую патологию, склон¬ 

ность к девиантному, в том числе проти¬ 

воправному поведению, и включить их 

в «группу риска». Например, в среднем 

по России среди кандидатов на службу 

в органы внутренних дел выявляются 

факторы «группы риска» у каждого тре-
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тьего, среди кандидатов на учебу - у каж¬ 

дого пятого, среди сотрудников при пе¬ 

ремещении - у каждого четвертого. При

надлежность к «группе риска» снижает 

степень профессиональной пригодности 

до уровня «минимально соответствует 

требованиям профессии, рекомендует¬ 

ся условно» или «не соответствует тре¬ 

бованиям профессии, не рекомендует¬ 

ся». Лица, отнесенные по результатам 

психологической экспертизы к «груп¬ 

пе риска», должны ставиться психоло¬ 

гом (школьным, вузовским, психоло¬ 

гом, работающим с работниками пред¬ 

приятия, организации или учреждения 

и др.) на особый контроль для проведе¬ 

ния коррекционной и профилактической 

работы. Практические психологи долж¬ 

ны обращать особое внимание на адек¬ 

ватность поведения этих лиц, на уме¬ 

ние разрешать конкретные ситуации, 

контролировать и корректировать свои 

недостатки, на ориентацию личностных 

установок и жизненных ценностей. 

С целью активизации индивидуаль¬ 

ной воспитательной и профилактиче¬ 

ской работы с каждым лицом, имеющим 

девиантные намерения, целесообразно 

нормативно закрепить порядок состав¬ 

ления, внесения изменений и методиче¬ 

ски обосновать структуру и содержание 

его динамического, психологического 

портрета, начиная с профессионально-

психологического обследования при 

приеме на учебу или работу и внося прак¬ 

тическими психологами ПОО периоди¬ 

чески дополнительные данные. 

Наблюдения и проведенные обсле¬ 

дования показывают, что предпосылкой 

девиантного поведения является про¬ 

фессиональная деформация сотрудни¬ 

ков ПОО. К числу ее основных прояв¬ 

лений относят: наличие установки на 

«обвинительный уклон» по отношению 

к другим людям; чрезмерную подозри¬ 

тельность; правовой нигилизм; право¬ 

вой ригоризм; усвоение сотрудниками 

элементов криминальной субкультуры; 

«упрощения» речевого общения, выра¬ 

жающегося в снижении культуры и эти¬ 

ки общения с гражданами; уверенность 

в собственной непогрешимости и т.д. 

Г.С. Човдырова ( 2 0 0 0 г.) отмечает, что 

проблемы, связанные с профессиональ¬ 

ной деформацией личного состава 

МВД России, многоплановые и включа¬ 

ют в себя комплекс вопросов, связан¬ 

ных с кадровой политикой, социально-

психологическими и индивидуально-

психологическими свойствами лично¬ 

сти сотрудников. Они также связаны с 

особенностями профессиональной адап¬ 

тации в экстремальных условиях, коорди¬ 

нацией, управлением и контролем прак¬ 

тической деятельности сотрудников ОВД, 

уровнем организации служб психологи¬ 

ческого и медико-психологического обе¬ 

спечения и т.д. 

К задачам профилактики профес¬ 

сиональной деформации следует отне¬ 

сти: выработку у сотрудников професси¬ 

онального иммунитета и высокой куль¬ 
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ОВД. Во-первых, это развитие нервно-
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ся как генезис девиантного поведения. 

А.Н. Пастушеня ( 1 9 9 8 г.) выделяет раз¬ 

личные этапы формирования готовно¬ 

сти и типы данного процесса, существен¬ 

но зависящие от особенностей личности 

субъекта преступного деяния, обстоя¬ 

тельств социальной ситуации (в том чис¬ 

ле от ее остроты, напряженности), кри¬ 

минального содержания деяний (корыст¬ 

ные, корыстно-насильственные, насиль¬ 

ственные, сексуально-насильственные 

и др.). Процесс порождения готовности 

может быть преимущественно импуль¬ 

сивным или относительно длительным 

и противоречивым процессом формиро¬ 

вания и созревания решимости субъек¬ 

та к совершению преступления, к ее ре¬ 

ализации, включая приискание благо¬ 

приятной ситуации и объекта преступ¬ 

ного посягательства. 

Основными составляющими форми

рования готовности к осуществлению 

общественно опасного деяния высту¬ 

пают: а) формирование смыслообразу-

ющего образа криминогенной ситуации; 

б) мотивообразование - возникновение 

мотивации как побуждения к активности 

с определенной структурой образующих 

его мотивов, усиление (или ослабление) 

интенсивности побуждения, изменение 

содержания или переструктурирование 

доминирующих мотивов; в) целеполага-

ние - возникновение, содержательное 

созревание или изменение цели и не¬ 

разрывно связанного с ней способа со-
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вершения противоправного акта); г) ис¬ 

полнительная регуляция - психическая 

регуляция реализации цели-способа по¬ 

веденческого акта, включающая обрат¬ 

ную связь с образом ситуации, мотива¬ 

цией, целью-способом. 

Причины совершения преступле¬ 

ния группой сотрудников следует ис¬ 

кать в искажениях внутригрупповых 

социально-психологических явлений 

в подразделениях и службах: групповых 

норм и направленности, группового мне¬ 

ния, появления элементов криминаль¬ 

ной субкультуры и т.д. По существу, го¬ 

воря о группе «оборотней», мы подра

зумеваем наличие организованной пре¬ 

ступной группы. 

Организованная преступная группа 

отличается рядом признаков: а) устой¬ 

чивостью и стабилизацией личного со¬ 

става; б) выраженной организационной 

структурой (лидер - активные участни¬ 

ки - рядовые исполнители); в) четкой 

функциональной структурой, основан¬ 

ной на дифференциации ролей членов 

группы (разведка, подыскании объек¬ 

тов преступного посягательства, совер¬ 

шение преступления, хранение, транс¬ 

портировка и сбыт похищенного и т.д.); 

г) корпоративной сплоченностью и дис¬ 

циплиной; д) более высоким уровнем об¬ 

щественной опасности. 

Проведенные исследования (М.А. Да-

цюк, А.И. Папкин, 1 9 8 5 ) показали, что 

мотивы участия в групповой преступ¬ 

ной деятельности различные: «одному 

совершить преступление невозможно»; 

«возможно, но опасно»; «группой без¬ 

опаснее, больше уверенности»; «груп¬ 

пой как-то смелее»; «группой безопас¬ 

нее, чувствуешь друг друга»; «совершать 

преступление в группе и безопаснее, 

и интереснее», «чувствуешь поддержку 

друг друга» и т.д. Приведенные ответы 

участников организованных преступных 

групп показывают, что одним из основ¬ 

ных мотивов вхождения в группу явля¬ 

ется мотив обеспечения защищенности 

и безопасности членов такой группы. 

В организованной преступной группе 

сотрудников ПОО существует система 

своих норм поведения, которой должны 

придерживаться все участники совмест¬ 

ной преступной деятельности. Условно 

все подобные нормы можно разделить 

на: а) нормы-ценности, отражающие 

систему должного, необходимого и по¬ 

ощряемого в поведении членов преступ¬ 

ной группы; б) нормы общения и комму¬ 

никаций; в) нормы проведения свобод¬ 

ного времени; г) нормы, регулирующие 

разрешение внутригрупповых конфлик¬ 

тов и наказания за отступления кого-

либо из членов группы от принятых норм 

и правил поведения. 

Значительную роль в профилакти¬ 

ке девиантного поведения сотрудников 

правоохранительных органов выпол¬ 

няет профессиональный психологиче¬ 

ский отбор, который проводится работ¬ 

никами психологических подразделений 

всех уровней ( например, в МВД Рос¬ 

сии - Главным центром психологиче¬ 

ской диагностики МВД России, Центра¬ 

ми психологической диагностики МВД, 

ГУВД, УВД субъектов РФ, психологами 

горрайорганов и других подразделений 

органов внутренних дел). 

Одной из основных задач професси¬ 

онального психологического отбора яв¬ 

ляется установление лиц с асоциальны¬ 

ми установками, корыстно-утилитарной 

мотивацией, а также употребляющих 

психоактивные в е щ е с т в а (алкоголь, 

наркотические вещества, лекарствен¬ 

ные средства и т.д.). Причем эта зада-
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ча реализуется на всех этапах профес¬ 

сионального психологического отбора: 

предварительном - силами практиче¬ 

ских психологов ПОО; основном - работ

никами ЦПД; заключительном - практи

ческими психологами ПОО совместно 

с руководством и сотрудниками аппа¬ 

рата по работе с личным составом. Об¬ 

следование в ЦПД МВД, ГУВД, УВД 

субъектов Российской Федерации по¬ 

зволяет компенсировать низкий отсев 

по нервно-психической патологии путем 

выявления лиц «группы риска». 

В последние годы отмечается рост 

психопрофилактических обследова¬ 

ний, осуществляемых ЦПД МВД, ГУВД, 

УВД субъектов Российской Федерации 

и практическими психологами органов 

внутренних дел. При этом ставится за¬ 

дача своевременного выявления состо¬ 

яний психической дезадаптации у со¬ 

трудников органов внутренних дел и про¬ 

ведения последующих психокоррекци-

онных мероприятий. Для профилактики 

девиантного поведения целевые обсле¬ 

дования проводятся среди сотрудников 

с признаками отклоняющегося поведе¬ 

ния, а также применивших огнестрель¬ 

ное оружие на поражение или пребы¬ 

вавших в экстремальной ситуации. Пла¬ 

новые обследования осуществляются 

среди сотрудников оперативно-силовых 

и оперативных подразделений и сотруд

ников, отнесенных по результатам пред

шествующих обследований к «группе ри¬ 

ска». 

Проблема м о т и в а ц и и т е р р о р и з м а 
в мировой и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р а к т и к е 

В. А. Соснин 

Аннотация: в работе осуществлен ана¬ 

лиз мировой исследовательской прак¬ 

тики изучения проблемы мотивации 

террористической активности. Рассмо

трены трудности изучения проблемы, 

исходя из специфики объекта и пред¬ 

мета исследования. Представлен обзор 

эмпирических исследований мотива¬ 

ции терроризма на личностном уровне. 

Рассмотрены базовые положения со

циокультурного подхода к анализу про¬ 

блемы мотивации современного тер¬ 

роризма. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : мотивация, терро¬ 

ризм, личность террориста, исследова¬ 

тельская практика, эмпирические иссле¬ 

дования, социокультурный подход. 

The summary: in this paper a brief ana

lyses of word research practice of the 

problem motivation of terrorism is carried 

out. The main difficulties in the examination 

of the problem are considered, according 

to the specification of the object and 

subject of investigation. A survey of the 

empirical explorations the motivation of 

terrorism is represented and the main 

positions of socialcultural approach to the 

study of motivation terroristic activity is 

examined. 

Keywords: motivation of terrorism, per¬ 

sonality of terrorist, problems of inves¬ 

tigations, socialcultural approach. 



18 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

ча реализуется на всех этапах профес

сионального психологического отбора: 

предварительном - силами практиче

ских психологов ПОО; основном - работ

никами ЦПД; заключительном - практи

ческими психологами ПОО совместно 

с руководством и сотрудниками аппа¬ 

рата по работе с личным составом. Об

следование в ЦПД МВД, ГУВД, УВД 

субъектов Российской Федерации по

зволяет компенсировать низкий отсев 

по нервно-психической патологии путем 

выявления лиц «группы риска». 

В последние годы отмечается рост 

психопрофилактических обследова¬ 

ний, осуществляемых ЦПД МВД, ГУВД, 

УВД субъектов Российской Федерации 

и практическими психологами органов 

внутренних дел. При этом ставится за¬ 

дача своевременного выявления состо¬ 

яний психической дезадаптации у со¬ 

трудников органов внутренних дел и про¬ 

ведения последующих психокоррекци-

онных мероприятий. Для профилактики 

девиантного поведения целевые обсле¬ 

дования проводятся среди сотрудников 

с признаками отклоняющегося поведе¬ 

ния, а также применивших огнестрель

ное оружие на поражение или пребы

вавших в экстремальной ситуации. Пла¬ 

новые обследования осуществляются 

среди сотрудников оперативно-силовых 

и оперативных подразделений и сотруд

ников, отнесенных по результатам пред

шествующих обследований к «группе ри

ска». 

Проблема м о т и в а ц и и т е р р о р и з м а 
в мировой и с с л е д о в а т е л ь с к о й п р а к т и к е 

В. А. Соснин 

Аннотация: в работе осуществлен ана

лиз мировой исследовательской прак

тики изучения проблемы мотивации 

террористической активности. Рассмо¬ 

трены трудности изучения проблемы, 

исходя из специфики объекта и пред

мета исследования. Представлен обзор 

эмпирических исследований мотива

ции терроризма на личностном уровне. 

Рассмотрены базовые положения со

циокультурного подхода к анализу про¬ 

блемы мотивации современного тер¬ 

роризма. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : мотивация, терро¬ 

ризм, личность террориста, исследова¬ 

тельская практика, эмпирические иссле¬ 

дования, социокультурный подход. 

The summary: in this paper a brief ana

lyses of word research practice of the 

problem motivation of terrorism is carried 

out. The main difficulties in the examination 

of the problem are considered, according 

to the specification of the object and 

subject of investigation. A survey of the 

empirical explorations the motivation of 

terrorism is represented and the main 

positions of socialcultural approach to the 

study of motivation terroristic activity is 

examined. 

Keywords: motivation of terrorism, per¬ 

sonality of terrorist, problems of inves¬ 

tigations, socialcultural approach. 



Методология и теория юридической психологии 19 

А к т у а л ь н о с т ь п р о б л е м ы 

На пороге третьего тысячелетия пе

ред мировым социумом встала грозная 

проблема международного террориз

ма. Трагические события 11 сентября 

2 0 0 1 г., а также другие многочислен¬ 

ные атаки террористов в последние 

годы продемонстрировали, что нельзя 

игнорировать возрастающие риски и по

следствия терроризма. Основания тер

роризма имеют комплексный характер, 

и ему, как системному феномену, прису

щи исторические, политические, эконо¬ 

мические, социальные и психологиче¬ 

ские факторы и детерминанты. Из чис

ла этих факторов и детерминант психо¬ 

логические изучены менее всего, и они 

менее всего понятны, хотя, несомненно, 

принадлежат к числу важнейших. 

Термин «психологический» относит

ся к тесному, близкому и интерактивно

му взаимоотношению между человече¬ 

ской психикой и различными социаль¬ 

ными контекстами. В этой связи необхо¬ 

димо подчеркнуть важность понимания 

культурных различий в мировоззрении 

и ориентациях людей, что не влечет за 

собой ни апологии, ни осуждения какой-

либо нации или этнической группы в све¬ 

те последних событий нарастания тер¬ 

рористической активности в мире. Это 

означает, что понимание причин и сдер¬ 

живание терроризма не может быть до¬ 

стигнуто посредством «демонизации» 

или очернения конкретных индивидов 

и групп. «До тех пор, пока мы не пой¬ 

мем перспективы на будущее различ¬ 

ных культур на земном шаре, мы как че¬ 

ловеческие существа и как сообщества 

будем ограничены в своих способностях 

жить успешно. Мир, наши общие цели 

смогут одержать победу только через 

углубленное психологическое понима-

ние тех сложностей, в которых челове¬ 

ческие существа, побуждаемые и харак¬ 

теризуемые различными мотивациями, 

установками и восприятиями, придут к 

одобрению и предпочтению одних форм 

поведения над другими» (Moghaddam, 

Marsella, 2 0 0 4 , p. 3). 

То, что сегодня поставлено на карту 

в связи с процессом глобализации, для 

многих наций, государств и социально-

культурных групп — это культурная иден

тичность, смысл существования, сохра

нение статуса в мировом социуме, бла

гополучие и выживание. 

Социальные изменения, вызыва¬ 

емые во всем мире глобализацией по 

западному образцу, ведут к возникно¬ 

вению серьезных угроз и проблем для 

многих стран и народов «незападной ци¬ 

вилизации». Эти проблемы игнорируют¬ 

ся западными странами в их стремле¬ 

нии получить «сиюминутные» времен¬ 

ные выгоды для себя. Возникающие гнев 

и раздражение направляются против 

«вестернизации» с акцентом на потре¬ 

бление и расточительство, эксплуата¬ 

цию и достижение прибыли любой ценой. 

Следует отметить, что до последне¬ 

го десятилетия проблема терроризма 

и его мотивации исследовалась, прежде 

всего, историками, социологами и поли¬ 

тологами, а социальные психологи этой 

проблеме уделяли меньшее внимание. 

Однако, начиная с 1 9 9 0 - х годов, в ми¬ 

ровой исследовательской практике на¬ 

блюдается резкая активизация именно 

социально-психологических исследова¬ 

ний по данной проблеме. В целом в пси¬ 

хологической науке указанная пробле¬ 

ма изучается в рамках таких направле¬ 

ний, как психология конфликта, полити¬ 

ческая психология и психология меж¬ 

групповых отношений. 
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М о т и в а ц и я т е р р о р и з м а : п р о б л е м ы 

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

Проблема м о т и в а ц и и террориз¬ 

ма - как и сам феномен — имеет комп¬ 

лексный, иерархический характер. Она 

может рассматриваться на трех уров¬ 

нях - индивидуально-личностном, вну-

тригрупповом и межгрупповом. 

Однако следует отчетливо понимать, 

что это триединство проблемы с точки 

зрения ее реального исследования раз¬ 

вести на эти уровни можно только тео¬ 

ретически, с определенной долей услов¬ 

ности. Это связано с тем, что структу¬ 

ра личности индивида содержит в себе 

все многообразие отношений человека 

с окружающим миром, выступая одно¬ 

временно регулятором жизнедеятель¬ 

ности человека. 

Это положение в теоретико-концеп¬ 

туальном плане хорошо иллюстрирует¬ 

ся психологией «Я-концепции» челове¬ 

ка и категорией «социальной идентично¬ 

сти» личности. В операциональном пла¬ 

не Я-концепция личности представляет 

совокупность представлений индивида 

о себе самом вместе с эмоционально-

оценочными компонентами этих пред¬ 

ставлений и реализует мотивационно-

регуляторную функцию в поведении лич¬ 

ности (Журавлев, Соснин, Красников, 

2 0 0 6 ) . В целом мотивационная функция 

Я-концепции, регулирующая поведение 

человека, состоит в следующем: 

• Каждая социальная ситуация вос¬ 

принимается и оценивается в соответ¬ 

ствии с теми компонентами «Я-образа», 

которые актуализируются в этой ситу¬ 

ации и которые индивиду необходимо 

проявлять (поддерживать, защищать, 

избегать и т. п.). 

• На основе базовой потребности 

поддерживать и защищать свое «Я», по-

требности в положительной самооценке, 

а также (и это самое главное) в зависи¬ 

мости от субъективной значимости для 

индивида тех параметров Я-концепции, 

которые активированы ситуацией, фор¬ 

мируется и вырабатывается конкретная 

форма поведения в данной ситуации. 

Я-концепцию личности, как совокуп¬ 

ность представлений о себе самом, мож¬ 

но представить в виде континуума: на 

одном полюсе располагаются индиви¬ 

дуально-личностные характеристики (и 

соответствующие мотивации поведения), 

на другом - социально-категориальные. 

В соответствии с этим любую мо¬ 

тивацию поведения человека можно 

представить также в виде континуу¬ 

ма: на одном полюсе - индивидуально-

личностная мотивация и взаимодей¬ 

ствие, на другом - межгрупповое. Ког¬ 

да ситуация активизирует в сознании 

индивида социально-групповые пара¬ 

метры Я-концепции (т.е. на первое ме¬ 

сто выходит социальная идентичность), 

то он действует как член группы, когда 

индивидуально-личностные - мотива¬ 

ция и взаимодействие остается на меж¬ 

личностном уровне. 

Другими словами, именно социаль¬ 

ная часть «Я-концепции», которая опре¬ 

деляет принадлежность человека к груп¬ 

пе (или группам), его «социальное лицо», 

обеспечивает одинаковость и коорди¬ 

нацию группового поведения. Чем бли¬ 

же социальная ситуация в ее субъектив¬ 

ном восприятии к межгрупповому полю¬ 

су континуума, тем сильнее проявляет¬ 

ся тенденция к единообразию поведе¬ 

ния человека как члена своей группы к 

другой группе, и склонность восприни¬ 

мать членов другой группы как ее обе¬ 

зличенных представителей, т. е. недиф¬ 

ференцированно. 
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Из сказанного становится ясным, что 

в психологических исследованиях мо¬ 

тивации терроризма при ее рассмотре¬ 

нии на разных уровнях - индивидуально-

личностном, групповом и межгрупповом -

необходимо отчетливо помнить и учи¬ 

тывать, какой аспект проблемы мотива¬ 

ции выдвигается на первое место, учи¬ 

тывая при этом неразрывную связь всех 

уровней. 

В целом, независимо от важности 

проблемы мотивации терроризма в це¬ 

лом и личностных особенностей терро¬ 

ристов для психологических исследова¬ 

ний, на практике подобные исследова¬ 

ния сталкиваются с рядом проблем, ко¬ 

торые косвенно, но очень существенно 

ограничивают или даже могут фальси¬ 

фицировать результаты этих исследо¬ 

ваний. Эти проблемы проистекают, как 

считают исследователи, либо из чрез¬ 

мерного акцента на чисто психологи¬ 

ческом объяснении, либо на слишком 

узком определении проблемы (Reich, 

1 9 9 8 ) . 

Перечислим кратко основные про¬ 

блемы эмпирического изучения моти¬ 

вации терроризма, опираясь на миро¬ 

вую исследовательскую практику. 

Прежде всего, необходимо отметить 

проблему недоступности прямого иссле¬ 

дования личностных особенностей тер

рористов и их индивидуальной моти¬ 

вации вступления в террористическую 

группу. 

Следующая проблема - это пробле¬ 

ма чрезмерного обобщения получае

мых результатов или теоретических ар

гументаций. Как показывает историче¬ 

ская практика, террористические акты 

осуществлялись исключительно разны¬ 

ми людьми с исключительно широким 

спектром убеждений и целей, включая 

и возможность отсутствия каких-либо 

целей вообще. Поэтому представляет¬ 

ся не вполне оправданным полагать, что 

психологические объяснения мотивации 

терроризма для какой-то одной катего¬ 

рии террористов можно применять для 

объяснения всего многообразия имею¬ 

щихся возможностей. 

С проблемой чрезмерного обобще¬ 

ния близко связана проблема психоло¬ 

гического редукционизма. Так же как 

неоправданно приписывать конкрет¬ 

ные характеристики и мотивации ши¬ 

рокому спектру террористов и террори¬ 

стических групп, так же легко и обычно 

так же неоправданно приписывать всем 

формам террористического поведения 

одну (ту или иную) конкретную причину. 

Еще одной проблемой при изучении 

мотивации терроризма зачастую явля¬ 

ется не вполне адекватное внимание 

исследователей к вопросу значимости 

физических и материальных выгод как 

мотивирующего фактора вступления 

в террористические группы. 

Кроме приведенных выше аспектов 

изучения проблемы мотивации терро¬ 

ризма, остается вопрос игнорирования 

рациональных причин мотивации тер¬ 

рористической деятельности. Стратеги¬ 

ческая рациональная логика (т.е. иде¬ 

ология) может мотивировать террори¬ 

стическую деятельность не в меньшей 

мере, чем эмоциональная, психологи¬ 

ческая логика. 

И, наконец, последнее замечание 

при проведении исследований мотива¬ 

ции террористической деятельности от¬ 

носится к игнорированию во многих слу¬ 

чаях государственного терроризма и де¬ 

структивных действий властных струк¬ 

тур и правительств. Как отмечают мно¬ 

гие критики, особенно со стороны левого 
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политико-идеологического спектра, ис¬ 

следования терроризма имеют тенден¬ 

цию игнорировать по идеологическим 

убеждениям тот вид терроризма, кото¬ 

рый имеет более деструктивные послед

ствия, чем любой другой терроризм - это 

терроризм, осуществляемый государ¬ 

ствами против собственного населения. 

Л и ч н о с т ь т е р р о р и с т а : 

о б ъ я с н и т е л ь н ы е м о д е л и 

Хотя терроризм существует на про¬ 

тяжении всей истории человечества, 

до последнего десятилетия он не был 

предметом психологического исследо¬ 

вания. Внимание психологов привлекал 

не столько терроризм как политическое 

и социально-психологическое явление, 

сколько личность террориста и мотивы 

совершения теракта отдельной лично¬ 

стью (Morf, 1 9 7 0 ; Pearlstein, 1 9 9 0 и др.). 

Полученные в исследованиях дан¬ 

ные позволяют представить симтомо-

комплекс индивидуально-личностных 

качеств, характеризующих террориста: 

агрессивность, депрессивные состоя¬ 

ния, чувство вины, приписывание себе 

и другим недостатка мужественности, 

эгоцентризм, крайняя экстраверсия, 

потребность в риске и принадлежности 

к группе, поиск сильных ощущений. 

На уровне личностного социально-

психологического анализа террориз¬ 

ма основные усилия психологов были 

направлены на разработку психологи¬ 

ческих моделей личности террориста 

с привлечением соответствующих тео¬ 

ретических обоснований и исследова¬ 

ний мотивов совершения террористи¬ 

ческих актов. 

В психологической исследователь¬ 

ской практике были предложены (с не¬ 

которыми вариациями) три модели 

(см, напр., Психологи о терроризме: 

круглый стол, 1 9 9 5 ) . Первая модель — 

это террорист по идеологическим, поли¬ 

тическим и религиозным убеждениям. 

Террорист такого типа искренне счита¬ 

ет, что его действия независимо от кон¬ 

кретных результатов полезны для обще¬ 

ства и что любые жертвы для достиже¬ 

ния «справедливых» целей оправдан¬ 

ны. В соответствии с политической тер¬ 

минологией — это фанатик, с психологи¬ 

ческой — либо идейный сторонник сво¬ 

их ценностных, либо — шире — мировоз

зренческих установок, либо — психопат. 

Вторая модель опирается на теории 

человеческой агрессивности: терро¬ 

рист — это просто крайне агрессивный 

человек по своим личностным особен¬ 

ностям, а его участие в террористиче¬ 

ской деятельности — один из возмож¬ 

ных вариантов проявления природной 

агрессивности. Для объяснения этой 

модели привлекается ряд теорий чело¬ 

веческой агрессивности, предложен¬ 

ных мировой психологической наукой 

(социал-дарвинистская концепция этно¬ 

центризма, теория группового нарцис¬ 

сизма и инстинкта смерти З. Фрейда, 

этологические концепции инстинктив¬ 

ной природы агрессивности человека 

и т.д.). Хотя эти теории были подвергнуты 

критике, их объяснительный потенциал 

позволяет выдвигать гипотезы для изу¬ 

чения поведения террористов. 

В качестве третьей модели можно 

представить случай психопатологиче¬ 

ского или социально-патологического 

развития личности ребенка ввиду ненор

мальных отношений в семье. Жестокое 

обращение родителей с ребенком, его 

социальная изоляция, дефицит добрых 

отношений могут привести к формиро¬ 

ванию агрессивно-озлобленной лично-
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сти с антисоциальными наклонностями. 

При определенных условиях люди тако¬ 

го психологического склада легко мо¬ 

гут стать адептами террористической 

организации. 

Э м п и р и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я 

м о т и в а ц и и т е р р о р и з м а 

н а л и ч н о с т н о м у р о в н е 

Поскольку реальное эмпирическое 

изучение личности террористов и их мо¬ 

тивации возможно только «постфактум», 

т.е. тогда, когда преступное деяние тер¬ 

рористического характера совершено, 

а исполнители остались живы и задер¬ 

жаны, то эти исследования, как прави¬ 

ло, проводятся в структурах правоохра¬ 

нительных органов и зачастую закрыты 

или полузакрыты. А исследования, про¬ 

водимые специалистами, не принадле¬ 

жащими к структурам правоохранитель¬ 

ных органов, как правило, осуществля¬ 

ются с большим «временным лагом» и, 

естественно, сильно ограничены в сво¬ 

ей исследовательской базе (интервью, 

если бывшие террористы соглашают¬ 

ся, мемуары, идеологические деклара¬ 

ции и т.п.). 

«Чистых» эмпирических исследова¬ 

ний терроризма в отечественной нау¬ 

ке очень мало. Можно назвать отдель¬ 

ные работы, в которых изучалось отно¬ 

шение к терроризму (представления о 

терроризме) в связи с индивидуально-

психологическими особенностями лич¬ 

ности респондентов (см. напр.: Батуева, 

2 0 0 7 ; Короткина, Княгина, 2 0 0 7 ) . Эм¬ 

пирических исследований на социально-

психологическом уровне фактически нет. 

В данном подразделе будут кратко 

обозначены особенности и некоторые 

результаты доступных эмпирических ис¬ 

следований личности террористов, их 

мотивации в зарубежной исследова¬ 

тельской практике и открытых (крайне 

ограниченных) публикаций, проводимых 

в структурах отечественных правоохра¬ 

нительных органов. 

Прежде всего, необходимо подчер¬ 

кнуть, что сравнительные исследова¬ 

ния психологии террористов и их моти¬ 

вации не обнаружили особой личност¬ 

ной психопатологии (Post, 1 9 8 4 ) . Эти 

данные согласуются с исследованиями 

М. Криншоу. Она в 1 9 6 0 - х годах иссле¬ 

довала террористическую деятельность 

членов Национального Фронта освобож

дения Алжира (NLFA) и обнаружила, что 

они в основном являются нормальны¬ 

ми людьми. Она пришла к выводу, что 

«...самой общей характеристикой тер¬ 

рористов является их нормальность» 

(Crenshaw, 1 9 8 1 ) . 

К аналогичным выводам пришел 

К. Хескин, который изучал членов Ир

ландской Республиканской Армии (IRA): 

в целом, эмоционально неустойчивых 

людей или людей с расстройствами 

среди них не было обнаружено (Heskin, 

1 9 8 4 ) . 

В аналитическом обзоре социаль¬ 

ной психологии террористических групп 

Мак-Кули и М. Сигал пришли к заключе¬ 

нию, что «.наиболее хорошо задокумен¬ 

тированное обобщение, которое можно 

сделать, приводит к негативному выво¬ 

ду: террористы не обнаруживают какой-

либо явной патологии» (McCauley, Segal, 

1 9 8 7 ) . 

Ряд авторов характеризовали тер¬ 

рористов как агрессивных людей, ори¬ 

ентированных на действия, которым не 

хватает обычной жизненной стимуля¬ 

ции и стремящихся к поиску «горячих» 

ощущений (Analysen zum Terror ismus. 

T. 2, 1 9 8 1 ) . Особенно поразительным, 



24 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

отмечают авторы, является их опора 

на психологические механизмы «экстер-

нализации» (объяснение поведения как 

зависящего от внешних обстоятельств) 

и «психологического расщепления», т.е. 

одновременного существования в лич¬ 

ности террориста противоречивых, не¬ 

совместимых обоснований своего по¬ 

ведения - что хорошее, то мое, что пло¬ 

хое - не мое (Kernberg, 1 9 7 5 ) . 

Исследователи мотивации терро¬ 

ризма соглашаются, что, по-видимому, 

наиболее строгое и опирающееся на 

имеющуюся эмпирическую базу иссле¬ 

дование социального происхождения 

и психологии террористов было прове¬ 

дено «консорциумом» социальных уче¬ 

ных Западной Германии при спонсор¬ 

стве Министерства внутренних дел стра

ны (Analyzen zum Terror izmus, 1 9 8 1 , 

1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 1 9 8 4 ) . 

Этот цикл исследований был опубли

кован в четырех томах. И два тома пред¬ 

ставляют особенную ценность для по¬ 

нимания психологических оснований 

террористической деятельности. Это 

второй том, посвященный социально-

психологическому анализу жизненных 

биографий террористов, и третий том, 

в котором рассмотрены групповые про¬ 

цессы террористической деятельности. 

В целом, исследователи приходят к 

заключению: террористы, жизненный 

путь которых они изучали, продемон¬ 

стрировали модель «личности неудачни¬ 

ка» в жизни - человека, ориентирован¬ 

ного на успех, но склонного к неудачам -

и в семейном, и в образовательном, 

и в профессиональном (трудовом) аспек¬ 

тах; и характеризовали начало карьеры 

террориста как «конечную точку в се

рии безуспешных попыток жизненной 

адаптации». 

В то же время был выявлен ряд осо¬ 

бенностей, которые было трудно срав¬ 

нивать с характеристиками других лиц 

того же возраста, находящихся на обочи¬ 

не общества. Были выявлены две груп

пы личностных характеристик, присущих 

исследованной выборке: 

• экстремальная зависимость от тер¬ 

рористической группы, экстраверсия как 

личностная характеристика (в том числе -

паразитический образ жизни и стрем¬ 

ление к «взбадриванию» своей жизнен¬ 

ной активности); 

• враждебность, подозрительность, 

агрессивность и защитно-агрессивное 

поведение как доминирующий стиль 

взаимодействия с другими людьми. 

Однако специалисты отмечают, что¬ 

бы быть уверенными в получаемых ре¬ 

зультатах, следует понимать, что каж¬ 

дая террористическая группа уникаль¬ 

на и должна изучаться в контексте сво¬ 

ей собственной национальной культу¬ 

ры и истории. Поэтому исключительно 

неразумно распространять и обобщать 

изученные характеристики западно¬ 

германских террористов левого толка 

на представителей других террористи¬ 

ческих групп. 

Как можно судить по открытым пу¬ 

бликациям, в структуре научных подраз¬ 

делений отечественных правоохрани¬ 

тельных органов направление исследо¬ 

ваний личности террориста, его психо¬ 

логических характеристик и структуры 

мотивационной сферы остается доста¬ 

точно значимым: как с точки зрения раз

работки общих психологических профи¬ 

лей личности террориста, так и в при¬ 

кладном плане — разработки способов 

воспитательного и психокоррекционно-

го воздействия на осужденных за терро¬ 

ристическую деятельность. 
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В частности, можно назвать реализа¬ 

цию большой целевой программы эмпи¬ 

рических исследований личности терро¬ 

риста, осуществляемой Академией пра¬ 

ва и управления ФСИН России совмест¬ 

но с Институтом гуманитарного образо¬ 

вания (Гришко, Сочивко, Гаврина, 2 0 0 6 ; 

Сочивко, Гаврина, Боковиков, Белоку¬ 

ров, 2 0 0 6 ) . 

Выводы авторов позволяют утверж¬ 

дать, что осужденные террористы пред¬ 

ставляют особый тип преступника, отли¬ 

чающегося определенным набором лич¬ 

ностных признаков: 

• негативное мировоззрение, сфор¬ 

мированное под воздействием нега¬ 

тивных элементов социальной среды, 

содержанием которого является несо¬ 

ответствие между образом социально-

приемлемой (идеальной) картиной мира, 

самого себя в реальной жизни и воз¬ 

можностями самореализации. Это про¬ 

тиворечие трансформируется в субъек¬ 

тивное ощущение личностной и соци¬ 

альной неадекватности, мотивирующей 

к деструктивной самореализации; 

• одной из наиболее типологических 

черт осужденных террористов является 

то, что они находятся на определенно от¬ 

чужденной социально-психологической 

дистанции от общества; данные посто¬ 

янно фиксируют их психологическое от¬ 

чуждение от общих ценностей, закре¬ 

пленных в моральных и правовых нор¬ 

мах. Они как бы отчуждены от них, изоли

рованы от малых социальных групп (се¬ 

мей, друзей), отдалены от «малой» ро¬ 

дины (Гришко, Сочивко, Гаврина, 2 0 0 6 , 

с. 2 1 ) . 

При этом совершение преступле¬ 

ний террористического характера спо¬ 

собствует поддержанию особого образа 

жизни, детерминированного психологи-

ческим отчуждением личности. И имен¬ 

но отсутствие возможности самореали¬ 

зации в нормальном обществе способ¬ 

ствовало их вступлению в террористи¬ 

ческие организации, где они находили 

психологическую поддержку в плане по¬ 

ложительной групповой идентификации. 

Таким образом, в определенной степе¬ 

ни эмпирически подтверждается нали¬ 

чие симптомокомплекса личности тер¬ 

рориста. Исследования позволили уста¬ 

новить, что на следствии большинство 

осужденных за террористическую дея¬ 

тельность излагали религиозные моти¬ 

вы преступления (90,5%) и лишь 9,5% — 

социально-политические (идеологизи¬ 

рованные). Однако на суде многие за¬ 

являли, что участие в террористической 

деятельности мотивировалось причина¬ 

ми получения вознаграждения «за рабо¬ 

ту» (корыстная мотивация) (Гришко, Со-

чивко, Гаврина, 2 0 0 6 , с. 2 9 ) . 

Выявленные социально-психоло¬ 

гические профили личности осужден¬ 

ных террористов сами авторы не счита

ют полными, поскольку они «не отража

ют в полной мере все эмпирические дан¬ 

ные, полученные в рамках исследова¬ 

ния» (Гришко, Сочивко, Гаврина, 2 0 0 6 , 

с. 18, 34). Исследования в рамках выше¬ 

названной программы продолжаются. 

Тем не менее, полученные данные 

позволяют сделать некоторые обобще¬ 

ния, касающиеся эмпирического под¬ 

тверждения объяснительных психоло

гических механизмов мотивации терро¬ 

ристической деятельности. Во-первых, 

в определенной мере находят подтверж¬ 

дение выделенные модели личности тер¬ 

рориста: модель агрессивного террори¬ 

ста по своим личностным особенностям 

(первая группа осужденных, выделенная 

по результатам кластерного анализа) 
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и модель террориста по идеологиче¬ 

ским, политическим и религиозным 

убеждениям (вторая группа). 

Во-вторых, судя по характеристи¬ 

кам психологических профилей выде¬ 

ленных групп, можно предположить, что 

«чистых» моделей личности террориста, 

выделенных в предыдущем разделе, 

не существует, поскольку обеим группам 

могут в той или иной мере быть прису¬ 

щи элементы личности террориста, ха¬ 

рактерные для третьей модели — лич¬ 

ности террориста-психопата (в значи¬ 

тельно большей мере они присущи пер¬ 

вой группе). 

В-третьих, ряд концепций и механиз¬ 

мов для понимания и объяснения мо¬ 

тивации терроризма (см. Соснин, Не-

стик, 2 0 0 9 ) в этом отношении содер¬ 

жит продуктивный объяснительный по¬ 

тенциал. К их числу можно отнести: кон¬ 

цепцию механизмов психологической 

защиты, потребность в достижении пре¬ 

восходства и слепую приверженность 

к властным структурам как компенса¬ 

торный механизм осознания неполно¬ 

ценности и нетерпимости к неопреде¬ 

ленности, концепцию этноцентризма, 

феномен социальной отчужденности 

и изоляции с переживанием социальной 

несправедливости и низких самооценок 

вместе с сильной потребностью присое¬ 

динения к группе, механизмы «мораль¬ 

ного выключения». 

В заключение следует подчеркнуть, 

что необходимо проведение дальнейших 

эмпирических исследований, специаль¬ 

но посвященных выявлению и эмпириче¬ 

скому подтверждению (или опроверже¬ 

нию) теоретических положений о мотива¬ 

ции терроризма на личностном уровне. 

М е ж г р у п п о в ы е о т н о ш е н и я 

к а к ф а к т о р м о т и в а ц и и 

т е р р о р и с т и ч е с к о й а к т и в н о с т и : 

м е ж д у н а р о д н ы й т е р р о р и з м 

и с о ц и о к у л ь т у р н а я и д е н т и ч н о с т ь 

Социокультурный подход к анали¬ 

зу проблемы терроризма и социально-

культурных условий и оснований моти¬ 

вации деятельности потенциальных тер

рористических групп признается многи¬ 

ми исследователями одним из наибо¬ 

лее перспективных подходов (см., напр., 

Moghaddam, 2 0 0 4 ; Ditzler, 2 0 0 4 ) . 

В целом социокультурный подход 

к анализу проблемы мотивации терро¬ 

ризма сформировался на основе ис¬ 

следований, связанных с социально-

культурной идентичностью и других ха¬ 

рактеристик террористических групп 

(см., напр.: Blazak, 2 0 0 1 ; Kaplan, Marshall, 

1 9 9 6 ; Rapoport, 2 0 0 1 ; Crawshaw, 1 9 8 8 ; 

A t r a n , 2 0 0 3 ; Barber, 2 0 0 1 ; Hoffman, 

1 9 9 8 ; Kennedy, 1 9 9 8 ; Laquer, 1 9 9 9 

и др.). Согласно социально-культурному 

подходу, существует ряд положений, ког¬ 

да совокупность культурных условий 

с наибольшей вероятностью усиливает 

возникновение потенциальных террори¬ 

стических групп, независимо от индиви¬ 

дуальных характеристик их участников: 

• по отдельности каждое условие не 

будет являться значимым индикатором 

возникновения потенциальных террори¬ 

стических групп в обществе; 

• совокупность культурных условий 

(индикаторов) — это нечто большее, чем 

простая сумма этих условий (т.е. прояв¬ 

ляется системный эффект); 

• даже когда все условия присутству

ют, остается возможность у потенциаль¬ 

ной террористической группы избежать 

активного включения в террористиче¬ 

скую деятельность; 
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• несмотря на то, что все культурные 

условия играют важную роль, два усло¬ 

вия — изоляция потенциальной терро

ристической группы от основного обще

ства и специфический стиль восприятия 

социальных изменений — играют осо¬ 

бую роль в «катализации» возникнове¬ 

ния террористических групп; их следует 

рассматривать особо. 

Исходя из этих предпосылок, выделя¬ 

ются следующие самые общие положе¬ 

ния, связанные с конкретными социально-

культурными условиями и особенностя¬ 

ми социально-культурной идентификации, 

влияющие на вероятность возникнове¬ 

ния террористических групп в обществе: 

• восприятие изолированности соци¬ 

ально-культурной группы зачастую исхо¬ 

дит из намеренного притеснения и исклю

чения ее из жизни социума (или шире—из 

восприятия той или иной нации, государ¬ 

ства, его национально-культурной миро¬ 

воззренческой или религиозной ориента¬ 

ции как не соответствующей общим тен¬ 

денциям мирового развития); 

• противопоставление «доброй бо¬ 

жественной воли» и «дьявольской воли»; 

• восприятие существующего обще

ства как незаконного и несправедливого; 

• восприятие необходимости и по¬ 

требности радикального изменения об¬ 

щества; 

• убежденность в том, что идеальное 

общество — это цель, которая оправды¬ 

вает средства для ее достижения; 

• убежденность в том, что акты тер¬ 

роризма — это эффективное средство 

дестабилизации с у щ е с т в у ю щ е г о не¬ 

справедливого строя. 

В этой связи с позиций социокуль¬ 

турного подхода к проблеме террориз¬ 

ма главное внимание необходимо на¬ 

правлять на анализ, устранение соци-

альных и культурных условий и соответ¬ 

ствующих социально-психологических 

процессов, дающих рост групповому 

насилию (Staub, 2 0 0 4 , p. 1 5 1 ) . Базо¬ 

вый мотив стремления к справедливо¬ 

сти, естественно, трактуемый разны¬ 

ми социально-культурными группами 

в соответствии с их положением в обще¬ 

стве, в мире в целом и со спецификой 

социально-культурной идентичности, 

становится составной частью стремле¬ 

ния к сопротивлению и, в конечном сче¬ 

те, — к использованию терроризма как 

крайнего средства выживания группы 

в борьбе за справедливость. 

Такое понимание причин и мотива¬ 

ции терроризма полезно в общем по¬ 

нимании этого структурного феноме¬ 

на. Для успешной борьбы с террориз¬ 

мом необходимо обращать максималь¬ 

ное внимание на причины формирова¬ 

ния чувства безысходности, потери пер¬ 

спектив жизненного развития и надежд у 

широких масс населения с точки зрения 

удовлетворения базовых потребностей 

существования. Это требует установ¬ 

ления идеологии плюрализма, «демо¬ 

кратии и экономического развития для 

всех», достойных материальных усло¬ 

вий и удовлетворения психологических 

потребностей людей и групповых обра¬ 

зований (Staub, 2 0 0 4 , p. 1 6 7 ) . 

Независимо от того, являются ли тер¬ 

рористы иностранными или «домашни¬ 

ми» организациями, можно сделать ряд 

обобщений, касающихся взаимосвязей 

между их целями, тактиками и особенно¬ 

стями средств выполнения террористи¬ 

ческих действий (Ditzler, 2 0 0 4 , p. 1 8 8 ) : 

• террористы обычно представляют 

специфические национальные группы; 

• их тактики обычно являются асим¬ 

метричной формой вооруженной борь-
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бы, аналогичной традиционным формам 

партизанской борьбы; 

• их мотивации в целом являются по¬ 

литическими или культурно обусловлен¬ 

ными даже в тех случаях, когда терро¬ 

ристические действия на индивидуаль¬ 

ном уровне соответствуют общеприня¬ 

тым формам совершения преступных 

действий; 

• террористические действия обыч¬ 

но (типично) направляются на мирное 

население. 

Коллективная идентичность террори¬ 

стической организации становится для 

индивидуального террориста норматив¬ 

ной основой соотнесения для формиро¬ 

вания своей личностной идентичности. 

С психологической точки зрения коллек¬ 

тивная идентичность террориста стано¬ 

вится для индивида в высшей степени 

привлекательной постольку, поскольку 

удовлетворяет базовую социальную по¬ 

требность человека—потребность в при

надлежности к группе. Она базируется на 

«своей» социально-культурной идентич¬ 

ности; на религиозной основе, не требу¬ 

ющей никакого особого подтверждения 

(независимо от того, в какой степени ин

дивидуальный террорист знаком с осно¬ 

вами своей религии); имеет четко опре¬ 

деленное объяснение и рационализацию 

бесправного положения молодого поко¬ 

ления в частности и подавляющего числа 

членов общества в целом; а также пред¬ 

лагает четкий и ясный путь—как конкрет¬ 

ный индивид может достичь социально 

одобряемого статуса и уважения. Кроме 

этого, коллективная идентичность, пред¬ 

лагаемая террористической организаци¬ 

ей, дает общую перспективу достижения 

лучших условий группе и индивиду. 

Итак, нормативная структура кол¬ 

лективной идентичности террористиче-

ских организаций обеспечивает психо¬ 

логическую основу для индивидуально¬ 

го поведения, т.е. четко сформулирован¬ 

ную совокупность групповых норм. Наря¬ 

ду с тем, что эта коллективная идентич¬ 

ность позволяет индивиду на личностном 

уровне «запускать» процесс формирова¬ 

ния индивидуальной идентичности и лич¬ 

ностной самооценки, с течением времени 

индивид начинает просто следовать по¬ 

веденческим нормам, конкретизирован¬ 

ным в коллективной идентичности терро¬ 

ристической организации. В психологи¬ 

ческом плане социальная идентичность 

собственной группы (и террористической 

в том числе) опирается на положение, что 

ин-групповые нормы выполняют функ¬ 

цию «исключительного руководства» на 

поведенческом уровне в межгрупповых 

ситуациях взаимодействия (Журавлев, 

Соснин, Красников, 2 0 0 6 ; Terry, Hogg, 

White, 2 0 0 0 и др.). 

Именно поэтому нормы коллектив¬ 

ной идентичности террористической ор¬ 

ганизации, как правило, являются мак¬ 

симально «рельефными», экстремально 

упрощенными и ясными для индивиду¬ 

альных членов, исключающими возмож¬ 

ность какой-либо неправильной интер¬ 

претации. Такая ясность и упрощенность 

этих норм удовлетворяет важную пси¬ 

хологическую потребность членов тер¬ 

рористических организаций, дополняя 

коллективную идентичность социально-

культурного сообщества, к которому они 

принадлежат, она позволяет им полу¬ 

чить «вразумительный» ответ на вопрос 

о своей индивидуальной жизненной пер¬ 

спективе. Это обстоятельство помога¬ 

ет глубже понять, почему террористи¬ 

ческая организация становится такой 

привлекательной для конкретных кате¬ 

горий (членов) социально-культурных 
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обществ, занимающих в современном 

геополитическом «мировом ландшаф¬ 

те» угнетенное положение. 

В з а к л ю ч е н и е следует отметить, 

что борьба с международным террориз¬ 

мом — это экзистенциальная пробле¬ 

ма, связанная с «переформатирова¬ 

нием» глобальных отношений мирово¬ 

го устройства. Еще раз можно подчер¬ 

кнуть, что движение к однополярному 

миру по «лекалам» западной цивилиза¬ 

ции — это губительный путь мирового 

развития. Если мы принадлежим к роду 

разумных существ, то должны осмыс¬ 

лить и признать необходимость смены 

существующей цивилизационной тен¬ 

денции развития, т.е. понять и начать 

предпринимать действия, пока еще есть 

время для глобального межкультурного 

диалога, в том числе и на уровне полити¬ 

ческой воли руководителей стран, имен¬ 

но реального диалога, а не его деклара¬ 

ции, и устройства мира с учетом более 

справедливых норм межгруппового вза¬ 

имодействия. 
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Исправление несовершеннолетних 

осужденных в воспитательной колонии 

осуществляется в условиях педагоги¬ 

чески неблагоприятной микросреды: 

большого скопления лиц, имеющих су¬ 

щественные нравственные пороки, отли¬ 

чающихся низкой степенью правовой и 

моральной развитости. Такая обстанов¬ 

ка затрудняет развитие нравственных 

качеств, потому что микросреда пени¬ 

тенциарного учреждения выступает как 

негативный социально-психологический 

фактор, в известной мере снижающий 

эффективность воспитательного воз¬ 

действия на осужденных. 

Существенным элементом микросре¬ 

ды в воспитательной колонии является 

особая стратификация осужденных, суть 

которой заключается в жестком неофици¬ 

альном делении их на слои и касты. При¬ 

чиной стратификации, отражающей спец¬ 

ифику группового поведения осужденных 

в колонии, является стремление отрица¬ 

тельно настроенных правонарушителей 

выделиться в особую касту, обеспечить 

себе привилегии при отбывании наказа¬ 

ния за счет ущемления интересов других. 

Такая стратификация и искаженное 

понимание нравственной ответствен¬ 

ности за свое поведение осужденными 

приводит их к культу физической силы 
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и жестокости. Данные опроса, прове

денного в ВК различных регионов стра

ны, раскрывают понимание ими таких 

качеств, как чувство вины, раскаяния 

за свое преступление, совесть, долг, 

справедливость, достоинство, требо

вательность, сострадание. Около 6 0 % 

осужденных либо не смогли объяснить 

смысл этих понятий, либо проявили ис

каженное их толкование. Так, достоин

ство приобретает значение силы, требо

вательность - придирчивости, сострада

ние - признака слабости, недостойного 

«настоящего мужчины» и т.д. 

Такая трактовка нравственных качеств 

и низкий культурный уровень приводят 

к тому, что групповое поведение и взаи¬ 

моотношения правонарушителей строит¬ 

ся на основе искаженных представлений 

о соотношении личного и общественного. 

В то же время в группах осужденных 

вырабатываются свои асоциальные нор

мы, неодинаковые по значимости. Их 

классификацию можно рассматривать 

как цепочку, в которой каждое последу¬ 

ющее звено, как правило, не только со¬ 

держит в себе дефекты предыдущих, но 

и усугубляет их, расширяя границы без¬ 

ответственного поведения, асоциальных 

действий, поступков и взаимоотношений. 

Можно выделить пять звеньев не¬ 

гативной нормативно-этической регу¬ 

ляции, деформация которых развивает 

криминальную запущенность осужден¬ 

ных, препятствует исправлению их лич

ности. К ним относятся нормы: 

1) нарушающие основные принци

пы социальной нравственности (това¬ 

рищества, уважения, чести и достоин¬ 

ства каждого человека); 

2) снижающие культуру межличност¬ 

ного общения и повышающие его кон¬ 

фликтность; 

3) р а з р е ш а ю щ и е в определенных 

случаях насильственные действия; 

4) повышающие риск тяжелых по¬ 

следствий насилия; 

5) допускающие смерть человека (2). 

Итак, в отрицательной микросреде 

распространены групповые нормы, раз¬ 

решающие в определенных случаях наси¬ 

лие. Когда они характерны для большей 

части осужденных, их опасность стано¬ 

вится ощутимее. Нежелание согласовы¬ 

вать свое поведение с нравственными 

нормами общества, интересами и жела¬ 

ниями окружающих, негативное отноше¬ 

ние к наказанию, отсутствие чувства ви¬ 

ны и раскаяния за преступление придает 

атмосфере взаимоотношений и общения 

нервозность, конфликтность, жесткость, 

отчужденность. Иерархическая структура 

межличностных ролей: «вожак», «автори¬ 

тет», «исполнитель», «отвергнутый»; нега¬ 

тивная направленность личности, неадек¬ 

ватная самооценка осужденных создают 

в микросреде атмосферу круговой пору

ки, безответственного отношения к окру

жающему миру. 

Это приводит к тому, что, оказавшись 

в местах лишения свободы, несовер¬ 

шеннолетние правонарушители стре¬ 

мятся попасть в ту группу, в которой им 

легче адаптироваться. При слабо разви¬ 

том коллективе можно выделить три по¬ 

зиции отрицательной адаптации вновь 

прибывших в колонию осужденных, влия¬ 

ющих на исправление их личности: 

1) принятие роли нарушителя уста¬ 

новленного в ВК режима содержания 

со всей ее поведенческой атрибутикой: 

бравадой, хулиганскими выходками, 

дерзостью и т.д.; 

2) принятие роли исполнителя. В этом 

случае поведение и деятельность осуж¬ 

денного зависят от желаний и указа-
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ний лидера отрицательной микрогруп¬ 

пы. Цель деятельности исполнителя на

ходится в рамках ситуации, изменяется 

вместе с ней, но обязательной является 

его поддержка нарушителей дисципли¬ 

ны и оказание им помощи; 

3) принятие роли отвергнутого, что 

влечет за собой презрение со стороны 

окружающих, положение «униженного». 

Удовлетворение потребности в обще¬ 

нии вновь прибывшие несовершеннолет¬ 

ние осужденные с установками отрица¬ 

тельной адаптации находят в малых груп

пах негативной направленности, где вы

рабатывается особая система ценностей. 

В условиях исправительных колоний 

малые группы отрицательной направ¬ 

ленности позволяют осужденным удо¬ 

влетворить потребность в идеале обра¬ 

за поведения. Негативный идеал, кото¬ 

рый группа предлагает в качестве об¬ 

разца, достижим более легко и требу¬ 

ет меньших усилий, связанных с при¬ 

обретением новых социально значи¬ 

мых навыков и усилий, нравственной 

ответственности личности. Общность 

идеала улучшает эмоциональное со¬ 

стояние осужденных, которое объяс¬ 

няется осознанием собственного не¬ 

одиночества. Это единственный, по их 

мнению, круг взаимоотношений и об

щения, ф о р м и р у ю щ и й своеобразный 

«моральный кодекс», согласно которо¬ 

му наиболее ценными качествами яв¬ 

ляются риск, смелость, пренебрежение 

опасностью, непризнание собственной 

слабости, игнорирование предосторож

ности и др. Эти качества расшатыва

ют нравственную ответственность пра¬ 

вонарушителей настолько, что делают 

переход от безнравственных поступ¬ 

ков к противоправным особенно легким 

и вероятным. 

Подобный «моральный кодекс» стан

дартизирует поведение правонарушите¬ 

лей в группе, регламентирует его взаи¬ 

моотношения и деятельность. Основой 

такой стандартизации для всех членов 

является значимость суждений группы, 

общения внутри нее. С группой связы¬ 

вается психологическая защищенность 

и физическая безопасность. 

Появившаяся в связи с этим зави¬ 

симость от группы влечет за собой чув¬ 

ство невозможности не оправдать ее 

доверие. Сохранность личного статуса 

в малой группе для несовершеннолет¬ 

них осужденных важнее, чем осуждение 

их безответственной позиции коллекти

вом и сотрудниками колонии. Поэтому 

в процессе исправления воспитатель¬ 

ные воздействия необходимо осущест¬ 

влять с учетом взаимоотношений в от¬ 

рицательной микросреде колонии и их 

влияния не только на личность осужден¬ 

ных, но и на их малые группы. 

Исправление осужденных связано 

с содержанием их взаимоотношений, 

которые влияют на их убежденность, са¬ 

мооценку, направленность и другие ее 

структурные элементы. Процесс вза¬ 

имоотношений в коллективе осужден¬ 

ных целесообразно представить в виде 

определенной системы «воспитатель-

актив-осужденный» с соответствующи¬ 

ми структурными компонентами. Раз¬ 

личные по своей природе и содержа¬ 

нию они взаимосвязаны между собой 

и функционируют в едином процессе. 

Однако в рамках рассматриваемой си¬ 

стемы для удобства анализа мы не вы¬ 

деляем три подсистемы, образующие 

самостоятельные единицы для педаго¬ 

гической характеристики: «воспитатель-

осужденный», «активист-осужденный», 

«осужденный-осужденный». 
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В целом структура официальных 

взаимоотношений в воспитательной 

колонии построена таким образом, что 

ее основа, в к л ю ч а ю щ а я отношения 

руководства-подчинения, ограничена 

рамками взаимосвязи «воспитатель-

осужденный». 

Подсистема «воспитатель-осужден¬ 

ный» не является замкнутой, и содер¬ 

жание взаимоотношений в ней зависит 

от таких звеньев, как личность воспи¬ 

тателя, осужденного и их деятельность. 

На эффективность работы этой подси¬ 

стемы оказывает влияние социальная 

среда и микросреда осужденных. Вза¬ 

имосвязи в подсистеме «воспитатель-

осужденный» можно представить сле¬ 

дующим образом (см. схема 1). 

Информация об обстановке в коло¬ 

нии, ее микросреде, сведения о содержа¬ 

нии нравственной сфере личности осуж¬ 

денного, его деятельности и положении 

в коллективе поступает на «вход» под¬ 

системы (звено «воспитатель»), систе¬ 

матизируется, осмысливается и в регу¬ 

лирующем качестве поступает в звено 

«осужденный». Происходит взаимодей¬ 

ствие воспитателя и осужденного, кото¬ 

рое следует рассматривать как сложный 

процесс взаимоотношений, результат 

которых проявляется на «выходе» под¬ 

системы, а эффективность определя¬ 

ется ответственным отношением чле¬ 

на совета воспитателей к своей рабо¬ 

те и осужденного за свои поступки, дей¬ 

ствия и поведение. 

Вход Воспитатель 

Личность 
воспитателя 

Деятельность 
воспитателя 

Осужденный 

Личность 
осужденного 

Деятельность 
осужденного Выход 

Схема 1. Взаимосвязи подсистемы «воспитатель-осужденный» 

Член совета воспитателей выступа¬ 

ет как субъект взаимоотношений, целе¬ 

направленно воздействующий на нрав¬ 

ственную сферу личности осужденного 

и ее элементы. Он организует его дея¬ 

тельность, влияет на процесс воспитания 

у него убежденности, самооценки, обще¬ 

ственной направленности, изменяет их в 

нужном направлении, добиваясь пережи¬ 

вания осужденным наказания, раскаяния 

в совершенном преступлении, осознания 

вины в противоправных действиях. 

Обратная информация, поступаю¬ 

щая к нему от осужденного, на основа¬ 

нии изменений его ответственности по¬ 

зволяет предвидеть конфликтные ситу¬ 

ации, принимать конкретные меры к их 

преодолению, способствовать созна¬ 

тельной саморегуляции взаимоотно¬ 

шений осужденных. 
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П е д а г о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я 

(И.А. Невский, А.Ф. Никитин и др.) поз

воляют сделать вывод о том, что член со¬ 

вета воспитателей только тогда может 

успешно руководить процессом фор¬ 

мирования личности, когда он предви¬ 

дит мотивы, цели, средства их достиже¬ 

ния, результат деятельности осужден¬ 

ных. При этом мотивы, цели, средства 

и результат деятельности члена сове¬ 

та воспитателей и осужденного долж¬ 

ны в известной мере совпадать. Если 

этого не происходит, возникают отрица¬ 

тельные взаимоотношения, при которых 

осужденные направляют свои усилия 

на противодействие члена совета вос¬ 

питателей. Бурно реагируют на любые 

замечания, открыто нарушают дисци¬ 

плину, не признают своей вины в соде¬ 

янном, грубят и т.п. Это приводит, как 

правило, к нарушению контактов меж¬ 

ду членом совета воспитателей и осуж¬ 

денными, к рассогласованию этой под¬ 

системы, которое наблюдается, прежде 

всего, в сфере отношений ответствен¬ 

ной зависимости. 

Рассогласование подсистемы «вос¬ 

питатель - осужденный», возникновение 

отрицательных взаимоотношений и не¬ 

управляемость процессом исправления 

осужденных происходят по вине члена 

совета воспитателей, когда он безответ¬ 

ственно относится к делу, не знает или 

плохо знает индивидуальные особенно¬ 

сти осужденных, их возможности, уро¬ 

вень притязаний, структурные элементы 

нравственной ответственности, которые 

не учитывает в процессе организации 

воспитательной работы. Это приводит 

к тому, что отношение члена совета вос¬ 

питателей к осужденному иногда жест¬ 

ко запрограммировано: в любом случае 

видится умышленное нарушение дис-

циплины, нежелание выполнять распо¬ 

ряжения старших, хулиганство. В таких 

случаях воспитатель умышленно зани¬ 

жает уровень ответственности осужден¬ 

ного с целью преднамеренного принуж¬ 

дения или мщения за действия правона¬ 

рушителя, что влечет нарушение взаи¬ 

моотношений, возникновение смысло¬ 

вых и эмоциональных барьеров. 

Налаживание правильных взаимоот

ношений с несовершеннолетними осуж

денными - показатель высокого педаго¬ 

гического мастерства члена совета вос¬ 

питателей. Он должен быть высококуль¬ 

турным, иметь склонности к педагогиче¬ 

ской работе, уметь правильно строить 

деятельность свою и осужденных. Все 

это имеет существенное значение для 

процесса исправления осужденных, так 

как деятельность некоторых членов со¬ 

вета воспитателей в данном отношении 

сводится к морализированию, нотациям, 

преобладанию словесных форм воздей¬ 

ствия, недооценке активности осужден¬ 

ных. В результате такая деятельность не 

несет большой воспитательной нагрузки 

и не способствует развитию у осужден¬ 

ных убежденности в нравственной от¬ 

ветственности, адекватной самооцен¬ 

ке. В результате они не раскаиваются 

в своем преступлении, не осознают чув¬ 

ство вины за содеянное ими зло. 

Исправление осужденных - весьма 

сложный процесс, и эффективно управ¬ 

лять им можно только силами членов со¬ 

вета воспитателей, во-первых, практиче¬ 

ски невозможно; во-вторых, педагогиче

ски нецелесообразно. В этот процесс не¬ 

обходимо вовлекать положительно заре¬ 

комендовавших себя осужденных, про¬ 

являющих общественную активность. 

В данном случае педагогический анализ 

взаимоотношений целесообразно осу-
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ществлять в рамках подсистемы «акти¬ 

вист - осужденный». 

Привлечение активистов к процессу 

исправления часто противоречит инте¬ 

ресам нарушителей дисциплины и лиде

ров малых групп отрицательной направ¬ 

ленности. Члены самодеятельных орга¬ 

низаций более ответственны за свое по¬ 

ведение, они имеют право делать заме¬ 

чания лицам, нарушающим правила вну¬ 

треннего распорядка и трудовую дисци¬ 

плину, обсуждать их поведение на со¬ 

браниях, заседаниях совета коллекти¬ 

ва. Требовательность и принципиаль¬ 

ность активистов вызывают недоволь¬ 

ство, озлобленность. Это создает одну 

из объективных основ для возникнове¬ 

ния негативных взаимоотношений сре¬ 

ди осужденных. 

Однако весьма часто отрицательные 

взаимоотношения между несовершен¬ 

нолетними осужденными формируются 

по вине активистов. Причиной этого яв¬ 

ляются: неумение последних правиль¬ 

но применять методы организации со¬ 

вместной деятельности, их неавторитет

ность и безответственность. Противоре¬ 

чиво в самодеятельных организациях 

положение осужденных, только встав¬ 

ших на путь исправления: они призва¬ 

ны содействовать искоренению у дру¬ 

гих правонарушителей отрицательных 

свойств и качеств, хотя сами еще нуж¬ 

даются в исправлении. Поэтому исклю¬ 

чительное значение имеют вопросы 

о моральном праве активистов осущест¬ 

влять эти задачи, о субъективном вос¬ 

приятии осужденными степени справед¬ 

ливости, исходящей от их решений. 

Как показывает практика, для нор¬ 

мального функционирования процесса 

исправления осужденных важно пра¬ 

вильное восприятие ими не только ре-

шений активистов, но и поведения чле¬ 

нов самодеятельных организаций, ко¬ 

торое должно быть очень ответствен¬ 

ным. Существует два типа членов акти

ва. Первый тип - активист, переоцени¬ 

вающий свое положение в коллективе. 

Он считает, что осужденные относятся 

к нему с уважением, одобряют его по¬ 

ступки, многие рады обратиться за по¬ 

мощью, советом. Такие активисты обыч¬ 

но самоуверенны, авторитарны в обще¬ 

нии. В действительности же восприятие 

члена актива другими осужденными яв¬ 

ляется противоположным. 

Существует второй тип члена акти¬ 

ва. Он также не осознает свое истинное 

положение в коллективе, но в отличие от 

первого считает его более неблагопри¬ 

ятным, чем оно есть в действительно¬ 

сти. Это приводит к ощущению диском¬ 

форта в коллективе, эффективность де¬ 

ятельности активиста резко снижается. 

Нередко отрицательное отношение к 

самодеятельным организациям и их не¬ 

авторитетность связаны с проникнове¬ 

нием в них приспособленцев. Приспо¬ 

собленчество как специфическое явле¬ 

ние широко распространено в исправи¬ 

тельных колониях. Существуют различ¬ 

ные виды приспособленчества. 

1. Внешнее приспособленчество. Оно 

проявляется у несовершеннолетних осуж

денных в двух формах: 

а) сознательное приспособление 

к мнению группы, сопровождающее¬ 

ся острым внутренним конфликтом, то 

есть столкновением противоположных 

тенденций: стремления, с одной стороны, 

быть в согласии с отрицательной группой, 

с другой - высказать самостоятельное 

мнение, которое выражает одобрение 

требований администрации. Например. 

Осужденный К. в течение длительного 
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времени не находил контактов с коллек¬ 

тивом, в котором главенствовала группа 

осужденных, часто утверждавших себя 

с помощью физической силы. Он больше 

других испытывал притеснения с их сто¬ 

роны. Со временем у него выработалась 

привычка к безропотному подчинению и 

соглашательству. Даже после вступле¬ 

ния в актив, имея собственное мнение, 

осужденный К. не высказывал его вслух 

и соглашался с позицией других. Причи¬ 

ной такого приспособленчества явились 

боязнь расправы, страх перед насилием 

группы, конформизм; 

б) сознательное приспособление к 

мнению группы без ярко выраженного 

конфликта. Такие осужденные также под¬ 

чиняются мнению большинства. Однако 

для них, в отличие от предыдущей группы, 

характерно как бы мирное сосущество¬ 

вание двух мнений: своего и коллектива. 

Они стремятся к бесконфликтной жизни 

и считают, что этого можно добиться, 

если не иметь разногласий с членами 

группы. Такая позиция не способствует 

развитию принципиальности, чувства 

долга, правильной самооценки и других 

элементов нравственной ответственно¬ 

сти. 

2. Внутреннее приспособленчество. 

Его сущность заключается не только в 

том, что влияние группы на осужденного, 

оказываясь сиюминутным, изменяет его 

поведение, но и в том, что оно имеет свои 

последствия, т.е. отражается на поведе¬ 

нии осужденного и после того, как непо¬ 

средственное воздействие коллектива 

устраняется. Осужденный-активист при¬ 

нимает негативное, искаженное мнение 

группы как собственное и придержива¬ 

ется его как в конкретной ситуации, так 

и вне ее. Выделяются следующие фор¬ 

мы внутреннего приспособленчества: 

а) бездумное принятие ошибочного 

мнения группы на основании принци¬ 

па «большинство всегда право». Воз¬ 

никновение привычки следовать мне¬ 

нию других - весьма опасная тенденция, 

способствующая формированию безот¬ 

ветственного поведения на уровне жиз¬ 

ненной нормы. Привычка следовать чу

жому мнению сказывается и на характе¬ 

ре усвоения нравственных убеждений, 

которые вследствие этого не становят¬ 

ся подлинным ориентиром поведения; 

б) принятие мнения группы посред¬ 

ством выработки своей логики. Осуж¬ 

денные не только соглашаются с отри¬ 

цательным мнением группы, но и по-

своему обосновывают его. Так возни¬ 

кает оправдательная мотивация, неа¬ 

декватная самооценка и психологиче¬ 

ская защита личности. Собственная ло¬ 

гика помогает примирить две противо¬ 

положные тенденции: стремление быть 

в согласии с группой и собой. Так осуж¬ 

денные выходят из внутреннего кон¬ 

фликта, точнее обходят его: у них соз¬ 

дается иллюзия самостоятельности 

и правильности своего поведения. 

Таким образом, приспособленче¬ 

ство у членов самодеятельных органи¬ 

заций осужденных может проявляться 

не просто в подчинении своей точки зре¬ 

ния, поведения мнению группы, идуще¬ 

му вразрез нравственному, но и в пере¬ 

стройке образа мыслей, создании мни¬ 

мой логики. Прочное усвоение негатив¬ 

ного, неверного мнения группы происхо¬ 

дит именно в тех случаях, когда оно под¬ 

крепляется искаженными логическими 

и безответственными рассуждениями. 

Для индивида более значимы запре¬ 

ты группы, чем администрации. Запре¬ 

ты администрации, членов совета вос¬ 

питателей, учителей, мастеров неред-
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ко воспринимаются в качестве посяга¬ 

тельства на самостоятельность осуж¬ 

денных. В то же время следование за¬ 

прещающему мнению осужденных как 

бы сближает личность с группой, позво

ляет чувствовать себя ее полноправным 

членом, способствует проявлению мни¬ 

мой ответственности. 

Установлено, что авторитет активи¬ 

стов в значительной степени зависит 

от того, какими методами они работа¬ 

ют, как относятся к своим сверстникам, 

каковы организационные формы руко¬ 

водства ими со стороны администрации. 

На практике наблюдаются две крайно¬ 

сти: слабое руководство или даже его 

фактическое отсутствие, в результате 

чего деятельность самодеятельных ор¬ 

ганизаций прекращается или начинает 

развиваться в нежелательном направ¬ 

лении; излишне жесткая опека, приво¬ 

дящая к тому, что члены самодеятель¬ 

ных организаций утрачивают какую бы 

то ни было ответственность. 

Важное значение в исправлении не¬ 

совершеннолетних осужденных, призна¬ 

нии ими вины и раскаянии в совершен¬ 

ном преступлении имеет полученная ад¬ 

министрацией от актива информация, 

которая позволяет членам совета вос¬ 

питателей узнать о внутренних, глубин¬ 

ных процессах исправления личности 

осужденных. От правильного, умелого 

использования этой информации за¬ 

висит эффективность воспитательной 

работы по развитию нравственной от¬ 

ветственности личности. Однако, ана¬ 

лиз деятельности исправительных коло¬ 

ний свидетельствует о том, что практика 

использования информации активистов 

далека от совершенства. Приняв такую 

информацию, члены совета воспитате¬ 

лей, администрация сразу же принима

ют необходимые решения без обсужде¬ 

ния соответствующих вопросов на за¬ 

седании совета коллектива осужденных 

отделения, отряда, колонии, т.е. игнори¬ 

руя мнение избранного собранием ор¬ 

ганов самоуправления. Такие методы 

в работе с самодеятельными организа¬ 

циями не способствуют выполнению ими 

своих функций по исправлению осуж¬ 

денных. Выявление их членами наруше¬ 

ний режима рассматривается осужден¬ 

ными как донос со всеми вытекающими 

негативными последствиями, вплоть до 

физической расправы над активиста¬ 

ми. Исправление осужденных возможно 

лишь при положительных взаимоотно¬ 

шениях в коллективе осужденных меж¬ 

ду активом и остальными осужденны¬ 

ми. Они могут быть достигнуты за счет 

качественного подбора членов самоде¬ 

ятельных организаций, которые осозна¬ 

ли свою вину в содеянном, раскаялись 

в совершенном преступлении. Однако 

на практике эта проблема решается 

неудовлетворительно. Практика пока¬ 

зывает, что около 6 0 % осужденных-

активистов сами нарушают установлен¬ 

ный в колонии режим содержания и не 

являются ответственными за свои обя¬ 

зательства и действия. 

Такие «активисты» способны на кле¬ 

вету, использование членства в само¬ 

деятельных организациях в личных 

корыстно-эгоистических целях: получить 

положительную характеристику и бы¬ 

стрее освободиться условно-досрочно, 

незаслуженно получать дополнительные 

льготы, иметь возможность «командо¬ 

вать» другими и т.д. Пользуясь слабым 

контролем со стороны членов совета 

воспитателей и администрации, такие 

«псевдоактивисты» способствуют улуч¬ 

шению условий жизни «нужным», «сво-



38 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

им людям», запугивают вновь прибыв¬ 

ших осужденных, угрожают неугодным 

им лицам, скрывают факты нарушения 

режима, «взимая» за это плату в виде 

продуктов и т.д. 

Среди ложных активистов наблюда¬ 

ются различные злоупотребления: при¬ 

своение чужих предметов, хранение за

прещенных вещей и предметов; непосе

щение мероприятий, уклонение от убор¬ 

ки помещений, вымогательство, «дедов¬ 

щина», «постановка на счетчик» и т.п. 

Кроме того, с их стороны возможно при¬ 

менение физического, психологическо¬ 

го и сексуального притеснения неугод¬ 

ных им осужденных. В этом иногда ви¬ 

новата администрация исправительной 

колонии, не всегда предъявляющая еди¬ 

ные требования к членам самодеятель¬ 

ных организаций, снисходительно отно¬ 

сящаяся к безответственному выполне¬ 

нию ими обязанностей, необоснованно 

предоставляющая им льготы. Все это 

развращает активистов, влечет враж¬ 

дебное отношение к ним со стороны 

основной массы осужденных и не спо¬ 

собствует их исправлению. 

Наиболее сложные неофициаль¬ 

ные взаимоотношения функциониру¬ 

ют в подсистеме «осужденный - осуж¬ 

денный», где происходит взаимное вли¬ 

яние субъектов друг на друга, возника¬ 

ет комплекс явлений, влияющих на раз¬ 

витие нравственной ответственности 

и ее составляющих структурных элемен¬ 

тов. 

Взаимодействие личности осужден¬ 

ного с ближайшим социальным окруже¬ 

нием, возникновение дефектов в этом 

процессе происходит в результате не¬ 

удовлетворения его потребности са¬ 

моутверждения в сфере общественно-

полезной деятельности. 

Стремление к самоутверждению 

в системе неофициальных отношений 

осужденных часто происходит с исполь¬ 

зованием противоправных способов. 

Нормы отрицательной группы опреде¬ 

ляют не только способы самоутверж¬ 

дения, но и варианты безответственно¬ 

го поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Особенность самоутверждения не¬ 

совершеннолетних правонарушителей 

в данном случае заключается в том, что 

они пытаются достичь этой потребности 

с помощью асоциальных средств и спо¬ 

собов: угроз, запугивания, применения 

физической силы и т.п. Добившись по¬ 

виновения и подчинения от других, они 

стремятся сохранить свои позиции и в 

дальнейшем. Поэтому у них возникает 

и развивается нетерпимое отношение 

к любым критическим замечаниям в их 

адрес со стороны других: недружелюбие, 

агрессивность, неумение прощать чужие 

промахи. Это, в свою очередь, порождает 

ответные действия. Неприязненные вза¬ 

имоотношения нарастают и могут при¬ 

нять форму открытой вражды, хулиган¬ 

ских действий, что иногда приводит их к 

уголовной ответственности. 

Среди осужденных физическое на¬ 

силие, как способ асоциального самоу¬ 

тверждения, играет немаловажную роль. 

И з 5 0 0 опрошенных осужденных 1 4 0 

высказались за применение физиче¬ 

ской силы в предложенных ситуациях, 

цель которых определить свои действия 

по отношению к окружающим в поло¬ 

жении другого человека. Например, со¬ 

держание одной ситуации было следу¬ 

ю щ и м : «Осужденный В., выполняя со¬ 

вместно с группой осужденных поруче¬ 

ние члена совета воспитателей (мелкий 

ремонт в спальном помещении), отка-
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зался работать. Как бы вы поступили 

на месте осужденного, которому было 

оказано доверие быть руководителем 

группы?». Ответы осужденных были ка

тегоричны, их содержание связано с фи¬ 

зическим насилием и безответственным 

поведением. 

Ретроспективный анализ биографий 

несовершеннолетних осужденных, пред

почитающих физическую расправу дру¬ 

гим методам воздействия, показал, что 

они воспитывались в семьях, где отсут¬ 

ствовали отношения взаимной ответ¬ 

ственности. Взаимоотношения между 

членами семьи строились на основе уни¬ 

жения достоинства других, угроз. Кон¬ 

фликты в семье нередко заканчивались 

ее распадом, и тогда контроль за пове¬ 

дением подростков значительно ослабе¬ 

вал, либо прекращался. Свойственные 

этому возрасту здоровые интересы по¬ 

степенно вытеснялись, подростки начи¬ 

нали плохо учиться, порывали дружеские 

связи со школьными товарищами, пре¬ 

кращали заниматься общественной ра¬ 

ботой. Выход из создавшегося положе¬ 

ния они находили вне школы, примыкая 

к отрицательным группам, под влияни¬ 

ем которых привычки быстро менялись 

и приобретали асоциальный характер. 

В неформальных малых группах отрица¬ 

тельной направленности эти лица, как 

правило, становились лидерами, унижа¬ 

ли других, проявляли жестокость по от¬ 

ношению к слабым. Оказавшись в коло¬ 

нии, такие осужденные уже были подго¬ 

товлены прежним образом жизни к са¬ 

моутверждению посредством физиче¬ 

ской расправы над неугодными, безот¬ 

ветственным поступкам и действиям. 

Весьма распространены в исправи¬ 

тельных колониях и другие способы са¬ 

моутверждения: издевательства, униже-

ния, поборы. Так, 3 4 % осужденных запу

гивают слабых, 1 5 % - издеваются над 

ними, 2 0 % - унижают их личность. 

Механизм негативного самоутверж¬ 

дения несовершеннолетних осужден¬ 

ных правонарушителей заключается 

в том, что в нем соединяется эгоцен¬ 

тризм осужденного с его повышенной 

«чувствительностью» к ситуационным 

влияниям, низким культурным уровнем 

и безответственным поведением. В ито¬ 

ге любой поступок постороннего лица, 

не совпадающий с поведением такого 

осужденного, может восприниматься по

следним как посягательство на свое «Я», 

что создает реальную возможность для 

конфликта безответственного поведе¬ 

ния, граничащего с правонарушением. 

Например, 7 4 % обследованных нами 

правонарушителей без особых колеба¬ 

ний вступили в опасное для здоровья 

и жизни единоборство только за тем, 

чтобы сохранить положительное отно¬ 

шение к себе членов отрицательной ми¬ 

крогруппы. Самоутверждаясь, осужден¬ 

ные способны проявлять агрессивность 

к лицам, действия которых прямо или 

косвенно представляют угрозу для кон¬ 

цепции «Я» личности. 

Микроклимат отрицательно направ

ленных групп рождает безучастное либо 

негуманное отношение к незнакомым 

людям и, в то же время, формирует чув¬ 

ство солидарности с теми лицами, кото¬ 

рые совершают проступки. У 6 8 % пра¬ 

вонарушителей такие действия вызыва¬ 

ют одобрение. 

Таким образом, рассмотренные «оча¬ 

ги напряженности» в неофициальных 

и официальных взаимоотношениях яв¬ 

ляются наиболее типичными, но да¬ 

леко не единственными. Практически 

в каждой исправительной колонии в силу 
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специфики ее контингента и ряда других 

обстоятельств существуют свои слож¬ 

ности и проблемы, особенности кото¬ 

рых необходимо учитывать в воспита¬ 

тельном процессе. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, 

что было бы неверным считать отрица¬ 

тельной всю систему взаимоотношений 

в колонии. При качественной постанов-

ке воспитательного процесса опреде¬ 

ляющее значение имеют положитель¬ 

ные тенденции в сфере взаимоотноше¬ 

ний осужденных, резко ограничивает¬ 

ся деятельность отрицательно настро¬ 

енных правонарушителей, возрастает 

роль актива, создаются благоприятные 

возможности для исправления осужден¬ 

ных. 

Н р а в с т в е н н о правовая н а д е ж н о с т ь л и ч н о с т и : 
психологическая модель и м е х а н и з м ы р а з в и т и я 
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ния нравственно-психологических про

блем личности, социальной группы и об

щества. Одной из главных задач психо

логии является интенсификация фун

даментальных исследований отноше

ний человека к себе и другим людям 

(Д.И. Фельдштейн, 2 0 0 6 ) [ 2 5 ; с. 5 ] . Ду

ховно-нравственная, или этическая, пси¬ 

хология становится одной из приоритет¬ 

ных отраслей психологии (АЛ.Журавлев, 

2 0 0 7 ) [ 1 2 ; с . 1 5 ] . 

Аттестация, подбор и расстановка 

персонала на материально ответствен¬ 

ные должности связаны с риском для 

предприятий, поскольку существующие 

системы оценки личности сотрудников 

не позволяют определить уровень мо¬ 

ральной зрелости кандидатов и тем бо¬ 

лее - их склонность к предательству ин¬ 

тересов своего предприятия, мошенни¬ 

честву, продаже коммерческих секре¬ 

тов конкурирующим фирмам, промыш¬ 

ленному шпионажу. В первую очередь 

оцениваются такие личностные особен¬ 

ности, по которым не надежные в нрав¬ 

ственном и правовом отношениях кан¬ 

дидаты превосходят добросовестных 

и законопослушных граждан: по показа¬ 

телям общего и социального интеллек¬ 

та, самоконтроля, самоактуализации, 

эмпатии, саморегуляции, социально-

коммуникативной компетентности, раз¬ 

витию универсальных личностных цен¬ 

ностей. В результате ущерб от злоупо¬ 

треблений и мошенничества своих со¬ 

трудников достигает 7 0 % общего ущер

ба фирмы [ 1 7 ] . Необходима оценка лич

ности по критериям нравственности. Она 

предполагает измерение таких качеств, 

которые относятся к предмету как пси¬ 

хологии, так и этики: честность, справед¬ 

ливость, доброта, трудолюбие, верность 

долгу, своему слову. «Правильная поста-

новка вопроса есть не меньшее дело 

научного творчества и исследования, 

чем правильный ответ, - и гораздо бо¬ 

лее ответственное дело», - подчеркивал 

Л.С. Выготский в своей методологиче¬ 

ской работе «Исторический смысл пси¬ 

хологического кризиса» [ 8 ; с.76]. 

Решить поставленные проблемы 

можно на основе нравственно-психо¬ 

логического подхода в оценке личности 

сотрудника, поскольку именно психоло¬ 

гические, морально-этические (нрав¬ 

ственные) факторы опосредствуют и из¬ 

меняют действие экономических усло¬ 

вий, механизмов, факторов (А.Л. Журав¬ 

лев, А.Б. Купрейченко, 2 0 0 7 ) [ 9 ] . 

Предметом нашего исследования по¬ 

служили психологические закономерно¬ 

сти функционирования нравственного 

содержания мотивационных, ценностно-

смысловых, когнитивных, регуляторных 

и идентификационных процессов лично

сти, обеспечивающих надежное поведе¬ 

ние специалиста, основанное на требо¬ 

ваниях морали и Закона, честное и до¬ 

бросовестное выполнение им своих про¬ 

фессиональных обязанностей, критиче¬ 

ское отношение к экономическим цен¬ 

ностям и отрицание обмана и мошен¬ 

ничества. 

Психологическим механизмом на¬ 

дежности является процесс адекват¬ 

ного осознания субъектом личностных 

смыслов этических требований и пони¬ 

мание границ (моральных и правовых 

запретов), за пределами которых пове¬ 

дение носит аморальный и криминаль¬ 

ный характер. 

Нравственные и правовые границы 

социальных представлений о способах 

достижения материальных благ у субъ¬ 

ектов с различными уровнями надежно¬ 

сти имеют устойчивые различия и могут 
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быть определены психодиагностически¬ 

ми методами. 

В результате адекватного осозна¬ 

ния личностного смысла нравственных 

и правовых норм происходит преодоле¬ 

ние конфликта между экономическими 

и нравственно-правовыми ценностями. 

Становление нравственно-правовой 

надежности происходит путем выхода 

сознания субъекта за пределы, задан¬ 

ные условиями экономической пробле¬ 

мы, переоценки своего «Я», осмысле

ния моральных и правовых последствий 

своего поступка. При этом субъект опе

рирует новыми, этическими и правовы¬ 

ми условиями решения моральной про¬ 

блемы, которые непосредственно в за¬ 

даче не представлены, но которые он за¬ 

дает себе сам. 

Для определения психологического 

механизма функционирования и раз¬ 

вития нравственно-правовой надеж¬ 

ности личности нами проведен анализ 

трех ключевых положений о морально-

правовом становлении личности. Суще¬ 

ство этих проблем можно представить 

в виде следующих научных задач. 

1. Определение доминирующих фак¬ 

торов нравственно-правового развития 

личности и законопослушного поведе¬ 

ния. 

2. Уточнение соотношения мораль¬ 

ного и когнитивного развития личности. 

3. Изучение психологических осо¬ 

бенностей решения экономических за¬ 

дач (проблем) сотрудниками разного 

уровня нравственно-правовой надеж¬ 

ности. 

1. Доминирующим фактором нравст¬ 

венно-правового становления личности, 

согласно теории Л. Колберга, является 

интеллектуальная сфера. Когнитивная 

теория объясняет механизм морально-

го развития, используя принцип когни¬ 

тивной детерминации, то есть приорите¬ 

та когнитивных процессов: восхождение 

человека к постконвенциальному уров¬ 

ню носит необратимый характер и опре¬ 

деляется интеллектом. Л. Колберг счи¬ 

тал, что человек не может достичь уров¬ 

ня правоподдержания до тех пор, пока 

мышление не достигло уровня формаль

ных операций [ 3 0 ] - [ 3 2 ] . 

Наши исследования показали, что 

низкая нравственно-правовая надеж¬ 

ность (конформная, корыстная и амо¬ 

рально-криминальная стадии) вполне 

сочетается с высоким общим и соци¬ 

альным интеллектом этих сотрудников. 

Поэтому следует рассмотреть механизм 

развития нравственно-правовой надеж¬ 

ности через взаимодействие нравствен¬ 

ной и когнитивной сфер личности. 

Критические замечания в адрес при¬ 

оритета когнитивных факторов в мо¬ 

рально-правовом развитии личности, 

последовательности и необратимости 

стадий этого развития, а также мето¬ 

дов исследования морально-правового 

развития можно свести к следующим 

положениям. 

В выводе об определяющем влиянии 

когнитивной сферы недостаточно вни¬ 

мания уделено социальным факторам. 

Ученица Л. Колберга - Дж. Тапп - в сво¬ 

ей теории морально-правового разви¬ 

тия определяет социальные условия 

жизни не менее значимым фактором, 

чем интеллектуальное развитие [ 3 5 ] -

[ 3 6 ] . 

Отечественная социальная психоло¬ 

гия считает социальные условия жиз¬ 

ни, наряду с деятельностью и воспи¬ 

танием, главными факторами разви¬ 

тия личности: К.А. Абульханова ( 1 9 9 4 ) 

[ 1 ] , А.Л. Журавлев ( 2 0 0 3 , 2 0 0 6 , 2 0 0 7 ) 
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[ 9 ] - [ 1 1 ] ; Н.А. Журавлева ( 2 0 0 6 ) [ 1 3 ] ; 

А.Б. Купрейченко ( 2 0 0 3 , 2 0 0 7 ) [ 9 ] - [ 1 0 ] ; 

Б.Ф. Ломов ( 1 9 8 4 ) [ 1 6 ] ; С.Л. Рубин

штейн ( 2 0 0 3 ) [ 2 0 ] и другие авторы). Ве¬ 

дущим фактором морально-правового 

развития личности, согласно выводам 

О.П. Николаевой ( 1 9 9 2 , 1 9 9 5 ) [ 1 8 ] -

[ 1 9 ] , является социально-культурное 

окружение личности. 

Переоценка роли когнитивных фак¬ 

торов в нравственно-правовом развитии 

личности неприемлема также по причи¬ 

не их значительной обусловленности со¬ 

циальными обстоятельствами жизни и 

деятельности человека. На наш взгляд, 

включение в научный анализ социаль¬ 

ных условий заставило многих зарубеж¬ 

ных авторов пересмотреть свои взгля¬ 

ды и сделать вывод о многовариантно¬ 

сти морально-правового развития и воз¬ 

можности морально-правовой деграда¬ 

ции личности в неблагоприятной соци¬ 

альной среде. А.В. Юревич, оценивая 

нравственное состояние нашего обще¬ 

ства, пришел к выводу о его «нравствен

ной катастрофе» ( 2 0 0 7 , 2 0 0 9 ) [ 2 7 ] - [ 2 8 ] . 

М.И. Воловикова характеризует со¬ 

временные тенденции морального раз¬ 

вития наших современников как «об¬ 

щее нравственное падение» ( 2 0 0 4 ) [6; 

с .185]. Также ею установлен факт суще¬ 

ствования «до-доконвенциального уров¬ 

ня» морального развития у значитель¬ 

ной части нашей молодежи [6; с . 1 6 3 ] . 

И.А. Кудрявцев, изучая нравственную 

сферу правонарушителей, объясняет их 

бездуховность «деструктивной экспан¬ 

сией в российское массовое сознание 

чуждых ему кич-образцов и ценностных 

суррогатов, агрессивно разрушающих 

подлинные ценности, нравы, обычаи и 

традиции многонациональной россий¬ 

ской культуры» [ 1 4 ; с.78]. 

Видя противоречия результатов эм¬ 

пирических проверок с теоретическими 

положениями когнитивной теории мо¬ 

рального развития, Л. Колберг впослед¬ 

ствии признал, что одного условия (ког¬ 

нитивного развития) недостаточно, так 

как многие люди, несмотря на адекват¬ 

ный уровень умственного развития, все 

же не достигают постконвенциальных 

стадий ( 1 9 8 4 ) [ 3 2 ] . 

Поэтому объяснение психологиче¬ 

ских механизмов нравственно-правовой 

надежности следует искать во взаимо¬ 

действии социальных и личностных 

детерминант (процессов социально-

психологической адаптации, социали¬ 

зации, идентификации, социального ин¬ 

теллекта, личностных факторов приня¬ 

тия решений, моральной саморегуляции 

поведения). 

2. Взаимосвязь нравственной и ког¬ 

нитивной сфер личности, по нашему 

мнению, следует изучать не с помощью 

абстрактных моральных дилемм, а мето¬ 

дом сравнения решений задач на нрав¬ 

ственный смысл контрастными группа¬ 

ми людей, представляющих надежных 

в нравственно-правовом отношении 

сотрудников и их антиподов - корыст¬ 

ную и аморально-криминальную стадии. 

Предложенная для решения проблема 

состояла в определении нравственно-

правового с м ы с л а своего поступка 

по получению материальных благ пре¬ 

ступным способом (мошенничеством). 

Можно утверждать о своеобразии 

интеллектуальной сферы мошенников, 

которые превосходят нравственно на¬ 

дежных сотрудников по подавляющему 

количеству показателей как общего, так 

и социального интеллекта. Более того, 

типичные когнитивные стили мошенни¬ 

ков позволяют им успешно реализовы-
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вать свои преступные умыслы. Поэтому 

мы считаем, что между уровнем мораль¬ 

ного и интеллектуального развития нет 

однозначной связи: высокое интеллек¬ 

туальное развитие не обеспечивает вы¬ 

сокую степень нравственной надежно¬ 

сти, и наоборот. Это утверждение осно¬ 

вано на следующих теоретических выво¬ 

дах, сделанных учеными Института пси

хологии РАН. 

Исследование А.В. Брушлинского 

и Л.В. Темновой ( 1 9 9 3 ) [ 4 ] подтверди¬ 

ло положение о неразрывной связи мо¬ 

рального и когнитивного развития. Ими 

установлено, что моральные решения 

являются выбором одной из нескольких 

заданных альтернатив, т.е. ранее оформ¬ 

ленных способов решения ситуации. 

Исследованиями М.И. Воловиковой 

и Т.А. Ребеко ( 1 9 9 0 ) [ 7 ] , О.П. Николае¬ 

вой ( 1 9 9 2 , 1 9 9 5 ) [18]-[ 19] установлены 

связи не только морального и интеллек¬ 

туального, но и морального, интеллекту¬ 

ального и правового развития. М.И. Во-

ловикова и Т.А. Ребеко считают, что мо¬ 

ральные задачи основаны на столкнове¬ 

нии либо нескольких запретов, либо же

лаемого, но запрещенного. Их решение 

состоит в мыслительном проигрывании 

ситуации. Выбор способов решения, ко¬ 

торые приносят минимальный вред, за¬ 

висит не только от когнитивного, но и 

от морального развития. 

Результаты, полученные авторами 

этой работы, во многом объясняют про¬ 

тиворечия морального и когнитивно¬ 

го развития личности на криминально-

аморальной и корыстной стадиях надеж¬ 

ности: интеллектуальная и моральная 

сферы могут быть как взаимодействую

щими, так и независимыми друг от друга. 

Развитие интеллектуальной и мо¬ 

ральной сфер рассматривается как 

взаимодействующая система. Особен¬ 

ностью моральной сферы является ее 

формирование на поведенческом уров¬ 

не, когда закрепляются способы реше¬ 

ния проблем. Таким образом, мораль¬ 

ный поступок получает свою представ¬ 

ленность на когнитивном уровне после 

того, как он получил свое существование 

на поведенческом уровне - утверждают 

М.И. Воловикова и Т.А. Ребеко. 

3. Способ решения задач по опре¬ 

делению нравственно-правового смыс¬ 

ла своего поступка для получения ма¬ 

териальных благ является, на наш 

взгляд, результатом работы механиз¬ 

ма нравственно-правовой надежности 

личности. 

Важным положением для нас явля¬ 

ется вывод А.В. Брушлинского, что мо¬ 

ральные задачи, как вид интеллекту¬ 

альных задач, имеют личностную осно¬ 

ву и относятся к личностному характеру 

мышления ( 2 0 0 3 ) [ 3 ] . 

Личностными факторами, влияющи¬ 

ми на способ решения экономической 

задачи, мы считаем: доминирующий тип 

детерминации поведения (экономиче¬ 

ская или нравственно-правовая); моти¬ 

вацию поведения (стремление к дости¬ 

жению успеха или осторожность); лич¬ 

ностные ценности (социально одобряе¬ 

мые нравственные или узкогрупповые, 

эгоистические); идентичность (нрав¬ 

ственная или экономическая); готов¬ 

ность к риску и импульсивность мыш¬ 

ления как личностные факторы приня¬ 

тия решения о способе получения ма¬ 

териальных благ. 

Для н р а в с т в е н н о - п р а в о в о й ста¬ 

дии надежности при решении эконо¬ 

мической задачи о получении матери¬ 

альных благ характерна нравственно-

с м ы с л о в а я детерминация процесса 
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мышления. Источником этой детерми¬ 

нации являются личностные нравствен¬ 

ные ценности, определяющая роль ко¬ 

торых в организации просоциального 

поведения личности вполне доказана. 

В работах Л.И. Анцыферовой ( 1 9 9 9 ) [ 2 ] , 

К. Гиллиган ( 1 9 8 2 ) [ 2 9 ] , И.А. Кудрявцева 

( 2 0 0 7 ) [ 1 4 ] , Л . Колберга ( 1 9 8 1 , 1 9 8 4 ) 

[ 3 0 ] - [ 3 2 ] , Дж. Тапп ( 1 9 7 1 ) [ 3 5 ] , Р. Но-

лан ( 2 0 0 1 ) , [ 3 3 ] , Е. Равлин ( 1 9 8 7 ) [ 3 4 ] 

и многих других авторов указывается, 

что нравственные ценности не только 

предопределяют поведение, но и влия¬ 

ют на отбор и интерпретацию внешних 

стимулов. 

Несмотря на то, что в задаче на полу¬ 

чение материальных благ представлены 

только экономические условия (объем и 

качество труда, время на выполнение, 

стимулы, материальное вознагражде¬ 

ние), надежные сотрудники всегда при¬ 

влекают к решению нравственные и пра¬ 

вовые условия в качестве необходимых 

альтернатив решения поставленной за¬ 

дачи. К этим альтернативам обычно от¬ 

носятся честность, законность, справед¬ 

ливость, самоуважение. По существу, 

эти альтернативы являются, по выраже¬ 

нию В.Ф. Петренко ( 2 0 0 5 , с.5), «катего¬ 

риальной основой» и «смысловыми опо¬ 

рами» при решении экономической за¬ 

дачи. Однако уровни осознания этих аль¬ 

тернатив могут быть разными. Ф.Е. Ва-

силюк ( 1 9 8 8 ) [ 5 ] , исследуя уровни осо¬ 

знания смысла человеком, установил 

4 таких уровня (переживание, сознава-

ние, понимание, рефлексия). 

На уровне переживания нравствен¬ 

ные смыслы социально одобряемого 

поведения выражаются как отношение 

безусловного и безоценочного принятия 

и доверия к ним. В структуре нравствен¬ 

ного сознания на этом уровне представ-

лены невербализованные смыслы и ар¬ 

хетипы - такие значения моральных цен

ностей, которые имеют вид стереотипов, 

аксиом, суждений, не требующих объяс¬ 

нения. Формами репрезентации невер-

бализованных смыслов и архетипов мо

гут быть пословицы, поговорки, понятия, 

образы поведения, причем конкретное 

содержание этих смыслов определяет¬ 

ся социально-психологическими факто¬ 

рами: групповыми мнениями, настрое¬ 

ниями, традициями и обычаями группы, 

суждениями авторитетных лиц, выража¬ 

ющими своеобразное понимание спра¬ 

ведливости, законности и честности. 

Существующие в сознании невер-

бализованные смыслы нравственных 

и правовых норм в целом затрудняют 

процесс решения задачи, но в то же вре¬ 

мя обеспечивают его решение стере¬ 

отипным и привычным способом, без 

детального анализа, синтеза, категори¬ 

зации, классификации и других мысли¬ 

тельных операций. При низкой сложно¬ 

сти экономической задачи ее решение 

может быть сорвано влиянием личност¬ 

ных факторов. 

При высокой значимости задачи 

и влиянии аморальных или криминаль¬ 

ных альтернатив происходит осознание 

невербализованных смыслов, переход 

на уровень сознавания, а затем - пони¬ 

мания и рефлексии. 

Такое понимание психологического 

механизма становления нравственно-

правовой надежности согласуется с вы¬ 

водами М.И. Воловиковой и Т.А. Ребе-

ко, что «использование неизменных мо¬ 

ральных эталонов, которые ни при ка¬ 

ких условиях не становятся психологи¬ 

ческими переменными, «вынуждает» ин¬ 

теллект функционировать на более вы¬ 

соком уровне. Моральные запреты за-



46 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

ставляют личность полнее использо¬ 

вать свой интеллектуальный потенциал» 

( 1 9 9 0 ) [ 7 ] . Переоценка привычных не-

вербализованных смыслов нравствен¬ 

ных норм в новых экономических усло¬ 

виях, по нашему мнению, и есть функци¬ 

онирование интеллекта личности на бо¬ 

лее высоком уровне. Благодаря перехо¬ 

ду на этот уровень происходит сознава-

ние человеком смыслов нравственных 

и правовых норм в новых для него эко¬ 

номических ситуациях. В них, по выра¬ 

жению А.Н. Леонтьева, решаются «за¬ 

дачи на личностный смысл» [ 1 5 ; с . 2 0 6 ] . 

Работа мышления по определению 

личностных с м ы с л о в нравственных 

и правовых норм у надежных сотруд¬ 

ников стимулируется их социально-

п с и х о л о г и ч е с к и м и о с о б е н н о с т я м и : 

нравственной идентичностью, критиче¬ 

ским отношением к деньгам, богатству, 

внешним признакам успеха, отрицани¬ 

ем воровства и мошенничества, одобре¬ 

нием честного и добросовестного тру¬ 

да, рассудительностью при своем само¬ 

определении. 

Таким образом, функциональным 

механизмом развития нравственно-

правовой надежности личности являет¬ 

ся сознавание, понимание и рефлексия 

человеком личностных смыслов нрав¬ 

ственных и правовых норм, доброволь¬ 

ное использование дополнительных 

нравственных и правовых альтернатив 

при решении насущных экономических 

задач и, в конечном счете, - выход со¬ 

знания субъекта за пределы наличной 

экономической ситуации. 

Основания для такого вывода о психо¬ 

логическом механизме развития нравст¬ 

венно-правовой надежности приведены 

в табл. 3. В ней представлены крайние 

стадии надежности: высшая (нравствен-

но-правовая) и низшая (аморально-кри¬ 

минальная). 

Исходным пунктом развития надеж¬ 

ности мы считаем третью стадию (кон¬ 

формную). Она занимает промежуточ¬ 

ное положение между отчетливо про¬ 

тивоположными стадиями и содержит 

в себе источник развития нравственно-

правовой надежности - конфликт между 

нравственными и экономическими цен¬ 

ностями. На этой стадии развития мак¬ 

симально велико количество невербали-

зованных смыслов. Именно здесь фор¬ 

мируется социальная и персональная 

идентичность личности. На конформной 

стадии проходит нравственное, эконо¬ 

мическое и правовое самоопределение. 

Поэтому в таблице показан двоякий ре¬ 

зультат нравственного и правового са¬ 

моопределения субъекта: или переход 

на более высокую стадию надежности 

(прагматическую), или нравственное 

падение на корыстную или аморально-

криминальную стадии. 

Поведение таких сотрудников неу¬ 

стойчиво и ситуативно. Определение 

этой стадии как конформной отражает 

ее качественное отличие от других групп 

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

В ней наглядно представлена социально-

психологическая природа нравственно-

правовой надежности личности. 

На первой - аморально-криминаль¬ 

ной («до-доконвенциальной») стадии 

допускается возможность изменения 

нравственных эталонов для разреше¬ 

ния моральной проблемы в выгодном 

для себя направлении. Нравственные 

альтернативы игнорируются. Представ¬ 

ленные в сознании нравственные смыс¬ 

лы либо извращены, либо не вербали¬ 

зованы, либо отвергаются. Отношение 

к деньгам и богатству, к обману и мо-



Табл. 3. Способы решения экономической задачи на крайних стадиях 
нравственно-правовой надежности личности 

Стадии НПН Цель 
Средства 

достижения мели 
Личностные 

факторы 
Процесс решения Результат 

6. Нравственно-
правовая 

Удовлетворение 
насущных материальных 
и духовных потребностей 

Социально 
одобряемые приемы 
и способы личного 
труда 

Нравственные 
ценности 
и идентичность 
Рассудительность 

Поиск и отбор 
дополнительных 
условий решения задачи 
(нравственных 
и правовых альтернатив) Выход за пределы 

экономических условий 
задачи 
Противодействие 
аморально-криминальным 
нормам 
Обретение НПН 
Принятие экономической 
идошичносги 
Отрицание 
или игнорирование 
нравственно-правовых 
норм 
Снижение уровня НПН 
Преступление 

3. Конформная 
(исходная ста
дия) 

Сохранение 
социального статуса 

Определяются 
ближайшим социальным 
окружением 

Конфликт 
нравственных 
и экономических 
ценностей 
Поиск идентичности 
Осторожность 

Блокируется 
или поощряется 
мнениями группы 
Осознание 
нравственных 
и правовых смыслов 
поступка 

Выход за пределы 
экономических условий 
задачи 
Противодействие 
аморально-криминальным 
нормам 
Обретение НПН 
Принятие экономической 
идошичносги 
Отрицание 
или игнорирование 
нравственно-правовых 
норм 
Снижение уровня НПН 
Преступление 1. Аморально-

криминальная 

Быстрое обогащение 
Признание превосходства 
в своей группе 
Получение 
материальных 
признаков успеха 

Обман 
Мошенничество 
Коррупция 
Воровство 

Экономическая 
детерминация 
и идентичность 
Готовность к риску 
Импульсивность 
Эгоистические 
ценности 

В пределах 
экономических условий 
задачи 
Анализ экономических 
альтернатив в целях 
получения большей 
выгоды 

Выход за пределы 
экономических условий 
задачи 
Противодействие 
аморально-криминальным 
нормам 
Обретение НПН 
Принятие экономической 
идошичносги 
Отрицание 
или игнорирование 
нравственно-правовых 
норм 
Снижение уровня НПН 
Преступление 
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шенничеству как способам обогаще¬ 

ния - чрезмерно позитивное. Авантю¬ 

ризм, готовность к риску и импульсив¬ 

ность, мотивация достижения успеха как 

личностные факторы принятия решения 

направлены на быстрое и эффективное 

решение задачи исключительно в преде¬ 

лах заданной экономической ситуации. 

В табл. 4 приведены статистические 

данные по шести стадиям нравственно-

правовой надежности. Личностные нрав¬ 

ственные ценности - представления 

о честности и справедливости, - зако¬ 

номерно снижаются до нулевого уровня 

по мере снижения нравственно-пра¬ 

вовой надежности группы: от 0 , 7 7 8 у 

высшего уровня до 0 , 0 0 0 у низшего 

уровня. 

Так же снижается доля просоциаль-

ных поступков. Если надежные в нравст

венно-правовом отношении члены-сот

рудники в 7 4 % своих поступков актив¬ 

но противодействуют обману и мошен¬ 

ничеству, то абсолютно ненадежные со¬ 

трудники сами совершают их. 

Доминирующими ценностными ори-

ентациями ненадежных сотрудников яв¬ 

ляются понимание воровства как обы¬ 

чая, одобрение преступных способов по

лучения материальных благ, месть. Ха¬ 

рактерно, что абсолютно ненадежные 

сотрудники не боятся уголовного нака¬ 

зания за планируемое мошенничество: 

3 8 , 6 % из них рассчитывают избежать 

его. 

Ценности альтруизма у мошенников 

( 0 , 6 8 7 балла) в 10 раз ниже, чем сред¬ 

ние значения этого показателя по вы¬ 

борке 2 4 6 7 человек ( 7 , 2 7 0 балла), цен¬ 

ности труда - почти в 5 раз ( 2 , 0 3 1 бал¬ 

ла против 9 , 5 8 3 ) . 

Таким образом, нравственно-право¬ 

вая надежность личности обеспечивает-

ся не только и не столько уровнем ког¬ 

нитивного развития, сколько личностны¬ 

ми нравственными ценностями, которые 

формируются под влиянием социальных 

и личностных факторов. 

Наше предположение о психологиче¬ 

ском механизме нравственно-правовой 

надежности личности полностью под¬ 

твердилось результатами обширных 

и продолжительных обследований, а так¬ 

же в ходе моделирования нравственно-

правовой надежности личности. 

При построении психологической мо¬ 

дели нравственно-правовой надежности 

личности специалиста мы исходили из 

следующих положений нашей концеп¬ 

ции и результатов экспериментальных 

проверок гипотез. 

На основании этих положений нами 

разработана функциональная модель 

нравственно-правовой надежности, ко¬ 

торая представлена на рис. 1. 

При построении функциональной 

графической модели нами использо¬ 

вались только те тестовые показате¬ 

ли, которые имеют статистически зна¬ 

чимые различия между контрастирую¬ 

щими группами и поэтому отражают ха¬ 

рактерные особенности этих групп (ста¬ 

дий и уровней). 

Моделирование проводилось на ос¬ 

нове следующих положений. 

Нравственно-правовая надежность -

социально-психологическое свойство 

личности специалиста, позволяющее 

ему производить и сохранять в своем 

сознании смыслы нравственных норм 

в пределах их объективных значений, 

обеспечивающих устойчивое, органи¬ 

зованное и сознательное поведение, со¬ 

ответствующее моральным и правовым 

требованиям общества. Нравственно-

правовая надежность представляет со-
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Табл. 4. Распределение нравственных ценностей и смыслов поступков 
по уровням и стадиям нравственно-правовой надежности 

Поступки 
и смыслы 
поступков 

Уровни и стадии нравственно-правовой надежности 

(Среднее - 1 9 , 3 3 ; стд. откл. - 2 1 ) 

Поступки 
и смыслы 
поступков 

Высокий 
Средний 

1 0 1 2 человек 
Низкий 

1 3 4 4 человека 
Итого 
2 4 6 7 
чел. 

Поступки 
и смыслы 
поступков 6 

выше 
60 

81 чел. 

5 
40-60 

266 чел. 

4 
20-40 

746 чел. 

3 
0-20 

921 чел. 

2 
0 до 
-20 

366 чел. 

1 
ниже 

-20 
57 чел. 

Итого 
2 4 6 7 
чел. 

Корыстно-
насильственные 
преступники-
рецидивисты 

,000 ,000 ,000 ,019 ,060 ,017 ,016 

Осужденные 
за мошенничество 

,000 ,000 ,000 ,108 ,259 ,982 ,104 

Активное 
противодействие 
мошенничеству 

,740 ,560 ,414 ,376 ,306 ,004 ,406 

Отказ 
от мошенничества 

,259 ,364 ,430 ,248 ,169 ,005 ,302 

Мошенничество ,012 ,050 ,111 ,351 ,510 ,900 ,270 

Смысл поступка -
личные представления 
о честности 
и справедливости 

,777 ,631 ,434 ,338 ,297 ,000 ,403 

Смысл поступка -
боязнь уголовного 
наказания 

,148 ,091 ,151 ,134 ,103 ,000 ,127 

Смысл поступка -
намерение избежать 
наказания 

,000 ,010 ,020 ,058 ,213 ,386 ,069 

Смысл поступка -
воровство как обычай 

,037 ,030 ,052 ,172 ,114 ,298 ,109 

Смысл поступка -
невербализованные 
смыслы 

,0123 ,216 ,223 ,268 ,185 ,245 ,241 

Смысл поступка -
месть 

,000 ,020 ,020 ,033 ,065 ,052 ,032 

Индекс НПН 70,148 48,996 29,331 10,510 -6,267 -31,01 19,328 

бой психологическую систему, компо- фликт между личностными нравствен-

ненты которой связаны между собой ными ценностями и возникающими под 

и поступками закономерным образом. влиянием социальных факторов эконо-

Источником развития нравственно- мическими ценностями потребления. 

правовой надежности является кон- Преодоление этого конфликта проис-
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ходит путем выхода сознания субъек¬ 

та за пределы, заданные условиями на¬ 

сущной экономической проблемы, пере¬ 

оценки своего «Я», моральных и право¬ 

вых последствий своего поступка. При 

этом субъект оперирует новыми, этиче¬ 

скими и правовыми условиями реше¬ 

ния моральной проблемы, которые непо¬ 

средственно в задаче не представлены, 

но которые он задает себе сам. 

Структура нравственной надежно¬ 

сти личности состоит из следующих 

компонентов: нравственных ценностей 

и идеалов личности; уровня и локуса 

моральной ответственности личности; 

когнитивного стиля решения моральных 

и правовых проблем при достижении ма¬ 

териальных благ; стиля моральной са¬ 

морегуляции поведения; стиля межлич-

ностного взаимодействия; нравственно-

смысловой детерминации поведения. 

В психологической модели наглядно 

отражены закономерности функциони¬ 

рования нравственно-правовой надеж¬ 

ности личности. 

1. Зависимость нравственно-право¬ 

вой надежности личности от степени 

признания своей ответственности за 

выполнение нравственных и правовых 

норм. 

2. Тесная взаимосвязь между соци¬ 

ально одобряемыми поступками и уров¬ 

нем морального развития. 

Общая детерминация (R2) совокуп¬ 

ности компонентов нравственно-право¬ 

вой надежности социально одобряемо¬ 

го поступка у надежных сотрудников со

ставляет 0 , 5 5 9 при p< 0 , 0 0 0 1 . 

Рис. 1. Функциональная модель нравственно-правовой 
надежности личности (N = 2 4 6 7 ) 
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Теснота связи (контингенция Q1) со¬ 

вокупности компонентов нравственно-

правовой надежности с обманом и мо¬ 

шенничеством у надежных сотрудников 

отрицательная: - 0 , 7 0 7 при p< 0 , 0 0 0 1 . 

Личностные нравственные ценности 

и идеалы личности максимально детер¬ 

минируют социально одобряемое пове

дение. Они определяют его на 4 3 , 6 % . 

Стиль моральной саморегуляции по¬ 

ведения, свидетельствующий о само¬ 

стоятельности и устойчивости личности 

в выработке собственных нравственных 

и правовых критериев поведения, опре¬ 

деляет социально одобряемый посту¬ 

пок на 3 9 , 2 % . 

Уровень и локус моральной ответ¬ 

ственности, свидетельствующий о пони¬ 

мании субъектом пределов допустимо¬ 

го поведения и отношений долженство¬ 

вания, влияет на социально одобряемое 

поведение сотрудника на 3 1 , 7 % . 

Когнитивный стиль решения мораль

ных и экономических проблем, основан¬ 

ный на рациональной оценке, понима¬ 

нии субъектом сущности нравственно-

правовых альтернатив, определяет та¬ 

кой поступок на 2 3 , 4 % . 

Индивидуальный стиль межличност¬ 

ного взаимодействия и общения с други¬ 

ми людьми, основанный на социальном 

взаимодействии и поиске социальной 

поддержки, обеспечивает нравствен¬ 

но и юридически одобряемые поступки 

на 2 1 , 5 % . 

Общая детерминация (R2) сово¬ 

купности компонентов нравственно-

правовой надежности обмана и мошен¬ 

ничества на аморально-криминальной 

стадии составляет 0 , 5 1 9 при p< 0 , 0 0 0 1 . 

Теснота связи (контингенция Q2) 

этих же компонентов на аморально-

криминальной стадии с социально одо-

бряемым поступком имеет обратное 

значение и достигает - 0 , 6 2 2 при такой 

же значимости [ 2 3 ] . 

3. Социально-психологическая зави¬ 

симость нравственно-правовой надеж¬ 

ности от устойчивости субъекта к нега¬ 

тивным правилам поведения в своей со¬ 

циальной группе, способствующим со¬ 

вершению аморальных поступков и мо¬ 

шенничества. 

4. Зависимость надежности от харак¬ 

тера нравственного самоопределения, 

степени одобрения и учета в своем по¬ 

ведении нравственных и правовых цен¬ 

ностей общества. 

5. Уровневое строение нравственно-

правовой надежности специалиста под¬ 

чинено принципу системности. Ядром 

этой системы выступают личностные 

нравственные ценности и идеалы лично¬ 

сти, которые посредством нравственно-

смысловой детерминации определяют 

морально-правовое содержание поступ¬ 

ков субъекта. 

Уровни нравственно-правовой на¬ 

дежности (НПН) - это закономерные 

этапы ее становления. Границы каждого 

уровня определяются различными вида¬ 

ми психологической детерминации по¬ 

ведения, поэтому области распределе¬ 

ния показателей надежности по уровням 

и стадиям изолированы друг от друга 

и не пересекаются. 

Высокий уровень НПН образуют со

трудники (81 чел.), поведение которых 

детерминировано социально одобряе¬ 

мыми нравственными ценностями: чест¬ 

ностью, добросовестностью, справед¬ 

ливостью, уважением интересов и прав 

других людей. По существу, это стадия 

сознательной, нравственной надежно¬ 

сти. В своем поведении они не выходят 

за границы моральных норм. Уровень 
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нравственно-правовой надежности этих 

сотрудников превышает средние пока¬ 

затели на три стандартных отклонения 

(+3а) и находится в области значений 

выше 60 баллов. Главная детерминан¬ 

та их активности - честность. 

Средний уровень НПН - сотрудни¬ 

ки, входящие во вторую и третью стадии 

развития надежности и имеющие пока¬ 

затели надежности от 20 до 60 баллов 

( 1 0 1 2 человек). 

В средний уровень входят две ста¬ 

дии развития нравственно-правовой на¬ 

дежности. 

Стадия правовой надежности ( 2 6 6 

чел.) определяется правовой детермина¬ 

цией поведения. Границы поведения этих 

сотрудников могут выходить за пределы 

моральных запретов, но находятся в преде

лах правовых норм. Уровень нравственно-

правовой надежности правовой стадии по 

своим количественным показателям пре¬ 

вышает общие средние показатели на два 

стандартных отклонения (+2а) и находит¬ 

ся в пределах от 40 до 60 баллов. Глав¬ 

ная детерминанта поведения сотрудников 

на этой стадии - нормы Закона. 

Прагматическая стадия надежности 

( 7 4 6 чел.) характеризуется ориентаци¬ 

ей на получение пользы от соблюдения 

норм морали и закона. При этом грани¬ 

цы поведения не выходят за пределы 

правовых норм. На этой стадии начина¬ 

ет проявляться экономическая детер¬ 

минация: при решении жизненных про¬ 

блем наряду с правовыми и моральны¬ 

ми альтернативами сотрудник учитыва¬ 

ет и экономические (личную выгоду за 

соблюдение норм морали и Закона). По¬ 

казатели нравственно-правовой надеж¬ 

ности сотрудников на этой стадии пре¬ 

вышают средние значения на величину 

одного стандартного отклонения(+1 а ) -

от 20 до 40 баллов. Главная детерми¬ 

нанта их поведения - получение лич¬ 

ной выгоды и пользы за соблюдение 

морально-правовых норм. 

Низкий уровень НПН - сотрудни

ки и осужденные, образовавшие кон

формную, корыстную и аморально-

криминальную стадии ( 1 3 4 4 человека). 

Конформную стадию надежности 

( 9 2 1 чел.) можно считать исходной в об¬ 

щем становлении нравственно-правовой 

надежности. На этой стадии начинается 

нравственное и правовое самоопределе¬ 

ние личности. Отношение сотрудника к 

этическим категориям добра и зла, юри¬ 

дическим категориям законности и целе¬ 

сообразности еще не сложилось. Поэтому 

моральная и правовая детерминация по¬ 

ведения на этой стадии уступает экономи¬ 

ческой и защитной. В ходе решения жиз¬ 

ненных проблем сотрудник, находящийся 

на конформной стадии надежности, еще 

не адаптировался к социальным услови¬ 

ям и ориентирован на защиту собствен¬ 

ной безопасности при определении ис¬ 

точников своего существования. 

Надежность таких сотрудников неус¬ 

тойчива: они подвержены ситуативным 

воздействиям социально-психологичес¬ 

кого окружения как с морально-правовой, 

так и с аморально-криминальной сторон. 

Именно на этой стадии нами выявлены 

мошенники и корыстно-насильственные 

преступники-рецидивисты. Показатели 

нравственно-правовой надежности со¬ 

трудников на этой стадии не превышают 

средние значения в 20 баллов. Главная 

детерминанта поведения на конформной 

стадии - защита собственных интересов 

от влияния других социальных групп. 

Корыстная стадия ( 3 6 6 чел.) по сво¬ 

ей сущности представляет собой мето¬ 

дологическую оппозицию нравственно-



Методология и теория юридической психологии 53 

правовой надежности. Нравственно-пра¬ 

вовое самоопределение этих сотрудни¬ 

ков произошло в сторону игнорирования 

моральных и правовых запретов при по¬ 

лучении личной выгоды. В сознании ко¬ 

рыстных сотрудников сформировалась 

устойчивая и гармоничная система мо¬ 

ральных и правовых ценностей, противо¬ 

речащих общепринятым нормам. Глав¬ 

ная детерминанта поведения таких со¬ 

трудников - экономическая, но при иг¬ 

норировании общепринятых моральных 

норм. Ими движет корысть и стремление 

к получению материальных благ амо¬ 

ральными способами, исключающими 

честный и добросовестный производи¬ 

тельный труд. Естественно, что показа¬ 

тели нравственно-правовой надежности 

этой стадии не только отрицательные, но 

и уступают средним показателям на ве

личину одного стандартного отклонения 

от статистической нормы (-1а). Сотруд¬ 

ников этой стадии можно с уверенно¬ 

стью считать склонными к обману, кор¬ 

рупции и мошенничеству. 

Все обследованные нами осужден¬ 

ные мошенники ( 2 5 7 человек) вошли 

в 1 и 2 стадии надежности. 

Аморально-криминальная стадия 

( 5 7 чел.) является полным антагониз¬ 

мом нравственно-правовой надежно¬ 

сти. Эта группа образована осужден¬ 

ными мошенниками-рецидивистами и 

корыстно-насильственными преступ¬ 

никами. Показатели нравственно-право¬ 

вой надежности аморально-криминаль¬ 

ной стадии ниже средних по выборке на 

два стандартных отклонения (-2а). Пове¬ 

дение людей на этой стадии детермини¬ 

ровано аморальными и криминальны¬ 

ми нормами. 

Полученная модель может послу¬ 

жить основой для дальнейшего иссле-

дования влияния нравственного и пра¬ 

вового содержания сознания на процес¬ 

сы личности, поиска психологических 

детерминант нравственности. 

Исследование нравственно-право¬ 

вой надежности личности проводилось с 

помощью специально сконструирован¬ 

ного нами личностного опросника (ЛО 

НПН), на разработку и апробацию ко¬ 

торого потребовалось 5 лет [ 2 1 ] - [ 2 3 ] . 

В нем содержится 1 2 3 вопроса, попар¬ 

но разбитых на 10 интервальных шкал. 

Попытка применения зарубежных лич¬ 

ностных опросников для измерения 

нравственно-психологических показа¬ 

телей показала их полную неэффектив¬ 

ность. 

Факторная структура личностного 

ЛО НПН образована тремя группами пе¬ 

ременных, имеющими суммарную дис¬ 

персию не менее 7 0 , 5 % , что позволяет 

достаточно полно представить структу¬ 

ру и количественные показатели надеж¬ 

ности личности. 

Внутренняя согласованность (надеж¬ 

ность) опросника на выборке 2 4 6 7 че¬ 

ловек по коэффициенту а Кронбаха со¬ 

ставила 0 , 9 5 6 . 

Надежность по методу половинно¬ 

го расщепления шкалы (коэффициент 

Спирмена - Брауна) - 0 , 9 7 7 . Коэффи¬ 

циент Гуттмана по методу половинно¬ 

го расщепления теста составил 0 , 8 9 7 . 

Ретестовая надежность теста, про

водившаяся методом повторного те¬ 

стирования 80 сотрудников с интерва¬ 

лом в полгода (в июне 2 0 0 8 года и в 

январе 2 0 0 9 - г о ) , составила 0 , 7 6 2 при 

p < 0 , 0 0 0 1 . Прогнозы поведения под¬ 

твердились в 7 6 % случаев. 

Тест дифференцирует испытуемых 

по стадиям надежности, т.е имеет хоро¬ 

шую критериальную валидность. 
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Опросник имеет конструктную валид-

ность: он позволяет дать многофактор¬ 

ное объяснение нравственной надеж¬ 

ности личности на основе нашей кон¬ 

цепции нравственно-правовой надеж¬ 

ности личности. 

Он сопоставим с родственными ме¬ 

тодиками: шкалой альтруизма-эгоизма 

личности К.Муздыбаева, шкалой Мак-IV 

В.В. Знакова, с методикой НСО А.Е. Во

робьевой и А.Б. Купрейченко, с проек

тивной методикой Ю.В.Александровой 

«Отношение к Другому». Получены 

устойчивые и статистически значимые 

связи психологических критериев нрав¬ 

ственной надежности со следующими 

характеристиками нравственного само¬ 

определения личности (по А.Б. Купрей-

ченко): «Происхождение нравственно¬ 

сти», «Абсолютность нравственности», 

«Принятие стратегии обязательного со

блюдения нравственных норм», «Приня¬ 

тие стратегии активности в соблюдении 

нравственных норм» [ 2 2 ] . 

Таким образом, нравственно-право¬ 

вая надежность - признак социально зре¬ 

лой личности. Во-вторых, в своем созна¬ 

нии надежная в нравственно-правовом 

отношении личность имеет самостоя¬ 

тельно выработанные нравственные 

ценности, которые находятся в преде¬ 

лах социально одобряемых нравствен¬ 

ных и юридических норм. В-третьих, по

ведение, основанное на понимании сво¬ 

ей ответственности перед этими нор¬ 

мами, не переходит границ допустимо¬ 

го в моральном и тем более правовом 

отношении. В-четвертых, нравственно 

надежная личность обладает устойчи¬ 

востью к негативным обычаям поведе¬ 

ния и готовностью отстаивать свои нрав¬ 

ственные ценности и идеалы. 
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processing Mathematical models in psy

chological research. 

Процесс математизации психоло

гии начался практически с начальных 

моментов становления ее как экспери

ментальной дисциплины. Как и в слу

чае других наук, этот процесс проходит 

ряд стадий. 

Первая стадия характеризуется при

менением математических методов для 

анализа и обработки результатов экс¬ 

периментального исследования, а так¬ 

же выведением простых законов (этот 

период проходил с конца XIX до начала 

XX века); в это время начал использо¬ 

ваться метод факторного анализа, раз

личные модификации метода кластер¬ 

ного анализа, был предложен психофи¬ 

зический закон, построена кривая нау¬ 

чения, разработаны различные модели 

поведения с использованием теории ав¬ 

томатов и теории игр и др. 

Вторая стадия - (период 40-х-50-х 

годов) связана с разработкой множе¬ 

ства моделей психических процессов и 

поведения человека с использованием 

известного математического аппарата. 

Третий этап (60-е годы по настоящее 

время) характеризуется выделением ма

тематической психологии как отдельной 

психологической дисциплины, основной 

целью которой является разработка ма¬ 

тематического аппарата для моделиро¬ 

вания психических процессов и анализа 

данных психологического эксперимента. 

Четвертый этап (еще не наступил) 

должен характеризоваться становлени¬ 

ем теоретической психологии и отмира¬ 

нием математической психологии [ 1 ] . 

С этой точки зрения имеет смысл корот

ко рассмотреть саму историю математи¬ 

ческой психологии. 

Впервые термин «математическая 

психология» был предложен И. Гербар-

том в 1 8 2 2 г., позже его ученик М. Дро-

биш написал книгу «Первоосновы учения 

о математической психологии». Одна¬ 

ко дальнейшее развитие математичес¬ 

кая психология получила лишь в 1 9 6 3 г. 

уже в С Ш А , где появился учебник по ма¬ 

тематической психологии. Там же была 

организована первая лаборатория по 

математической психологии, и стал из¬ 

даваться журнал «Математическая пси¬ 

хология», который является единствен¬ 

ным и в настоящее время. В России ма¬ 

тематическая психология начала разви¬ 

ваться в семидесятых годах XX в., и од

ним из ее основателей был В.Ю. Крылов 

(Савченко, Головина, 1 9 9 9 ) . 

В XX в. зарождающаяся некласси¬ 

ческая наука уже не отождествлялась 

с определенностью и детерминирован¬ 

ностью. Это привело к интенсивному 

развитию новых разделов математики, 

которые могли описывать различные 

классы неопределенностей. Примене¬ 

ние системного подхода к исследовани¬ 

ям сделало возможным изучение слож¬ 

ных, открытых, динамических, самоорга¬ 

низующихся систем в рамках синерге-

тической парадигмы: изменения и пре

образования различных систем первич¬ 

ны, а структуры, порождаемые ими, но¬ 

сят вторичный характер. Это позволи¬ 

ло подойти к моделированию неопреде¬ 

ленных, неустойчивых, нелинейных си¬ 

стем — именно к ним и относятся пси¬ 

хические системы. 

Как и в случае других наук, этот про¬ 

цесс проходил ряд стадий. 

Процесс математизации психологии 

начался практически с момента выде¬ 

ления ее как экспериментальной дис¬ 

циплины. Применение математических 
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моделей уже на ранних этапах станов

ления психологиии неслучайно и явля

ется следствием общей тенденции ма

тематизации наук. 

Первая стадия характеризовалась 

применением математических методов 

анализа результатов эксперименталь¬ 

ного исследования, а также выведени

ем простых законов (период с конца XIX 

до начала XX в.); в это время начал ис

пользоваться метод факторного анали¬ 

за, были разработаны различные мо¬ 

дификации метода кластерного анали¬ 

за, был предложен психофизический за

кон, построена кривая научения, разра¬ 

ботаны различные модели поведения с 

использованием теории автоматов и те¬ 

ории игр и др. 

Вторая стадия (период 1 9 4 0 - 1 9 5 0 - х 

годов) была связана с разработкой мно¬ 

жества моделей психических процессов 

и поведения человека с использовани¬ 

ем уже известного математического ап¬ 

парата. 

Третий этап (с 1 9 6 0 - х годов по на¬ 

стоящее время) характеризуется выде¬ 

лением математической психологии как 

отдельной психологической дисципли¬ 

ны, основной целью которой является 

разработка математического аппарата 

для моделирования психических процес¬ 

сов и анализа данных психологического 

эксперимента. 

Четвертый этап (еще не наступил), 

возможно, будет характеризоваться ста¬ 

новлением теоретической и отмирани¬ 

ем математической психологии (Леон

тьев, 1 9 7 4 ) . 

Часто математическую психологию 

(далее «МП») отождествляют с матема

тическими методами, что является оши¬ 

бочным. Можно сказать, что математи¬ 

ческая психология и математические 

методы соотносятся друг с другом так 

же, как психология теоретическая и экс¬ 

периментальная. 

Применение математических мо¬ 

делей (далее «МП») уже на ранних эта¬ 

пах развития психологической науки не¬ 

случайно и является следствием общей 

тенденции математизации науки. С этой 

точки зрения в современной накуке ма¬ 

тематическая психология является важ¬ 

ной для вновь становящихся областей 

психологии, в частности юридической 

психологии. 

Объектами математической психо¬ 

логии являются индивидуальный и кол¬ 

лективный субъекты, обладающие пси¬ 

хическими свойствами, а также содер¬ 

жательные психологические теории 

и математические модели. 

Предметом математической психо¬ 

логии является разработка и примене¬ 

ние формального аппарата для адек¬ 

ватного моделирования с и с т е м , об¬ 

ладающих психическими свойствами, 

а методом - математическое модели

рование [ 3 ] . 

В основе любого математического 

метода анализа данных лежит теорети¬ 

ческая модель изучаемого процесса или 

явления. 

Проблема математизации психоло¬ 

гии широко обсуждалась в 70-х годах 

XX века [ 4 ] . В частности, в работах того 

времени, посвященных этой проблеме, 

высказывалось мнение, что математи¬ 

зация психологии часто является данью 

моде и что любой результат формали¬ 

зованный с помощью математическо¬ 

го языка, можно изложить на обыкно¬ 

венном языке без употребления мате¬ 

матических терминов и формул. Другая, 

противоположная точка зрения заклю¬ 

чается в том, что язык математики -
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это специфический формализованный 

язык, что это «язык и логика вместе» и 

что представление результатов иссле¬ 

дования в форме математической моде¬ 

ли позволяет легче анализировать про¬ 

блему, получая возможные следствия из 

сформулированных утверждений авто¬ 

матически за счет развитого математи¬ 

ческого формализма [ 3 ] . Как бы там ни 

было, а уже в 5 0 - 6 0 - х годах наблюдает¬ 

ся бурная интенсификация математиза¬ 

ции психологического знания, привед¬ 

шая к оформлению специальной психо¬ 

логической дисциплины - математиче¬ 

ской психологии. Все эти факты показы¬ 

вают, что общая тенденция математиза¬ 

ции наук не миновала психологию. Ин¬ 

тересно отметить еще один факт, имею¬ 

щий отношение к математизации психо¬ 

логической науки. 

Многие исследователи-психологи, 

в общем далекие от применения в сво¬ 

ей работе математики, тем не менее, ча¬ 

сто используют некоторые математиче¬ 

ские термины, такие, как непрерывность, 

случайность, дискретность, линейность, 

многомерность, бесконечность, инфор¬ 

мация и т.д. Хотя в этом случае матема¬ 

тические термины применяются на инту¬ 

итивном уровне, часто соответствующий 

термин применяется адекватно точному 

его значению, определенному в матема-

тике[5]. В этом случае применение соот¬ 

ветствующей математической теории 

может привести к разработке форма¬ 

лизованного метода исследования соот¬ 

ветствующей психической реальности. 

Так, идея многомерного пространства 

лежит в основе метода многомерного 

шкалирования, применяющегося для 

изучения семантических пространств, 

идея случайности лежит в основе раз¬ 

работки математических моделей обу-

чения, идея сочетания непрерывности и 

дискретности лежит в основе описания 

многих психических процессов, напри¬ 

мер, процесса мышления, и т.д. 

И еще одно замечание. Под мате¬ 

матизацией (в узком смысле) психоло¬ 

гической науки естественно понимать, 

как уже было сказано выше, примене¬ 

ние формального математического язы¬ 

ка описания психических явлений и про

цессов. Но возможно и более широкое 

толкование математизации как про¬ 

никновение в психологию естественно¬ 

научных традиций логической строго¬ 

сти, научности мышления исследовате¬ 

ля. Психология включает в себя очень 

большое количество различных специ¬ 

альных психологических дисциплин -

от практических методик в психокор¬ 

рекции до тонких количественных ме¬ 

тодов исследования в психофизике, от, 

скажем, методов психоанализа до ма¬ 

тематических моделей восприятия, на 

которых основывается конструирова¬ 

ние технических устройств распозна¬ 

вания в рамках проблематики постро¬ 

ения систем искусственного интеллек¬ 

та и т.д. [ 5 ] . 

Таким образом, в психологии пере¬ 

плетаются методы объективные с субъ¬ 

ективными. И, естественно, там, где пре¬ 

валируют научные методы, с большей 

пользой применяются точные матема¬ 

тические методы. Хотя возможно при¬ 

менение математического моделирова¬ 

ния не только для анализа результатов 

работы, например, психоаналитика, но и 

для прогнозирования [ 6 ] . 

Так или иначе, если сфера интере¬ 

сов специалиста-психолога не ограни¬ 

чивается частной практикой, и он не со¬ 

бирается ограничить свою деятельность 

исключительно консультированием или 
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другими видами психологической прак¬ 

тики, ему необходимо обладать хотя бы 

базовым представлением о том, как: 

1) организовать исследование таким 

образом, чтобы его результаты были до¬ 

ступны обработке в соответствии с це¬ 

лью исследования; 

2) правильно выбрать метод иссле¬ 

дования; 

3) содержательно интерпретировать 

результаты обработки полученных дан¬ 

ных [ 7 ] . 

Основы высшей математики и стати¬ 

стика необходимы тем психологам, кото¬ 

рые считают необходимым собственно¬ 

ручно проверять эффективность своей 

деятельности, создавать новые методи¬ 

ки, проводить исследования по интере¬ 

сующим их проблемам. 

Проведенный в 90-е годы в лабора¬ 

тории математической психологии ана¬ 

лиз разрабатываемых формальных мо¬ 

делей позволил выявить основные тен¬ 

денции развития математической пси¬ 

хологии [ 4 ] : 

• Расширение объектов исследова

ния, усложнение организационных прин

ципов проведения конкретных исследо¬ 

вательских работ, интенсивное разви¬ 

тие междисциплинарных исследований 

приводит к возрождению интереса к ме¬ 

тодологическим и теоретическим про¬ 

блемам. 

• Изменения в образовании, ориен¬ 

тация на компетентностный подход так¬ 

же стимулирует появление новых на¬ 

правлений в развитии теоретической 

психологии. 

• Появление работ, посвященных 

этическим, нравственным, религиозным 

проблемам, что требует использование 

адекватного математического аппара¬ 

та (нечеткая логика, мягкие вычисления, 

вычисления со словами, качественное 

интегрирование). 

Математические модели в психоло¬ 

гии по методам исследования операций, 

в основном можно разделить на : 

а) детерминированные, в которых ис¬ 

пользуются: 

• теория графов; 

• геометрическое моделирование; 

• логико-математические модели; 

б) стохастические, в которых исполь¬ 

зуются: 

• теория вероятности; 

• теории игр; 

• теории полезности; 

• динамическое программирование; 

в) синергетические [2,4] . 

Аналогичное основание можно ис¬ 

пользовать и для классификации мето¬ 

дов анализа данных (в основе любого 

метода лежит математическая модель 

изучаемого процесса). 

Детерминированные модели в пси¬ 

хологии в основном используются при 

разработке методов анализа данных, 

для разработки моделей - реже, так как 

психологическая реальность очень ред¬ 

ко может быть описана детерминиро¬ 

ванными процессами. Стохастическое 

моделирование является в психологии 

основным. Синергетический подход по¬ 

зволил подойти к моделированию дина

мических процессов в психологии, а так

же перейти от анализа микродинамиче

ских процессов к макромоделированию 

и использовать математическое моде

лирование в таких «нестандартных» для 

математики сферах, как, например, ра¬ 

бота психолога-консультанта. 

Последние 1 0 - 1 5 лет психология 

в России стремительно развивается. 

Наиболее явными оказываются измене¬ 

ния в сфере психологической практики 
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и психологического образования. Пси¬ 

хологическая практика является стерж¬ 

нем развития психологической науки как 

системы теоретического знания, поэто¬ 

му при увеличении практических нара¬ 

боток необходима разработка теорети¬ 

ческих оснований решения практиче¬ 

ских задач, для чего может быть полезен 

формально-логический поход [ 7 ] . 

В настоящее время множество про¬ 

веденных эмпирических исследований 

и результаты, полученные практикую¬ 

щими психологами, позволяют разви¬ 

вать в психологии дескриптивный под¬ 

ход моделирования, используя опыт по¬ 

строения нормативных моделей. Появ¬ 

ляется возможность построения инте-

гративных моделей. 

Движущей силой современного раз¬ 

вития математической психологии яв¬ 

ляется интерес к научному обобщению 

результатов, полученных практически¬ 

ми психологами. Процесс развития со¬ 

временной психологии в России в чем-

то аналогичен развитию России в соци¬ 

альной сфере. Необходима адаптация 

огромного количества методов и мето¬ 

дик, используемых в практической дея¬ 

тельности и перенесенных из зарубеж¬ 

ного опыта в нашу реальность. Это тре

бует новых методических приемов, под¬ 

ходов. Существующие нормативные мо¬ 

дели, перенесенные из других наук, не 

всегда адекватны. Расширение объек¬ 

тов исследований, усложнение органи¬ 

зационных принципов проведения кон¬ 

кретных исследовательских работ, ин¬ 

тенсивное развитие междисциплинар¬ 

ных исследований приводит к возрож¬ 

дению интереса к методологическим 

и теоретическим проблемам. 

Изменения в образовании, ориента¬ 

ция на компетентностный подход также 

стимулируют появление новых направ¬ 

лений в развитии математической пси¬ 

хологии. 

Любое состояние является резуль¬ 

татом процесса, поэтому необходимы 

адекватные методы изучения динамики, 

например, моделирование динамики на 

макроуровне на основе результатов мо¬ 

делирования микродинамических про¬ 

цессов, т.е. когда статические состояния 

рассматриваются как результат модели¬ 

рования микродинамических процессов 

и построения предельных циклов. 

В последнее время появляются рабо¬ 

ты, посвященные этическим, нравствен¬ 

ным, религиозным проблемам, что тре¬ 

бует использование адекватного мате¬ 

матического аппарата (нечеткая логика, 

мягкие вычисления, вычисления со сло¬ 

вами, качественное интегрирование). 

Возможно, главной методологиче¬ 

ской основой современных исследова¬ 

ний в психологии является интеграция 

системного, синергетического подхода 

и парадигмы активности. 

Таким образом, на современном эта¬ 

пе методы и модели математической 

психологии должны обеспечивать реа¬ 

лизацию главных принципов синерге-

тического подхода, в частности принци¬ 

пов целостности (неаддитивности), со¬ 

ответствия, эволюции. Одним из прин¬ 

ципов синергетического подхода в пси¬ 

хологии является принцип учета и мо¬ 

делирования НЕ-факторов, связанных 

с человеческой психикой и деятельно¬ 

стью (например, с оценками на шкалах). 

Важнейшей задачей математиче¬ 

ской психологии является разработка 

подходов и моделей динамики взаимо¬ 

действия психических систем. Для мо¬ 

делирования макродинамических про¬ 

цессов как результата моделирования 
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микродинамики и построения предель¬ 

ных циклов наиболее адекватными будут 

методы, основанные на мультимноже

ствах, логико-алгебраические методы. 

Использование динамического подхо

да в психодиагностике позволит реали¬ 

зовать принципиально иной способ по¬ 

строения экспресс-методик. 

Современный этап развития мате¬ 

матической психологии характеризует¬ 

ся не только применением новых ма¬ 

тематических принципов и методов, 

а также новым осмыслением уже из¬ 

вестных. Разработкой новых подходов 

к измерению в психологии моделиро¬ 

вания макродинамики как результата 

микродинамических процессов; разра¬ 

боткой шкал, основанных на мягких вы¬ 

числениях; на применении качествен¬ 

ного интегрирования и др. Разработкой 

моделей естественных систем (менед¬ 

жмент, психотерапия). 

Однако использование количествен¬ 

ных методов связано с определенными 

трудностями, обусловленными тем, что: 

1. Возрастающая сложность мате¬ 

матических методов и моделей, исполь¬ 

зуемых в психологии в настоящее вре¬ 

мя, вступает в противоречие со слабой 

математической подготовкой психоло¬ 

гов, особенно ориентированных на прак¬ 

тическую работу. Даже у выпускников 

факультета психологии МГУ уровень та

кой подготовки в последнее время суще

ственно упал. Практически отсутствует 

класс молодых психологов-теоретиков. 

2. Материалы едва ли не всех значи¬ 

тельных проектов в отечественной пси¬ 

хологии используются локально и затем 

исчезают из научного оборота. 

3. Наиболее надежные эмпириче¬ 

ские данные дают комплексные и лон-

гитюдные исследования. Если за рубе-

жом на протяжении несколько десяти¬ 

летий реализуются масштабные лонги-

тюдные проекты в Гарвардском, Йель-

ском, Калифорнийском и других универ¬ 

ситетах, то в России они -исключитель¬ 

ная редкость. Масштабное комплекс¬ 

ное исследование развития психических 

функций человека под руководством 

Б.Г. Ананьева до сих пор остается едва 

ли не единственным значительным пре¬ 

цедентом в отечественной психологии. 

4. Огромное количество ненадежных 

методик и отсутствие системы сертифи¬ 

кации приводит к появлению трудностей 

при выборе и использовании адекват¬ 

ных методик. 

5. Отсутствие надежной эмпирики 

о познавательных процессах (особенно¬ 

сти внимания, мышления и пр.), о лич¬ 

ностных особенностях, например, по 

шкалам стандартных тестов, приводя¬ 

щее к тому, что применение точных ме¬ 

тодов становится невозможным. 

В то же время необходимо отметить, 

что в последнее время наметилась тен¬ 

денция к повышению грамотности пси¬ 

хологов по применению математических 

методов анализа данных. Все чаще адек

ватно применяются разработанные пси¬ 

хологами методы многомерного шкали¬ 

рования, факторного, кластерного ана¬ 

лизов, а также появляются новые моди¬ 

фикации существующих методов. Новые 

опросники разрабатываются на основе 

теоретически выделенных факторов. На¬ 

метились тенденции к профессиональ¬ 

ной адаптации и стандартизации мето¬ 

дик с использованием методов анализа 

данных и моделирования. 

В докладе, подготовленном аналити¬ 

ческим центром «Эксперт», приводятся 

качества молодого специалиста, которые 

работодатели считают важными [ 1 1 ] : 
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• общий уровень развития и базовые 

знания молодого специалиста; 

• способность системно мыслить, 

умение перерабатывать большие объ¬ 

емы информации и вычленять главное; 

• умение применять на практике по¬ 

лученные знания, навыки командной ра¬ 

боты, умение и желание постоянно учить¬ 

ся; 

• нацеленность на карьеру, целеуст¬ 

ремленность, адекватность самооцен¬ 

ки как специалиста. 

В настоящее время математические 

методы все больше проникают и в гума¬ 

нитарные области знаний: в экономику, 

психологию, социологию, лингвистику. 

Благодаря развитию информационных 

технологий и широкому использованию 

персональных компьютеров математи¬ 

ческие методы, казалось бы, должны 

становиться все более доступными для 

людей с гуманитарным образом мышле¬ 

ния. Однако складывается парадоксаль¬ 

ная ситуация. Математическая культура 

не растет, а падает. 
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Волна бунтов, массовых беспоряд

ков, прокатившаяся в последние не

сколько лет по воспитательным коло

ниям России, свидетельствует о серьез

ном криминогенном воздействии на со

временную молодежь организованной 

преступности и их представителей, ко¬ 

торые, конечно же, остаются неизвест

ными. Однако, практические пенитен

циарные работники уверены, беспоряд¬ 

ки спровоцированы извне лидерами 

преступного мира и напрямую связаны 

с событиями «взрослого криминально¬ 

го сообщества». 

В подростковом возрасте формиру¬ 

ются моральные основы, социальные 

установки, вырабатывается отношение 

к различным моральным и правовым 

запретам, ведется поиск пределов до¬ 

пустимого в поведении. И, в то же вре

мя, существует дисгармония социально-

нравственного и физического созрева¬ 

ния, повышенная возбудимость, неурав¬ 

новешенность, преобладание возбужде

ния над торможением. Указанные осо¬ 

бенности типа нервной системы могут 

служить причиной нарушения дисципли¬ 

ны, общественного порядка, норм уго¬ 

ловного закона. 

Сомнительные источники информа¬ 

ции подростков-правонарушителей, по¬ 

лучаемые в уличном окружении, через 

вовлечение их в различные субкультур¬ 

ные движения, целенаправленно фор¬ 

мируют у молодого человека ущербное 

развитие личности, в частности, чувство 

взрослости, стремление к самостоятель¬ 

ности, неадекватность самооценки, по¬ 

вышенная эмоциональность, стремле¬ 

ние к группированию, приоритет обще¬ 

ния со сверстниками, людьми, «понима¬ 

ющими» проблемы подростков, «юноше¬ 

ский максимализм», то есть все то, что 

присуще несовершеннолетним право¬ 

нарушителям. 

Нам уже приходилось в разных пу¬ 

бликациях говорить о мощном крими¬ 

ногенном влиянии, которое испытывают 

современные молодые люди в России 

в поле субкультурного взаимодействия. 

Даже самые «безобидные» на первый 

взгляд молодежные движения в основ¬ 

ной направленности своей деятельно¬ 

сти построены на протестности, часто 

п р и н и м а ю щ е й самые криминальные 

формы. 

Как нам представляется, само явле¬ 

ние социального отчуждения молодого 

поколения, которое, очевидно, в той или 

иной форме имело место во все вре¬ 

мена, в современном мире приобрета¬ 

ет качественно новую определенность. 

Смысл этого качественного скачка за¬ 

ключается в том, что социальное отчуж¬ 

дение молодежи окончательно выходит 

из-под контроля общественных институ¬ 

тов, в первую очередь образовательных, 

и все больше подчиняется действию не

контролируемых обществом субкультур¬ 

ных влияний. Развитие этого процесса 

можно проследить за всю историю чело¬ 

вечества как движение от максимально¬ 

го контроля над вынужденным отчужде

нием молодого человека от общества до 

совершенно спонтанного и протестного 

самостоятельного отказа от общеприня¬ 

тых культурных и социальных ценностей. 

Так, в древнем мире, в средние века, 

вплоть до нового времени, социальные 

ограничения (отчуждение) для каждо¬ 

го возраста и для каждого социального 

слоя были жестко прописаны: детство с 

постоянной опекой ребенка, учеба или 

другая профессиональная подготовка, 

образование семьи, профессиональная 

деятельность - все эти (и другие, более 
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дробные) периоды социализации были 

сопряжены с соответствующими язы¬ 

ческими, а затем христианскими риту¬ 

алами, и проходились неотвратимо по¬ 

давляющим большинством молодых лю¬ 

дей. С началом эпохи революций, откры

тием Нового света устоявшаяся систе¬ 

ма социализации молодого поколения 

начинает разрушаться, соответственно 

появляются первые признаки социаль¬ 

ной отчужденности молодых людей. По¬ 

являются и первые признаки субкультур¬ 

ных влияний, различного рода студен

ческие сообщества, богемные художе

ственные и литературные кружки, жен¬ 

ские организации и т.д. Однако история 

вопроса не входит в наши задачи, поэ

тому сразу перейдем к особенностям со¬ 

временного процесса социального от¬ 

чуждения молодежи и его специфике 

в российской действительности. Выше 

мы уже сказали об основном качествен¬ 

ном отличии как об окончательном вы¬ 

ходе процесса социального отчуждения 

молодежи из-под контроля социокуль¬ 

турных и образовательных институтов и 

погружения его в сферу субкультурных 

влияний. Роль общественного управле¬ 

ния формированием личности молодо¬ 

го человека минимизирована, что мож¬ 

но видеть хотя бы в полном разруше¬ 

нии ритуальной его стороны. Даже ре¬ 

гистрация брака для большинства мо¬ 

лодых людей уже является формально¬ 

стью или имеет сугубо юридическое зна

чение по типу брачного контракта. А о 

том, что только по достижении опреде¬ 

ленного возраста молодой человек полу¬ 

чает определенные права, он чаще все¬ 

го узнает не в результате торжествен¬ 

ной церемонии (сравним, например, 

с п о с в я щ е н и е м в рыцари в средние 

века), а по результатам привода в ми-

лицию. Что же касается собственно рос¬ 

сийской специфики социального отчуж¬ 

дения современной молодежи, то, на 

наш взгляд, следует обратить внима¬ 

ние на то, что этот процесс приобрета¬ 

ет угрожающий характер как минимум 

по двум причинам. С исторической точ¬ 

ки зрения совсем недавно Россия под¬ 

верглась очередным революционным 

преобразованиям, в результате чего 

была полностью утрачена единая мо¬ 

лодежная политика со всей системой 

советских ритуалов и молодежных орга¬ 

низаций, а также подорвана образова¬ 

тельная система, которая в настоящее 

время, по мнению большинства ученых, 

находится в состоянии крайнего упад¬ 

ка, что создает максимально благопри¬ 

ятные условия для вовлечения моло¬ 

дежи в организованную преступность 

в самых разных ее видах и формах. Ка

ков итог? 

Во-первых, необходимо учитывать то, 

что, начиная с конца 80-х годов, начала 

наиболее интенсивного развала обра¬ 

зовательной системы в России, и, сле¬ 

довательно, активным выходом органи¬ 

зованного криминала на политическую 

и историческую сцену в борьбе за мо¬ 

лодежь, выросло уже целое поколение 

молодых людей, которые сейчас всту¬ 

пают в зрелый возраст. Какую психоло

гию, какое душевное устроение они не¬ 

сут во взрослую жизнь и какими опас¬ 

ностями это грозит для их дальнейшей 

жизни, мы скажем чуть позже. 

И, во-вторых, если даже нам удастся 

справиться с криминальными влияния¬ 

ми организованной преступности самы¬ 

ми быстрыми темпами, то это может про¬ 

исходить т о л ь к о с у ч е т о м тех и з м е н е 

н и й п с и х о л о г и и м о л о д ы х л ю д е й са

мых разных возрастов, которые уже про-
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изошли из-за дефектов образователь¬ 

ного процесса, а не в коем случае не в 

их и г н о р и р о в а н и и и з а м а л ч и в а н и и . 

В индивидуально-психологической 

проекции современная социальная ат¬ 

мосфера российской действительно¬ 

сти может быть представлена как де¬ 

формация ценностно-смысловой сфе¬ 

ры личности, когда высшие ценности 

человеческого бытия оказываются де-

привированными, а невозможность их 

удовлетворения приводит к различным 

типам общественной и личностной па¬ 

тологии. Как следствие, наблюдается 

рост агрессивных и преступных тен¬ 

денций, прогрессирование отчужден¬ 

ности, повышенной тревожности, де¬ 

формации правосознания в молодеж¬ 

ной среде. 

Субкультура молодежи формируется 

под непосредственным воздействием 

культуры «взрослых» и обусловлена ею 

даже в своих контркультурных проявле

ниях. Формальная молодежная культура 

(по определению) базируется на ценно

стях массовой культуры, целях государ¬ 

ственной социальной политики и офи¬ 

циальной идеологии. 

В одной из опросных методик мо¬ 

лодым людям разных образователь¬ 

ных учреждений, начиная от школьни¬ 

ков, студентов и курсантов и заканчи¬ 

вая состоящими на учете в милиции 

и уже осужденными, предлагалось ука¬ 

зать те основные лишения, которые они 

испытывали в детстве. Факт, который 

был получен, показался нам весьма ин¬ 

тересным. Среди возможных лишений 

присутствовали такие, как: недостаток 

питания, внимания близких, недостаток 

игрушек, сладкого, одежды, книг, лично

г о п р о с т р а н с т в а , о с т р ы х о щ у щ е н и й , 

новых впечатлений, общения с друзья-

ми, общение с близкими. Выяснилось, 

что среди всех этих немаловажных цен¬ 

ностей современные молодые люди вы¬ 

бирают с огромным преимуществом в 

первую очередь всего два. Им не хватало 

в детстве (видимо, не хватает и сейчас) 

л и ч н о г о п р о с т р а н с т в а и о с т р ы х ощу¬ 

щ е н и й . Еще раз подчеркну, что по этим 

выборам солидарна молодежь всех вы¬ 

шеперечисленных групп, от школьника 

и студента до осужденного и предста¬ 

вителя полукриминальных субкультур. 

На наш взгляд, это и есть одна из 

с у щ е с т в е н н ы х с о с т а в л я ю щ и х т о г о 

внутреннего психологического запро¬ 

са современной молодежи к образо¬ 

вательным и воспитательным систе¬ 

мам, на который у общества нет ответа. 

О чем идет речь. Первый образ, кото

рый сразу возникает в ассоциативном 

ряду, это молодой человек, прилипший 

к компьютеру, где его никто не тронет 

(личное пространство), и погруженный 

в игры (не важно, какого уровня интел¬ 

лектуальности), доставляющие ему те 

самые острые ощущения. Но, на наш 

взгляд, это самое безобидное прояв¬ 

ление выявленной молодежной уста¬ 

новки в сфере первичных ценностных 

ориентаций. 

Мы полагаем, что указанный факт 

лежит в основе механизма ухода моло¬ 

дого человека из официальной культуры 

в поле субкультурных влияний. На наш 

взгляд, первый шаг к постановлению мо¬ 

лодого человека на путь социального от¬ 

чуждения сделан. Ему не хватает лично

го пространства и острых ощущений?! 

Есть субкультура готов, где в открытую 

в телевизоре обсуждаются вопросы тво¬ 

ей личной свободы как гота, доходящей 

до свободы убивать, т.е. испытывать са¬ 

мые острые ощущения. А что противо-
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поставляет этому образовательная си¬ 

стема? Строгое «Так, нельзя!», т.е. опять 

ограничение личного пространства и ли¬ 

шение острых ощущений. А это и был 

главный запрос молодежи к современ¬ 

ному обществу. Ответ - нет!, нет и все! 

Это общая тенденция. Конечно, суще¬ 

ствуют разрозненные методики нрав¬ 

ственно ориентированного обучения 

и воспитания, но это скорее исключение, 

чем правило в работе образовательной 

системы в России в целом. 

Но «свято место пусто не бывает», 

что не может сделать официальное об¬ 

разование и воспитание, то делают раз¬ 

личные субкультурные образования. 

Поэтому имеет смысл присмотреться 

к этой форме проявления молодежной 

активности внимательнее. 

В процессе проведения исследова¬ 

ний было замечено, что молодежные 

субкультуры многих современных мо¬ 

лодежных объединений носят черты кри¬ 

минальной субкультуры. Для сравнения 

коротко приведем здесь обобщенную ха¬ 

рактеристику криминальной молодеж¬ 

ной субкультуры, общепризнанную сей¬ 

час в юридической и пенитенциарной 

психологии.1 Для криминальной (тюрем¬ 

ной) молодежной субкультуры характер¬ 

ны в первую очередь следующие при¬ 

знаки: 

1. П о в е д е н ч е с к и е а т р и б у т ы - это 

«законы», правила и традиции «другой 

жизни», клятвы и проклятия. Все они вы¬ 

ступают в качестве регуляторов поступ¬ 

ков и поведения подростков и молоде¬ 

жи. Первый необходимый признак кри¬ 

минальной субкультуры. Все эти призна¬ 

ки присутствуют и в современных моло

дежных субкультурах. 

2 . С т р а т и ф и к а ц и о н н о - с т и г м а т и в -

н ы е э л е м е н т ы , позволяющие «верхам» 

разделить несовершеннолетних и мо¬ 

лодежь на иерархические группы, в со¬ 

ответствии с занимаемым ими положе¬ 

нием, «пометить» (заклеймить) каждо¬ 

го из них. Вспомним девушку из сери¬ 

ала. Она переходит на следующий уро¬ 

вень, входит в более высокую страту. Ее 

помечают. 

3. К о м м у н и к а т и в н ы е атрибуты (та¬ 

туировки, клички, уголовный жаргон), 

выступающие как средство общения, 

межличностного и межгруппового вза¬ 

имодействия. Как нам представляется, 

эти атрибуты даже чаще теперь встреча¬ 

ются среди молодежи на воле, чем в ме¬ 

стах лишения свободы. Использование 

уголовного жаргона стало даже некото¬ 

рой модой. Вспомним, как остро обсуж¬ 

дался вопрос, можно ли в Госдуме испол

нять во время обеда депутатов «Мурку» 

в живом пении под аккомпанемент ро¬ 

яля. Если не ошибаюсь, года четыре на¬ 

зад это было. 

4. Э к о н о м и ч е с к и е а т р и б у т ы («об¬ 

щий котел» и принципы материальной 

взаимопомощи), являющиеся матери¬ 

альной базой криминальных групп, их 

сплочения и дальнейшей криминализа¬ 

ции. Весьма важный момент, который 

в молодежных субкультурах часто скры¬ 

вается на воле. Тем не менее, ни для кого 

не секрет, что все субкультурные движе¬ 

ния очень хорошо финансируются, хотя 

источники финансирования не всегда 

известны. Взять хотя бы скинхедов, или 

футбольных хулиганов. Их деятельность 

требует больших затрат. 

5. С е к с у а л ь н о - э р о т и ч е с к и е цен¬ 

н о с т и - особое отношение к лицам про-
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тивоположного пола, а также особое от¬ 

ношение к половому вопросу. Эта давно 

известная норма для криминальной суб¬ 

культуры сейчас присутствует в каждой 

молодежной субкультуре. Это не слож¬ 

но доказать, но в рамках этого доклада 

нет времени. Заметим только, что отри

цание смысла естественных половых от

ношений, направленных на деторожде¬ 

ние, этакое добровольное воздержание 

в скинхедстве или, например, трасер-

стве, является не меньшей патологией, 

чем различного рода злоупотребления. 

6. Особое отношение к своему здо

р о в ь ю - от симуляции болезней, само¬ 

повреждений как способа достижения 

определенных выгод до занятий спортом, 

«накачкой» мышц, строгого соблюдения 

режима жизни и питания. Это по крими¬ 

налу. На воле симуляцией заняты такие 

субкультуры, как ЭМО, накачкой мышц 

скинхеды, трассеры, др. А сколько уча¬ 

щихся делают это повседневно! Но ни¬ 

какой программы отвлечения от сих дей¬ 

ствий, кроме предложения заниматься 

физкультурой и спортом, официальная 

образовательная система не предлага¬ 

ет. Пример: представительница студен¬ 

тов на конференции по молодежным суб¬ 

культурам задает вопрос организаторам: 

«Мы же не знаем, что такое хорошо, а что 

плохо» (Маяковский отдыхает...). На что 

у одного из пожилых профессоров воз¬ 

ник вопрос: «Но если Вы этого не знае¬ 

те, то такое мощное физическое разви¬ 

тие, как у только что увиденного нами на 

телеэкране трассера будет ли во благо?». 

7. О т н о ш е н и е к а л к о г о л ю и нар¬ 

к о т и к а м как средство «сплочения» пре¬ 

ступных сообществ, самоутверждения 

подростков и молодежи в ближайшем 

окружении. Может быть основано как 

на использовании наркотиков (готы), так 

и на полном отрицании (три креста, трас¬ 

серы, скинхеды). Так или иначе, выно¬ 

сится на щит. 

Итак, все основные признаки крими¬ 

нальной субкультуры имеют место быть 

и в неформальных субкультурных объе¬ 

динениях молодежи в обычной жизни, 

в сферу влияния которых попадает прак¬ 

тически каждый молодой человек, но в 

разной степени. В чем же смысл этого 

сделанного молодым человеком шага? 

Что приобрел он, попав в сферу субкуль¬ 

турных влияний? 

Еще раз обратимся к криминаль¬ 

ной субкультуре как наиболее полной 

модели и посмотрим, какой социально-

психологический климат там имеет ме¬ 

сто быть. Специалисты определяют та¬ 

кие его черты: 

1. Ж е с т о к о с т ь (бесчеловечность, ан¬ 

тигуманность, садизм, озлобленность, 

жестокосердие, безжалостность, бес¬ 

пощадность, бессердечие, изуверство) 

по отношению к слабым и беззащитным, 

отсутствие чувства сострадания к ним. 

Думаю, не нужно доказывать это для ны¬ 

нешних свободно развивающихся моло¬ 

дежных субкультур. 

2. Нечестность (лицемерие, двуруш¬ 

ничество, обман, мошенничество) в 

отношении к посторонним для группы 

лицам, а также в отношении «верхов» 

к «низам». Это в криминале. А теперь 

в обычной жизни. Статья в комсомоль¬ 

ской правде, где-то год назад: «Я - гот, 

еду в электричке, в черном и белом, чи¬ 

таю Байрона. А вокруг эти все, старики 

какие-то, кроссворды разгадывают. Это 

же не люди. Их не должно быть.» и т.д. 

Про дальнейший переход к ликвидации 

нас с Вами я уже сказал. 

3. Далее: о с в я щ е н н ы й т р а д и ц и я м и 

у г о л о в н о й с р е д ы п а р а з и т и з м , стрем-



68 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

ление жить за счет других (как чужих, так 

и членов своей группы, стоящих на низ¬ 

ших ступенях иерархии, путем вымога¬ 

тельства и поборов). Это о криминале. 

Но именно это стало основным отличи¬ 

ем молодежных субкультур. Вспомним 

их дефицитарные потребности. Ни де¬ 

нег, ни друзей, ни близких, ни книг. Толь¬ 

ко личного пространства и острых ощу¬ 

щений надо искать. 

4. Далее: в а н д а л и з м - склонность 

к бессмысленным разрушениям матери¬ 

альных ценностей. Здесь, я думаю, ком¬ 

ментарии излишни, что касается пред¬ 

ставителей молодежных субкультур в со¬ 

временном Российском обществе. До¬ 

статочно практически в любом ВУЗе, 

в любой аудитории посмотреть, какими 

словами и какими рисунками расписа¬ 

ны парты. 

Любая молодежная субкультура яв¬ 

ляется слепком криминальной (тюрем¬ 

ной) субкультуры, но справедливости 

ради надо добавить: в той или иной сте¬ 

пени. На наш взгляд, это, однако, сути 

не меняет.2 

Каков же ответ образовательной си¬ 

стемы молодежным субкультурам. Го¬ 

това ли образовательная система в це¬ 

лом предложить свою модель культурно¬ 

го (а не субкультурного, читай полукри-

мального общения)? Да, есть некото¬ 

рые эксклюзивные методы нравственно 

ориентированного воспитания и обу¬ 

чения, но их применение не системно, 

т.е. является скорее исключением, чем 

правилом для образовательной систе¬ 

мы. А воздействие не контролируемых 

образовательной системой асоциаль¬ 

ных сил весьма системно, ежедневно, 

и даже, я бы сказал, еще очень и очень 

мало исследовано, с точки зрения воз¬ 

можных последствий. Не случайно ми¬ 

нистр МВД Р. Нургалиев потребовал за

претить некоторые проекты ТНТ, в част¬ 

ности Дом-2. 

Однако хватит сгущать краски. Необ¬ 

ходимо оговориться, что в том виде, как 

это представлено выше, процесс соци¬ 

ального отчуждения молодежи охваты¬ 

вает по нашим данным приблизитель¬ 

но 3 0 - 3 5 процентов молодежи. Это, ко¬ 

нечно, очень много. Но прослеживают¬ 

ся и противоположные тенденции. Так, 

например, не выявлено такого рода со¬ 

циальной отчужденности у подавляюще¬ 

го большинства учащихся техникумов 

и специальных профессиональных учеб

ных заведений, также у рабочей молоде

жи. Прослеживается тенденция на боль

шую открытость и снижение внутрен

ней противоречивости у студентов вузов. 

И здесь, мне кажется, главная проблема 

в том, что в современной образователь¬ 

ной системе утрачена преемственность 

образования, несогласованность ступе¬ 

ней образования (все эти споры вокруг 

ЕГЭ и пр.). Из наших же эмпирических 

данных могу привести такие результа¬ 

ты. Из всех обследуемых групп можно 

выделить две противоположные по отно

шению к оценке важности образования 

для дальнейшей жизни. Как ни странно, 

необходимость образования для даль¬ 

нейшей жизни менее всего ценят кур¬ 

санты и далее студенты, а наиболее вы¬ 

соко - осужденные и состоящие на уче¬ 

те в комиссии по делам несовершенно¬ 

летних молодые люди. Странно, они вро¬ 

де бы сами отказались учиться. ...Или это 

образовательная система им отказала? 

А они как раз хотят. Итак, что есть совре-
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менная молодежь с точки зрения ее под¬ 

верженности криминальным и субкуль¬ 

турным влияниям? Разумеется, в рамках 

статьи мы предполагаем наметить лишь 

некоторые наиболее значимые момен¬ 

ты, более подробно с этой проблемати¬ 

кой можно ознакомиться в нашей кни-

ге. 3 Однако, в целом эта проблема тре¬ 

бует очень масштабных и серьезных на

учных исследований. 

Возникновение молодежной субкуль¬ 
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правляемых в русло социальных ожи¬ 

даний, а не подавляемых агентами со¬ 

циализации. 
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совой информации, в какой-то мере и 
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рует определенный «образ» субкульту¬ 

ры не в меньшей степени, чем основные 

агенты социализации - семья и система 

образования. Ведь именно просмотр те¬ 

лепередач наряду с общением - наибо¬ 

лее распространенные виды досуговой 

самореализации. Во многих своих чер¬ 

тах молодежная субкультура просто по¬ 

вторяет телевизионную субкультуру, ко¬ 

торая лепит под себя удобного (читай: 

выгодного) зрителя. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что общество должно выступить против 

западнизации и особенно - американи

зации сознания российской молодежи; 

«за» инновационное, то есть позитивно-

избирательное отношение к западным 

ценностям, их разумное, умеренное 

освоение сообразно традициям, умона¬ 

строениям и психологии российского на¬ 

рода, что само по себе естественно и не¬ 

обходимо. 

3 Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Молодежь России: образовательные системы, субкультуры, исправитель
ные учреждения. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2009. 268 с. 
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Во-вторых, общество должно реши¬ 

тельно выступить «против» вседозво¬ 

ленности и произвола, которые творят 

российские средства массовой инфор¬ 

мации по отношению к детям и моло¬ 

дежи. Свобода слова, как любая сво¬ 

бода, не безгранична. Если С М И пре¬ 

тендуют на то, чтобы быть еще одной 

ветвью власти, то общество вправе по¬ 

требовать от этой «ветви» делать свою 

работу ответственно, то есть быть дей¬ 

ствительно объективными, а не идеоло¬ 

гически и политически пристрастны¬ 

ми, стоять на пророссийских, а не про¬ 

западных позициях, занять ко всему 

происходящему позицию гражданской 

причастности, а не стороннего наблю-

дательства. 

В-третьих, общество должно выра¬ 

ботать свои способы и методы борьбы 

за общественный порядок, для нача¬ 

ла хотя бы в пределах тех организаций 

и учреждений, где мы работаем. Всеми 

возможными средствами надо добить¬ 

ся, чтобы государство действительно 

занялось борьбой с наркоманией и ал¬ 

коголизмом. 

В-четвертых, общество должно ре¬ 

шительно выступить «за» усиление 

гражданского, патриотического и нрав¬ 

ственного воспитания молодежи. 

Итак, м о л о д е ж н а я субкультура 

есть и с к а ж е н н о е зеркало взросло¬ 

го мира вещей, отношений и ценно¬ 

стей. Рассчитывать на эффективную 

культурную с а м о р е а л и з а ц и ю моло¬ 

дого поколения в больном обществе 

не приходится, тем более что и куль¬ 

турный уровень других возрастных и 

социально-демографических групп на¬ 

селения России также постоянно сни¬ 

жается. Те социально-психологические 

о с о б е н н о с т и м о л о д е ж н ы х субкуль¬ 

тур, которые были нами исследованы 

и представлены выше, являются бла¬ 

годатной социокультурной средой для 

управления молодежью современны¬ 

ми хорошо организованными и закон-

сперированными криминальными со¬ 

обществами. 

От м е т о д о л о г и и к п р а к т и к е : э т н о ф у н к ц и о н а л ь н а я парадигма 
в криминальной психологии 

А. В. Сухарев, А. П. Чулисова 

Аннотация: предпринята попытка пре

одоления методологического кризиса 

в психологии на основе авторского прин

ципа исторической актуальности и этно-

функциональной парадигмы в психоло

гии. Данная парадигма базируется на 

исторически актуальном принципе эт-

нофункциональности, принципах этно-

функционального единства микро-и мак-

рокосма, этнофункционального разви¬ 

тия, системности и этнофункциональ-

ного детерминизма. С позиций этно-

функциональной парадигмы в психоло¬ 

гии осуществлен формирующий экспе¬ 

римент по коррекции образной сферы 

личности у осужденных за насильствен

ные преступления. Полученные резуль

таты позволяют сделать вывод, что вос-
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становление в процессе этнофункцио-

нальной психотерапии в образной сфере 

личности этноинтегрирующих образов 

природы способствует снижению уров

ня тревоги, а также формированию по

ложительного отношения к христиан¬ 

ским заповедям и снижению склонно¬ 

сти к криминальному поведению. 

Ключевые слова: принцип историчес¬ 

кой актуальности, этнофункциональная 

парадигма, развитие личности, крими¬ 

нальное поведение. 

The summary: on the base of the original 

principle of historical actuality the attempt 

to over-come the methodological crisis 

in psychology has been made. With the 

purpose of overcoming this crisis the new 

ethnofunctional paradigm in psychology 

has been proposed. This paradigm, based 

on historically actual principle of ethno-

functionality, principles of ethnofunctional 

unity of micro- and macrocosm, ethno-

functional development, systemity and 

ethnofunctional determinism, has been 

proposed in psychology. On the base of 

ethnofunctional paradigm in psychology 

the experiment of forming in the process 

of ethnofunctional psychotherapy the im¬ 

age sphere of persons convicted for vio¬ 

lent crimes was carried out. The results 

made it possible to come to conclusion 

that reconstruction in the image sphere 

of personality the eth-nointegrated im¬ 

ages of nature contributes to the reduc¬ 

tion of anxiety, tendency to criminal be¬ 

haviour and increasing the positive repose 

to Christian commandments. 

Keywords: principle of historical actuality, 

ethnofunctional paradigm, development 

of person, criminal behaviour. 

Современный этап исторического 

развития, по мнению многих филосо

фов, ученых, а также деятелей культуры 

и искусства, характеризуется как всеоб

щий кризис, переломный момент исто¬ 

рии, отражающийся в психике челове¬ 

ка в переживаниях необъяснимой тре

воги, неуверенности в завтрашнем дне, 

бессмысленности существования (Да

выдов Ю.Н., 1 9 9 0 и др.). Во всем разно¬ 

образии проявлений кризиса современ¬ 

ной цивилизации необходимо выявить 

наиболее важные или смыслообразую-

щие факторы, определяющие направ¬ 

ление культурно-исторического разви¬ 

тия в настоящий исторический момент. 

Роль модели, объясняющей поведе¬ 

ние личности и общества в различные 

исторические моменты, была показа¬ 

на E. БпкБОп'ом ( 1 9 7 5 ) . Эриксон отме¬ 

чал, в частности, что современная пси¬ 

хологическая мысль(здесь - психоана

лиз) должна учитывать «моральный кли

мат» данного исторического периода, 

а современные психотерапевтические 

методы - «расширение сознания» не 

только от индивида к группе, но и «ми¬ 

стические источники просвещения, ко¬ 

ренящиеся в различных цивилизациях» 

(Erikson, 1 9 7 5 , р. 2 5 5 ) . Справедливо¬ 

сти ради следует отметить, что Эриксон 

все же рассматривал проблему предела 

применимости такого рода расширений. 

Механизм процесса идентификации, 

роль которого была подчеркнута Эриксо-

ном, предполагает, что для решения кон¬ 

кретных психологических проблем со¬ 

временного человека необходимо учи¬ 

тывать роль связи «направляющих его 

образов - с идеологиями его времени» 

(там же, p. 2 0 ) , содержательно охарак¬ 

теризовать настоящий исторический 

момент, выделить смыслообразующий 

фактор в кризисе современной цивили¬ 

зации. Например, в средние века в Евро-
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пе таким смыслообразующим фактором 

были идеи Реформации, определившие 

начало эпохи просвещения и возникно¬ 

вение идей научного атеизма. В ХХ веке, 

в частности, в ментальности довоенной 

Германии значительную роль в умона¬ 

строении общества играли идеи, свя¬ 

занные с взаимоотношением полов и 

новыми веяниями «сексуальной рево¬ 

люции», что получило свое развитие в 

научной сфере в теории полового вле¬ 

чения З. Фрейда. 

В качестве иллюстрации роли акту¬ 

альных смыслообразующих факторов в 

содержании психологических проблем 

можно привести известные факты, сви¬ 

детельствующие о том, что, например, 

образы, содержащиеся в бредовых кон¬ 

струкциях шизофреников в различных 

регионах обусловлены значимым содер¬ 

жанием в ментальности соответствую¬ 

щих культур. В ряде африканских пле¬ 

мен это могут быть духи и мертвецы, в 

современных мегаполисах - бандиты, 

полицейские, инопланетяне (Wit tkower, 

Prince, 1 9 8 0 ) . Обращаясь к проблеме 

поиска системо- и смыслообразующих 

факторов для того или иного «историче¬ 

ского момента» и, соответственно, пара¬ 

дигм («образцов» мышления, пережива¬ 

ния и пр.), на первый план выступает вре¬ 

менной параметр - их объяснительная и 

прогностическая валидность при описа¬ 

нии поведения человека в данный пери¬ 

од истории культуры, этноса, цивилиза¬ 

ции или этносферы. 

П р и н ц и п и с т о р и ч е с к о й 

а к т у а л ь н о с т и 

В современной исторической науке, 

начиная с середины XX века, произошел 

методологический сдвиг от исследова¬ 

ния «истории фактов», экономической и 

интеллектуальной истории к изучению 

«истории ментальностей» как «картин 

мира», отражающих представления лю

дей о мире (Гуревич, 1 9 9 1 и др.). Эти 

представления могут быть описаны как 

системы образов, характеризуемые раз¬ 

личными модальностями - эмоциональ¬ 

ной, нравственной и др. (Гостев, 2 0 0 8 ; 

Сухарев, 2 0 0 8 ) . 

Историческое исследование мен-

тальности о б щ е с т в а , которое мож¬ 

но определить как историко-психоло-

гическое, должно основываться также 

и на общеметодологических подходах, 

используемых в исторической науке. 

Уже c начала XVIII столетия, в частно

сти, во взглядах Дж. Вико исторический 

процесс рассматривался с двух методо¬ 

логических позиций - как представле¬ 

ние о непрерывном развитии человече¬ 

ства и как идея цикличности развития, 

расцвета и разрушения культур, наций. 

В новое время, с одной стороны, идеи 

поступательного, эволюционного раз¬ 

вития (прогресса человечества) в исто¬ 

рической науке придерживались такие 

ученые, как О. Тьерри, Ф. Гизо, Г. Гегель, 

К. Маркс и др. С другой стороны, идея 

цикличности в развитии культур получи¬ 

ла свое полноценное выражение в тру¬ 

дах Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, 

А. Дж. Тойнби, Л.Н. Гумилева. 

С учетом сказанного выше, методо¬ 

логическое основание новой парадигмы 

в историческом исследовании менталь-

ностей должно включать как принцип их 

общей эволюции, так и цикличность их 

развития в отдельно взятых культурах. 

С позиций принципа исторической 

актуальности в научном описании мен-

тальностей в современной европейской 

цивилизации их необходимо рассматри¬ 

вать, с одной стороны, как результирую-
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щие кризиса в ее развитии, определяю¬ 

щего роли этнической идентичности че¬ 

ловека как смыслообразующего фак¬ 

тора его поведения. С другой стороны, 

ментальность современного человече¬ 

ства в целом, особенно после эпохи про¬ 

свещения существенно характеризуется 

нарастающей этнической неоднородно¬ 

стью вследствие развития и повсемест¬ 

ного использования достижений техно¬ 

логического прогресса во всем мире. 

Принцип исторической актуальности 

должен обосновывать актуальность но¬ 

вой парадигмы в исторической психо¬ 

логии, как с учетом результатов посту¬ 

пательного технологического прогрес¬ 

са всего человечества, так и с учетом 

специфики кризисных этапов в разви¬ 

тии отдельных этнических или культур¬ 

ных циклов. Согласно Т. Куну и И. Ла-

катосу, понятие парадигмы определя¬ 

ется как совокупность теорий, состав¬ 

ляющих метатеоретическое единство, 

которое базируется на особых онтоло¬ 

гических и гносеологических идеализа-

циях и установках, распространенных 

в определенном научном сообществе 

(Rey, 2 0 0 3 ; Лакатос, 2 0 0 3 ) . По заме

чанию В.Ю. Кузнецова ( 2 0 0 3 ) , сходство 

позиций Куна и Лакатоса - смещение 

центра внимания со структуры научно¬ 

го знания на его развитие, понимаемо¬ 

го как последовательность кардиналь¬ 

ных изменений облика науки, отказ от 

установления жестких де-маркационных 

разграничений между наукой и ненау¬ 

кой и пр. - в постопозитивизме идей¬ 

но завершается концепцией методоло¬ 

гического анархизма П. Фейерабенда, 

утверждавшего, что следование мето¬ 

ду несовместимо с творческим мышле¬ 

нием. Отталкиваясь от принципа несо¬ 

измеримости парадигм Куна, Фейера-

бенд провозгласил тезис о методологи¬ 

ческой «вседозволенности», поскольку 

наука развивается посредством взаимо¬ 

проникновения, размножения теорий и 

подходов, а также взаимовлияния и вза¬ 

имодействия самых различных, самых 

безумных и экзотических идей (Фейе-

рабенд, 2 0 0 3 ) . В целях преодоления ме¬ 

тодологической вседозволенности, ха¬ 

рактерной для современного кризисно¬ 

го сознания, нам представляется целе¬ 

сообразным введение принципа исто¬ 

рической актуальности, выделяющего 

в ментальности общества ведущие фак¬ 

торы - актуальные смыслы, представ¬ 

ления, определяющие развитие культу¬ 

ры и личности в данный исторический 

период. Данный принцип мы вводим 

в дополнение к выделенному П.Н. Ш и х и -

ревым ( 1 9 9 3 ) важнейшему методоло¬ 

гическому признаку парадигмы - нали¬ 

чия в ней «базовой науки» как еще один 

признак, характеризующий валидность 

парадигмы в данный исторический мо¬ 

мент - признак ее исторической акту¬ 

альности. 

Сингулярной точкой ментальности 

европейской цивилизации эпохи «сек¬ 

суальной революции» в начале XX века, 

как мы уже упоминали, были образы и, 

вообще, темы, связанные с взаимоот¬ 

ношениями полов. Это, по нашему мне¬ 

нию, во многом обусловило валидность 

сексологической парадигмы в психо¬ 

анализе З. Фрейда, в особенности, при 

лечении истерии. Однако, в современ¬ 

ной психиатрической практике истерия 

(от греч. hystera - матка), в основе кото

рой, согласно Фрейду, лежат вытеснен¬ 

ные из области сознательного сексуаль¬ 

ные представления в своих классиче¬ 

ских проявлениях («истерическая дуга» 

и др.), встречается достаточно редко. 
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В современных мегаполисах истериче¬ 

ский невроз чаще обнаруживает себя 

в симптомах аффективных расстройств 

депрессивного спектра, этиологически 

«не выводимых» из сексуального содер¬ 

жания бессознательного и почти не под¬ 

дающихся лечению классическим пси¬ 

хоанализом. Также, в свою очередь, бур¬ 

ное развитие естественных наук обусло¬ 

вило историческую актуальность «био¬ 

логической парадигмы», господствовав¬ 

шей в науках о человеке в XIX-XX ве¬ 

ках. В рамках такой парадигмы объяс¬ 

нение личностных и социальных аспек¬ 

тов поведения человека осуществля¬ 

лось в категориях «условных рефлек¬ 

сов», «свойств ВНД», «нейромедиато-

ров», «генотипов», «аллелей», «генных 

мутаций» т.п. Хотя биологическая пара¬ 

дигма и не потеряла своего значения 

в XXI в., тем не менее, в конце XX и на¬ 

чале XXI века, например, в психиатрии, 

стала очевидной недостаточность ле¬ 

карственных и других методов лечения 

психических расстройств, основанных 

на этой парадигме. Исторически более 

актуальными становятся другие мето¬ 

дологические «образцы», в частности, 

ориентированные на представления гу¬ 

манитарной культуры. Какая же «базо¬ 

вая наука» (Шипхирев, 1 9 9 3 ) являет¬ 

ся исторически актуальной в современ¬ 

ном мире? 

И с т о р и ч е с к а я а к т у а л ь н о с т ь 

э т н и ч е с к и х ф а к т о р о в 

в с о в р е м е н н о м м и р е 

На современном этапе историческо

го развития обращает на себя внимание 

тот факт, что с конца 70-х годов XX в. 

в отечественных и зарубежных иссле¬ 

дованиях отмечается возрастание роли 

этнических факторов в жизни как обще

ства в целом, так и отдельного человека 

(Сусоколов, 1 9 9 0 ) . А.А. Сусоколов пола¬ 

гает, что именно этнос оказывается той 

«субкультурой» современного общества, 

которая в наибольшей степени способ¬ 

на, по выражению О. Тоффлера, выпол¬ 

нять функции «информационного филь¬ 

тра» (Тоффлер, 1 9 7 3 ) , оптимизирующе¬ 

го потоки информации, обрушивающи¬ 

еся на современного человека в едини¬ 

цу времени. Этому способствуют такие 

свойства этноса, как: 1) нормативная це

лостность; 2) устойчивость этнического 

статуса личности; 3) стабильность со

става; 4) устойчивость во времени. По¬ 

нимание этноса как «информационного 

фильтра», отмечает Сусоколов, объясня¬ 

ет возрастание роли этничности в жизни 

общества в условиях формирования но¬ 

вой информационной ситуации. Возник¬ 

новение острой потребности в «инфор¬ 

мационных фильтрах» объясняет обра¬ 

щение к этническим ценностям, пред¬ 

ставляющимся вечными и незыблемы¬ 

ми. Ориентация на специфические цен¬ 

ности собственного этноса накладыва¬ 

ет ограничения на возможное поведение 

и «отфильтровывает» социально значи¬ 

мые сигналы, ставя в центр внимания 

информацию, касающуюся собственно¬ 

го этноса и отодвигая на периферию со¬ 

общения, являющиеся существенными 

для других этносов. По нашему убежде¬ 

нию, в современную кризисную эпоху 

этничность является «болевой точкой» 

и выступает важнейшим смыслообра-

зующим фактором в поведении совре¬ 

менного человека, что дает ему чувство 

уверенности в незыблемости ценностей. 

Согласно концепции Э. Эриксона, 

в определенные «исторические мо¬ 

менты» происходит радикальное изме¬ 

нение образа мира, рушатся традици-
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онные идеологии, привычный социаль¬ 

ный порядок. Воспринимая эти измене¬ 

ния, человек испытывает чувства трево¬ 

ги, страха, бессмысленности существо¬ 

вания (Erikson, 1 9 7 5 , p. 2 0 ) . Такая ситу

ация обусловливает необходимость по¬ 

иска нового ответа на вопросы, кото¬ 

рые ставит история. Соответствующий 

ответ предполагает решения, дающие 

веру и смысл жизни, формирование но¬ 

вых образов поведения. Эриксон опи¬ 

сывает это на примере «отца» Рефор¬ 

мации в Германии XVI века - Лютера 

(Эриксон, 1 9 9 6 ) . Решая богословские 

вопросы, Лютер закладывал основу но¬ 

вой идентичности, которые вслед за ним 

обрели поколения протестантов. Бунт 

против Рима был воспринят как бунт по¬ 

литический и, при этом, как замечает 

А.М. Руткевич, «тема немецкого нацио¬ 

нализма отчетливо звучала в речах Лю¬ 

тера» (Руткевич, 1 9 9 6 , с. 4). 

Следует заметить, что этничность, 

так же как и в эпоху современного кри¬ 

зиса, играла важную роль и остро пере¬ 

живалась людьми и во времена кризи¬ 

сов прошедших эпох. В исторической 

литературе описано огромное количе¬ 

ство таких примеров. В частности, эпо¬ 

ха правления римских императоров Це¬ 

заря и Августа (1 в. до н.э.), по едино¬ 

душному мнению большинства иссле¬ 

дователей являвшаяся периодом кри¬ 

зиса, характеризовалась «смешени¬ 

ем народов», «сглаживанием особен¬ 

ностей разных племен и народностей 

и усилением одной общей черты - из¬ 

ношенности, измельчания характеров» 

(Моммзен, 1 9 9 3 , с. 1 7 9 - 1 8 0 ) . Кризис¬ 

ным был также, например, исторический 

период борьбы китайского народа про¬ 

тив иностранных захватчиков в послед¬ 

ний период манчжурской династии Цин 

(конец Х1Х-начало ХХ века), завершив¬ 

шийся превращением Китая в слабое 

государство, практически обслуживаю¬ 

щее интересы Европы и С Ш А . Причиной 

успешности проникновения иностран¬ 

ного влияния был глубокий упадок этой 

династии, которая и сама всегда вос¬ 

принималась китайцами как этнически 

чуждая. Восстание ихэцюаней («боксе¬ 

ров»), обусловленное указанными про¬ 

тиворечиями, проходило под лозунгами -

не нарушать заветов родителей и обы

чаи (не быть жадными, не развратничать 

и т.п.), уничтожать чужеземцев, убивать 

чиновников-взяточников - представи¬ 

телей этнически чуждой манчжурской 

власти (Гумилев, 1 9 9 3 ; Ефимов, 1 9 9 3 ) . 

Приведенные в ы ш е рассуждения 

дают основания полагать, что именно эт-

ничность в условиях современного кри¬ 

зиса является исторически актуальной 

«точкой отсчета» поведения человека, 

а этнология - базовой наукой в методо¬ 

логии анализа и прогноза этого поведе¬ 

ния. Теории, построенные на данной ме¬ 

тодологии, позволили бы связать част¬ 

ные и эмпирические факты и законо¬ 

мерности с философскими, богослов¬ 

скими, социологическими, психологи¬ 

ческими концепциями высокого уровня 

абстрагирования. 

Традиционно этничность человека 

характеризуется тремя группами не аб¬ 

солютных, но соотносительных (Бром-

лей, 1 9 8 3 ) признаков (в аспекте эт¬ 

ногенеза - параметров), практически 

описывающих все возможные факто¬ 

ры развития, как человека, так и об¬ 

щ е с т в а - климато-географических, 

расово-биологических и культурно-пси¬ 

хологических (Бромлей, илев, 1 9 9 3 ) . 

В соответствии с этнической парадиг¬ 

мой, понимаемой как представление 
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о приоритете этнических форм общ¬ 

ности в жизни людей (Козлов, 1 9 9 5 , 

с. 9 5 ) , эти признаки мы рассматрива¬ 

ем как элементы внутренней (психика, 

антропо-биологические характеристики 

человека), внешней (социокультурное и 

природное окружение) и «трансцендент¬ 

ной» (мир идеальных прообразов - Бог, 

духи природных стихий, прообразы науч¬ 

ных представлений) и др.) сферы чело¬ 

века. Систему данных признаков мы на

зываем этносредой (понятие более ши¬ 

рокое, чем «этнос» или «культура»), в ко¬ 

торую погружен субъект. 

Многими авторами современное че¬ 

ловечество характеризуется не только 

как определенный «набор» этносов и эт¬ 

нических систем, но как этнокультурно-

мозаичное, мультикультурное и т.п. (Тиш-

ков, 1 9 9 2 и др.) Мы также характеризу¬ 

ем ментальность современной лично¬ 

сти и общества, как «этнически марги¬ 

нальную», т.е. существенно неоднород¬ 

ную по всем этническим признакам (Су-

хаорев, 2 0 0 8 ) . 

Б а з о в ы й п р и н ц и п 

э т н о ф у н к ц и о н а л ь н о й п а р а д и г м ы 

Психологические и антропо-биоло-

гические характеристики человека мы 

относим к его внутренней среде, а к внеш¬ 

ней - природно-климатические и со¬ 

циокультурные (ландшафт, животный 

и растительный мир, социокультурное 

окружение), т. е. мир, данный нам в чув¬ 

ственном восприятии. Кроме того, мы 

выделяем трансцендентную сферу че¬ 

ловека - Бог, различные духовные фе¬ 

номены. Для обозначения внутренней, 

внешней и трансцендентной сферы че¬ 

ловека мы вводим таксономическую 

единицу - « э т н о с р е д а » . Она состо¬ 

ит из материальных, психологических 

(душевных) и духовных элементов, ко¬ 

торые могут быть адекватно описаны 

только на языке данного этноса. Поня¬ 

тие этносреды более емко и методоло¬ 

гически более точно, чем понятие этно¬ 

са, описывает этничность человека. От¬ 

метим, что личность также является под¬ 

системой этносреды, поэтому в этносре-

ду погружен именно субъект, по отноше¬ 

нию к которому личностные характери¬ 

стики являются объективными. Кроме 

того, исходя из данного положения мож¬ 

но говорить о субъектности и менталь-

ности не только личности, но и этносре-

ды. Этносреду мы понимаем как систе¬ 

му этнических признаков или систему 

элементов этносреды (в аспекте разви¬ 

тия они же - параметры этногенеза, по 

Л.Н. Гумилеву), которая может обла¬ 

дать той или иной степенью целостно¬ 

сти. Сама этносреда является условием 

и в то же время результатом этногенеза. 

Не только культура, как это представ¬ 

лялось ранее (Бромлей, 1 9 8 3 ) , но все 

элементы этносреды в предлагаемом 

подходе наделяются этнодифферен-

цирующей и (или) этноинтегрирующей 

функцией. Любой элемент этносреды 

(в идеале - этносреды; в реальности -

этнофункциональной среды) либо инте¬ 

грирует, либо дифференцирует человека 

с тем или иным этносом или этнической 

системой. Применение понятия этниче¬ 

ской функции к развитию и функциони¬ 

рованию личности и общества осущест¬ 

вляется в ходе реализации нового мето¬ 

дологического подхода в психологии, ко¬ 

торый мы называем этнофункциональ-

ным. В соответствии с введенным нами 

принципом исторической актуальности 

в этнофункциональном подходе в пси¬ 

хологии должен учитываться не только 

природный ареал этносреды, в которой 
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родился и проживает конкретный чело¬ 

век, но и ментальность соответствую¬ 

щего этапа ее исторического развития, 

а в качестве базового выступает прин¬ 

цип этнофункциональности. 

В дополнение к этнической парадиг¬ 

ме, основанной на типологии этносов 

и этнических систем, в соответствии 

с методологическим принципом допол¬ 

нительности мы вводим э т н о ф у н к ц и -

о н а л ь н у ю п а р а д и г м у , учитывающую 

этнокультурно-мозаичную специфику 

современной культурно-исторической 

ситуации. Чем менее однородна этно-

функциональная среда (т.е. чем больше 

в ней этнодифференцирующих элемен¬ 

тов), тем более правомерна для изуче¬ 

ния человека и общества этнофункцио-

нальная парадигма и тем менее — этни¬ 

ческая. Строго говоря, этническая пара¬ 

дигма является частным случаем пара¬ 

дигмы этнофункциональной, при стре¬ 

мящемся к нулю количестве этнодиф-

ференцирующих элементов этнической 

системы. В условиях современного «по¬ 

ликультурного» общества, этнофункцио-

нальная парадигма более адекватна для 

изучения проблем «цивилизованного» 

человека. Этническая парадигма в нау¬ 

ке, в свою очередь, более приемлема при 

изучении относительно однородных эт-

нофункциональных сред (например, ис

следования этнических изолятов в Юж¬ 

ной Америке, Новой Гвинее и др.). 

Этнофункциональная п а р а д и г м а 

в психологии не только знаменует пере¬ 

ход от «психофизиологического» мыш¬ 

ления в рамках «нейромедиаторов, ге¬ 

нов, РНК, гормонального уровня и пр.» 

к культурному и кросскультурному объ¬ 

яснительному принципу явлений чело¬ 

веческой психики ( W i t t k o w e r , W a r n s , 

p. 3 1 2 - 3 1 9 ) , но системно учитывает мо-

заичность современных этносред в по¬ 

нятии « э т н о ф у н к ц и о н а л ь н а я с р е д а » . 

В психике человека этнофункцио-

нальная среда представлена, в частно¬ 

сти, как система устойчивых «вторич¬ 

ных образов» и составляет образную 

сферу личности (Гостев, 2 0 0 7 ) . В этно-

функциональном подходе может рас¬ 

сматриваться, в связи со сказанным, 

этническая функция вторичных обра¬ 

зов и их модальностей - эмоциональ¬ 

ной, когнитивной, нравственной и др. 

и ее роль в адаптации и развитии че¬ 

ловека. Этноинтегрирующую или этно-

дифференцирующую функцию при этом 

может иметь, например, предпочтение 

определенного типа питания, расово-

антропологических особенностей (ан-

тропоэстетика - термин Н.А. Халдеевой 

( 1 9 9 5 ) , ландшафта и климата, религии. 

М е т о д о л о г и ч е с к и е п р и н ц и п ы 

э т н о ф у н к ц и о н а л ь н о й п а р а д и г м ы 

в п с и х о л о г и и 

Этнофункциональная п а р а д и г м а 

опирается на ряд взаимосвязанных ме¬ 

тодологических принципов. Ее преиму¬ 

щество состоит в возможности исполь¬ 

зования для изучения человека в це¬ 

лом на единой методологической осно¬ 

ве, что, согласно К. Попперу, позволяет, 

в частности, предсказывать новые, не¬ 

ожиданные с точки зрения предыдуще¬ 

го знания факты (Поппер, 2 0 0 3 ) . Смысл 

данных принципов для психологической 

науки, вкратце, разъяснен ниже. 

• Принцип этнофункциональности. 

Это базовый принцип этнофункцио-

нальной парадигмы, обеспечивающий 

ее историческую актуальность. С пози¬ 

ции данного принципа в психологии рас¬ 

сматривается этноинтегрирующая и эт-

нодифференцирующая функция обра-
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зов этносреды и их модальностей, соци

альных представлений, образное содер¬ 

жание стадий и этапов развития лично¬ 

сти и общества. 

• Принцип этнофункционального 

единства микро- и макрокосма отражает 

аналогию структуры и общего плана раз¬ 

вития ментальности личности и обще¬ 

ства. Данный принцип введен нами как 

методологическая основа для изучения 

взаимосвязи развития человека, лично¬ 

сти и этнофункциональной среды. Для 

русской этносреды мы вводим следую¬ 

щие этапы ее развития: доисторический, 

затем поклонение природным стихиям 

и явлениям, далее - языческий период 

(ср.: периоды развития античного мифа: 

ф е т и ш и з м , анимизм, героический -

по А.Ф. Лосеву, 1 9 7 7 ) , далее - христи¬ 

анский, затем этап просвещения, совре¬ 

менный этап «синтеза» и будущий этап -

«мудрости». По аналогии с данными 

этапами выделяются стадии развития 

личности: материнская (пренатальная), 

природная, сказочно-мифологическая, 

религиозно-этическая, синтеза и му¬ 

дрости. 

• Принцип этнофункциональной си¬ 

стемности. Согласно этому принципу, 

природно-биологические, культурно-

психологические и трансцендентные 

(духовные) элементы этносреды нахо¬ 

дятся в неразрывной взаимосвязи, а ее 

нарушение способствует разрушитель¬ 

ным для данного человека, его личности 

и этнической системы в целом процес¬ 

сы. Применительно к психологической 

науке рассматривается этнофункцио-

нальная системность образной сферы 

личности, ментальности этносреды и мо¬ 

дальностей составляющих ее образов. 

• Принцип этнофункционального раз

вития. В соответствии с данным принци-

пом, содержание и последовательность 

стадий развития образной сферы лично¬ 

сти в природно-биологическом, психиче¬ 

ском и духовном аспектах в идеале со¬ 

ответствует содержанию и последова¬ 

тельности этапов исторического разви¬ 

тия ментальности этносреды рождения 

и проживания данной личности. 

• Принцип этнофункционального де

терминизма означает, что те или иные 

конструктивные или деструктивные 

процессы в структуре и развитии чело¬ 

века и личности в конкретной этно-

функциональной среде обусловлены 

нарушением или восстановлением це¬ 

лостности культурно-психологических 

и трансцендентных элементов, а также 

нарушением процесса развития данной 

этнофункциональной среды. Правомер¬ 

ным является также и обратное утверж¬ 

дение. Например, нарушение этнофунк-

ционального развития и системности об¬ 

разной сферы личности может обуслов¬ 

ливать различные психопатологические 

проявления или социально отклоняюще¬ 

еся поведение. 

Р о л ь ф и л о с о ф с к о г о понятия 

«архегении» в э т н о ф у н к ц и о н а л ь н о й 

п а р а д и г м е в п с и х о л о г и и 

Основой этнофункционального под¬ 

хода к развитию личности является 

представление об этнофункциональной 

архегении личности и этносреды, опира¬ 

ющееся на введенное нами философ¬ 

ское положение об архегении как иде¬ 

альном прообразе развития, который 

мы понимаем как естественное разви¬ 

тие. По сравнению с «эйдосом» Платона, 

понимаемым им как «предел становле¬ 

ния вещи» (Платон, 1 9 7 0 , с. 5 0 5 - 5 0 6 ) , 

«архегения» имеет временную состав¬ 

ляющую. Понятие архегении позволя-
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ет содержательно определить понятия 

психического, социального и духовного 

здоровья («нормы») не как «отсутствие 

патологии или отклонений», а как пози¬ 

тивное содержание психического здоро¬ 

вья и правильного воспитания в опреде¬ 

ленной этносреде (включая содержание 

воздействий по их улучшению). На прак¬ 

тике всегда имеется расхождение между 

идеальным прообразом исторического 

развития ментальности (последователь¬ 

ности и содержания этапов) конкретной 

этносреды (архегении этносреды) и по¬ 

следовательностью и содержанием ста¬ 

дий реального развития образной сфе¬ 

ры (ментальности) личности. С позиций 

принципа единства микро- и макрокос¬ 

ма этнофункциональная архегения лич¬ 

ности и этносреды тождественны (под¬ 

робнее см. (Сухарев, 2 0 0 8 , с. 8 3 - 9 3 ] . 

Этническая функция элементов образ¬ 

ной сферы определяется в соответствии 

с оценками компетентных специалистов-

этнологов: этногеографов, этнолингви-

стов, этнобиологов, специалистов в об¬ 

ласти этномедицины, этнопсихиатрии 

и др., т.е. в соответствии с этнофункци-

ональными критериями, в соответствии 

с которыми определяется, в частности, 

мера приближения развития личности 

(образного содержания и последова¬ 

тельности стадий) к идеальному прооб¬ 

разу (архегении) ее развития. Этнофунк-

циональную архегению личности (так же 

как и этносреды) мы определяем как ду

ховный (системообразующий) прообраз 

ее развития не только на религиозно-

этической, но на каждой стадии - от ма¬ 

теринской до стадии мудрости. 

В е д у щ и е м е т о д ы 

и э м п и р и ч е с к и е р е з у л ь т а т ы 

п р и м е н е н и я э т н о ф у н к ц и о н а л ь н о й 

п а р а д и г м ы в п с и х о л о г и и 

Ведущим методом психодиагностики 

личности в этнофункциональной пара¬ 

дигме является исследование онтогене¬ 

за ее образной сферы, в частности, кли¬ 

ническим методом структурированного 

этнофункционального интервью. Веду¬ 

щим методом формирования и коррек¬ 

ции является, в свою очередь, этнофунк-

циональная психотерапия, психопрофи

лактика и воспитание. Ведущим мето¬ 

дом исследования (диагностики) мен-

тальности общества (Гуревич, 1 9 9 1 ) на 

различных этапах исторического раз¬ 

вития конкретной этносреды, является 

метод этнофункциональной историко-

психологической реконструкции. М е н -

тальность общества на различных эта¬ 

пах развития этносреды, согласно прин

ципу этнофункционального единства ми¬ 

кро- и макрокосма, является в наших ис¬ 

следованиях ориентиром для формиро¬ 

вания образной сферы личности, напри¬ 

мер, в процессе воспитания на соответ¬ 

ствующих стадиях ее развития. 

Традиционно трактуемые как различ¬ 

ные процессы психотерапии, психопро¬ 

филактики, психологической реабилита

ции, воспитания и обучения в этнофунк-

циональной методологии понимаются 

как различные стороны единого процес¬ 

са восстановления направленности лич¬ 

ности на идеальный прообраз развития 

(архегению) этносреды рождения и про¬ 

живания данной личности. 

Теоретико-методологические раз¬ 

работки данного подхода опираются 

на результаты полевых, клинических, 

э с к 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 и х 

и психотерапевтических исследований, 



80 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

выявляющих специфику применения 

этнофункционального подхода в различ¬ 

ных областях науки и практики. Получены 

новые, часто неожиданные результаты 

в области образования (от детского сада 

до высшей школы), психологии творче¬ 

ства, клинической психологии и психи¬ 

атрии (аффективной патологии, страте¬ 

гии психолого-психотерапевтического 

взаимодействия с психофармакологи¬ 

ческими методами; психосоматики, нар¬ 

кологии, детской психиатрии, геронто-

психологии и др.). Также получены ре¬ 

зультаты в исследовании криминального 

и социально отклоняющегося поведе¬ 

ния, проблем информационной безопас¬ 

ности и формирования миграционных 

намерений как основы нарастающей 

«утечки мозгов», проблем межэтниче¬ 

ского взаимодействия и биологическо¬ 

го воспроизводства населения. Резуль

таты данных исследований подтвержда¬ 

ют релевантность исходных положений 

разрабатываемой концепции. 

Несмотря на свою теоретическую 

обобщенность, этнофункциональная па¬ 

радигма является инструментом «тонкой 

дифференциации» для целостного изу¬ 

чения человека как этнофункциональ-

ного единства телесного, психического 

и духовного содержания как на макро-, 

так и на микроуровне. Понятие этносре

ды как «таксона среднего уровня» объе

диняет все элементы этого содержания 

на различных уровнях деятельности че

ловека в систему. Данный подход откры

вает перспективу для изучения систем¬ 

ного функционирования личности, чело¬ 

века, этносреды и этносферы в целом. 

Итак, этнофункциональная пара¬ 

дигма в науках о человеке, прежде все¬ 

го благодаря базовому принципу этно-

функциональности, позволяет осущест-

влять системное познание его психики, 

а в перспективе - и человека в целом. 

Представление об этнической функции 

составляющих образной сферы лично¬ 

сти и применение других принципов дан¬ 

ной парадигмы позволяет получать но¬ 

вые факты, а также прогнозировать со¬ 

стояния и поведение личности в различ¬ 

ных областях ее жизнедеятельности. 

Ниже представлены результаты не¬ 

которых этнофункциональных экспе¬ 

риментально-психологических иссле¬ 

дований, являющиеся достаточно не¬ 

ожиданными с позиций традиционных 

теоретических и экспериментальных ис¬ 

следований в психологии. 

Развитие образной сферы личности, 

в соответствии с методологическим 

принципом этнофункционального един¬ 

ства микро- и макрокосма, осущест¬ 

вляется по последовательным стади¬ 

ям, соответствующим этапам разви¬ 

тия родной этносреды (в нашем иссле¬ 

довании - где человек родился и про¬ 

жил первые 5 лет). Наши теоретические 

и экспериментально-психологические 

исследования показали, что на основе 

принципа единства микро- и макрокос¬ 

ма в этнофункциональном развитии лич¬ 

ности (для русской этносреды) можно 

выделить последовательные стадии и 

оптимальный для их начала возрастной 

период. Мы выделяем природную (опти¬ 

мальный возрастной период для усвое¬ 

ния образов родной природы - от 1 до 

5 лет), сказочно-мифологическую (ска¬ 

зочные образы в 2-5 лет), религиозно-

этическую (религиозные представле¬ 

нии в 6-8 лет) и др. стадии. Как показа¬ 

ли многочисленные исследования, на¬ 

рушение последовательности и наличие 

этнодифференцирующих образов в об¬ 

разном содержании данных стадий яв-
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ляется одним из условий возникновения 

психических, психосоматических рас¬ 

стройств, а также нарушения нравствен¬ 

ных норм в обществе. В частности, воз¬ 

никновение ведущего тревожного эмо¬ 

ционального состояния может быть обу¬ 

словлено слишком ранним началом той 

или иной стадии этнофункционального 

развития, а также наличием в раннем 

онтогенезе образной сферы личности 

этнодифференцирующих образов (Вы-

дрина, 2 0 0 7 ; Шапорева, 2 0 0 7 ) . 

Опирающийся на теорию этнофунк-

ционального развития личности подход 

к воспитанию основан на восстановле¬ 

нии этноинтегрирующего содержания 

образной сферы личности и последова¬ 

тельности стадий этнофункционального 

развития. Процесс восстановления по¬ 

зитивного эмоционального отношения 

личности к этноинтегрирующим образам 

природной и сказочно-мифологической 

стадий ее развития способствует гар¬ 

монизации межфункционального взаи¬ 

модействия эмоциональной и когнитив¬ 

ной сторон личности, необходимой для ее 

развития (Божович, 1 9 9 7 ) . 

Как показывают результаты наших 

исследований (Чулисова, 2 0 0 7 , 2 0 0 8 ) , 

у осужденных за убийство и нанесе¬ 

ние тяжких телесных повреждений, по 

сравнению с законопослушными кур¬ 

сантами МЧС, преобладают наруше¬ 

ния этнофункционального развития об¬ 

разной сферы личности на природной 

и сказочно-мифологической стадиях 

(всего было обследовано 1 7 5 человек). 

Первые воспоминания образов приро¬ 

ды и сказочных образов у них относят¬ 

ся к более позднему, чем оптимальный, 

периоду - с 8 лет и старше. Согласно 

принципу этнофункционального разви¬ 

тия, данное нарушение на природной 

и сказочно-мифологической стадиях 

обусловливает нарушения развития и 

на религиозно-этической - в частности, 

у осужденных первые представления 

о Боге, грехе, справедливости появляют¬ 

ся с 8 лет и в более старшем возрасте. 

При этом у законопослушных, в отли

чие от осужденных, первые представле¬ 

ния о Боге, грехе и справедливости от¬ 

носятся к более раннему, чем оптималь¬ 

ный, возрасту (до 6 лет), что, по всей 

видимости, хоть и является невротиче¬ 

ским, но все же сдерживающим факто¬ 

ром в возникновении криминального по¬ 

ведения. По-видимому, сформирован-

ность религиозных представлений у за¬ 

конопослушных испытуемых в детском 

возрасте способствует соблюдению ими 

заповедей «Не убий», «Не укради» и т.д. 

в более старшем возрасте. 

Тот факт, что осужденные за насиль¬ 

ственные преступления, по сравнению с 

законопослушными, чаще положитель¬ 

но относятся к необходимости соблюде¬ 

ния христианских заповедей «Не убий», 

«Не укради», а также ко всем запове¬ 

дям в целом (тенденция), очевидно, сви¬ 

детельствует о том, что это отношение 

существенно декларативно. Это мож¬ 

но объяснять с позиций принципа этно-

функционального развития тем, что на¬ 

личие нарушений этнофункционально-

го развития личности у осужденных на 

природной, сказочно-мифологической и 

религиозно-этической стадиях не могут 

обеспечить полноценного усвоения хри¬ 

стианских заповедей. Декларативность 

позитивного отношения осужденных 

к христианским заповедям может яв¬ 

ляться, на наш взгляд, результатом ре¬ 

лигиозного воспитания в ИУ. 

У осужденных в более позднем воз¬ 

расте (с 8-9 лет), чем у законопослуш-
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ных, появляются образы природы и ре¬ 

лигиозные представления, т.е. имеет 

место задержка этнофункционального 

развития на природной и религиозно-

этической стадиях. На основании прин¬ 

ципа этнофункционального развития 

можно предположить, что менее кон¬ 

тролируемая эмоциональность у осуж¬ 

денных имеет место именно вследствие 

данной задержки. Такое предположение 

можно сделать на основании того, что 

неконтролируемая эмоциональность, 

согласно И.Г. Беспалько и М.Н. Раевой, 

свойственна относительно более ран¬ 

нему возрасту (2-3 года), по сравнению, 

например, с гармонично контролируе¬ 

мой эмоциональностью в возрасте 5¬ 

7 лет (Беспалько, Раева, 1 9 7 8 ) . Преоб

ладание в группе осужденных неконтро

лируемой тревоги соответствует резуль

татам известных исследований Ю.М. Ан-

тоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова 

о роли тревоги в возникновении крими¬ 

нального поведения ( 1 9 9 6 ) . 

Важным результатом исследования 

является выявление более частых, по 

сравнению с законопослушными ис¬ 

пытуемыми, предпочтений осужденны¬ 

ми образов экзотических ландшафтов 

и животных. В соответствии с принци¬ 

пом этнофункциональной системности, 

это может объяснять наличие у них кри¬ 

минального поведения как следствие 

воздействия этнодифференцирующей 

криминальной культуры (контркультуры) 

(Александров, 2 0 0 2 ) . Кроме того, пре

обладание этнодифференцирующих об¬ 

разов в образной сфере личности обу¬ 

словливает повышение тревоги (Суха¬ 

рев, 2 0 0 8 ) . 

Ц е л ь ю настоящего исследования 

было изучение эффективности этно-

функционального подхода в воспита-

тельной работе с осужденными за на¬ 

сильственные преступления. 

Мы предполагали, что воспитатель¬ 

ная работа с осужденными за насиль¬ 

ственные преступления (считающими 

себя христианами), основанная на вос¬ 

становлении этноинтегрирующего со¬ 

держания образной сферы личности, 

способствует формированию положи¬ 

тельного отношения к христианским за¬ 

поведям и снижению склонности к кри¬ 

минальному поведению, а также сниже¬ 

нию уровня тревоги. 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Методи¬ 

ка структурированного этнофункци-

онального интервью (Сухарев), мето¬ 

дика «Определение склонности к от¬ 

клоняющемуся поведению» [ 1 8 ] , «ме¬ 

тодика выявления отношения к хри¬ 

стианским заповедям», составленная 

А.В. Сухаревым, Роршах-тест (Bohm, 

1 9 7 2 ) , отбор осужденных по составу 

преступлений (исследование осужден¬ 

ных осуществлялось анонимно и под 

личным кодом), методика этнофункци-

онального воспитания А.В. Сухарева, 

а также фомирующий эксперимент с ис¬ 

пользованием контрольной группы. Ста¬ 

тистическая обработка эксперименталь¬ 

ных данных осуществлялась с помощью 

c 2 - критерия Пирсона. 

На этапе формирующего экспери¬ 

мента в процессе воспитательной ра¬ 

боты с осужденными осуществлялось 

восстановление в образной сфере лич¬ 

ности этноинтегрирующего содержания 

образов родной природы (метод этно-

герменевтики - по А.В. Сухареву). При¬ 

чиной использования в формирующем 

эксперименте именно образов родной 

природы явилось наличие этнодиффе-

ренцирующего содержания предпочи¬ 

таемых осужденными на момент об-
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следования образов природы и нару

шений в прохождении ими природной 

стадии этнофункционального разви

тия личности (по результатам конста

тирующего эксперимента). Использо¬ 

вание образов родной природы (без ис¬ 

пользования сказочно-мифологических 

и религиозно-этических образов) позво

лило выявить специфику их роли в воспи

тательной работе с осужденными в ИУ. 

Р е з у л ь т а т ы ф о р м и р у ю щ е г о 

э к с п е р и м е н т а 

Формирующий эксперимент состо¬ 

ял из проведения цикла специальных 

занятий по этнофункциональному вос¬ 

питанию. В процессе занятий с испы¬ 

туемыми в диалоговой форме прораба¬ 

тывались эмоциональная, когнитивная 

и др. модальности образов родных ланд¬ 

шафтов, флоры и фауны. В частности, 

участникам предлагали мысленно «по¬ 

грузиться» в данный ландшафт с после¬ 

дующей вербализацией возникающих 

чувств. В завершении занятия прово¬ 

дилось обсуждение чувств, мыслей, вы¬ 

званных представлением образа род¬ 

ной природы. В формирующем экспе¬ 

рименте приняли участие 24 человека -

мужчины в возрасте от 20 до 33 лет, 

осужденные за насильственные престу¬ 

пления (разбойные нападения, нанесе¬ 

ние телесных повреждений различной 

степени тяжести, убийства), отбыва¬ 

ющие наказание в СИЗО №3 УФСИН 

России по г. Москве. В контрольной и экс¬ 

периментальной группах участвовало 

по 12 человек. 

Таблица 5. Изменение показателей этнофункционального развития 
образной сферы личности после проведения формирующего эксперимента 

в контрольной группе (в %%) 

Содержание образов 
этнофункционального 

развития и их возрастных 
границ 

Показатели 
до формирующего 

эксперимента 

Показатели после 
формирующего 

эксперимента 

Уровень 
значимости 

Первые образы природы 
после 5 лет 

25 62.5 Тенденция, 
р < 0.1 

Первые сказочные 
образы в возрасте 
от 1 года до 5 лет 

75 25 р < 0 . 0 5 

Первые сказочные 
образы из русских 
народных сказок 

64.3 25 р < 0 . 0 5 

Первые представления 
о справедливости 
после 9 лет 

25 62.5 Тенденция, 
р < 0.1 

Как следует из табл. 5, осужденные 

контрольной группы после проведения 

формирующего эксперимента чаще, чем 

до проведения, стали относить воспоми¬ 

нания о образах природы к возрасту по

сле 5 лет (тенденция при р < 0.1). Вме-

сте с тем в контрольной группе снизи¬ 

лось количество первых сказочных об¬ 

разов, относящихся к возрастным гра¬ 

ницам от 1 до 5 лет. Также после фор¬ 

мирующего эксперимента у осужден¬ 

ных контрольной группы стало меньше 



84 Прикладная юридическая психология №4 2009 г. 

воспоминаний образов русских народ- Также у испытуемых контрольной 

ных сказок. При этом они чаще относи- группы было выявлено увеличение ко

ли свои первые представления о спра- личества предпочтений этнодифферен-

ведливости к возрасту после 9 лет (тен- цирующих (зкзотических) продуктов пи-

денция при р < 0.1). тания - киви, бананы и пр. (р < 0.05). 

Таблица 5. Изменение показателей этнофункционального развития 
образной сферы личности после проведения формирующего эксперимента 

в экспериментальной группе (в %%) 

Содержание образов 
этнофункционального 

развития и их возрастных 
границ 

До эксперимента 
После 

эксперимента 
Уровень 

значимости 

Первые образы воспоминаний 
до 5 лет 

43.8 80 р < 0 . 0 5 

Отсутствие образов природы 
до 5 лет 

31.3 0 р < 0 . 0 5 

Образы родной природы 
до 8 лет 

68.8 100 р < 0 . 0 5 

Первые представления 
о справедливости 
в возрасте от 6 до 8 лет 

6.3 33.3 р < 0 . 0 5 

Данные табл. 5 свидетельствуют 

о том, что после эксперимента осужден¬ 

ные стали чаще относить свои первые 

воспоминания о природе к возрасту до 

5 лет. Кроме того, те испытуемые, ко¬ 

торые до эксперимента не имели вос¬ 

поминаний о природе до 5 лет, начали 

вспоминать образы родной природы. 

Количество этноинтегрирующих обра¬ 

зов природы до 8 лет также увеличилось 

(р < 0.05). Вместе с тем, после экспери¬ 

мента испытуемые чаще вспоминали пе¬ 

реживания, связанные с представлени¬ 

ями о справедливости в оптимальном 

возрастном периоде (6-8 лет). После 

проведения занятий осужденные стали 

реже отрицательно относиться к обра¬ 

зам зимы (р < 0.05). 

Осужденные э к с п е р и м е н т а л ь н о й 

группы стали чаще положительно от¬ 

носиться к необходимости соблюде-

ния христианских заповедей (р < 0.05). 

А осужденные контрольной группы ста¬ 

ли чаще отрицательно относиться к со¬ 

блюдению заповедей (р < 0.01). 

В экспериментальной группе показа¬ 

тель склонности к делинквентному по¬ 

ведению не изменился, а в контрольной 

группе данный показатель повысился 

(р < 0.05). Также было установлено, что 

испытуемые контрольной группы чаще 

стали считать законопослушание хоро

шим качеством (р < 0.05). 

Существенно, что в контрольной 

группе снизился уровень когнитивно¬ 

го контроля эмоциональной сферы и 

тревожности (р < 0 . 0 5 ) . А в экспери¬ 

ментальной группе после прохождения 

цикла занятий снизился уровень эмо¬ 

ционального т о р м о ж е н и я когнитив¬ 

ной сферы (р < 0.01) и уровень тревоги 

(р < 0.05). 
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О б с у ж д е н и е результатов 

э к с п е р и м е н т а 

Результаты формирующего экспе¬ 

римента показали, что в эксперимен¬ 

тальной группе в процессе занятий про¬ 

изошло восстановление этноинтегри-

рующего образного содержания при¬ 

родной стадии этнофункционального 

развития личности: испытуемые стали 

чаще вспоминать образы родной при¬ 

роды и относить их к более раннему 

возрасту (табл. 5). Это свидетельствует 

о расширении «когнитивной ретроспек

тивы» (А.В. Сухарев) в сознании испы¬ 

туемых, по-видимому, вследствие сни¬ 

жения степени эмоционального тормо¬ 

жения когнитивных процессов. В соот¬ 

ветствии с принципами этнофункцио-

нального развития и системности, вос¬ 

становление этноинтегрирующего об¬ 

разного содержания природной стадии 

этнофункционального развития лично¬ 

сти способствует восстановлению эт-

ноинтегрирующего образного содер¬ 

ж а н и я с к а з о ч н о - м и ф о л о г и ч е с к о й и 

религиозно-этической стадий, а также 

обусловливает предпочтение этноинте-

грирующих образов этносреды. Это на¬ 

ходит свое подтверждение в том, что по¬ 

сле проведения формирующего экспе¬ 

римента испытуемые стали чаще вспо¬ 

минать образы русских народных ска¬ 

зок, а также свои первые переживания, 

связанные с представлениями о спра¬ 

ведливости в оптимальном возрастном 

периоде. Этими принципами объясня¬ 

ется и то, что осужденные стали чаще 

положительно относиться к природно-

климатическим образам родной этно-

среды. 

А испытуемые контрольной группы, 

по истечению периода времени прове¬ 

дения цикла занятий в эксперименталь-

ной группе, чаще относить первые об¬ 

разы природы, сказочные и религиоз¬ 

ные образы к более позднему, чем опти¬ 

мальный, возрасту. К тому же, они ста¬ 

ли реже вспоминать сказочные образы 

из русских народных сказок (табл. 4). 

Испытуемые контрольной группы за 

тот же период стали более отрицатель¬ 

но относиться к христианским запове¬ 

дям. Можно предположить, что указан¬ 

ные изменения, а также снижение уров¬ 

ня когнитивного контроля тревоги, про¬ 

изошли вследствие влияния на осуж¬ 

денных контрольной группы этнодиф-

ференцирующей криминальной субкуль¬ 

туры, распространенной в среде отбы¬ 

вания наказания. Под влиянием данной 

субкультуры происходит повышение 

склонности к криминальному поведения. 

В экспериментальной группе повыше¬ 

ние склонности к криминальному пове¬ 

дению не имело места. 

Тот факт, что в контрольной группе 

осужденные стали чаще считать законо-

послушание хорошим качеством, можно, 

по-видимому, объяснить тем, что данное 

утверждение слишком очевидно являет

ся «желательным» в условиях ИУ «в гла¬ 

зах начальства». В целом, сравнитель¬ 

ный анализ результатов формирующего 

эксперимента показал, что воспитатель¬ 

ная работа в ИУ является неэффектив¬ 

ной и указывает на необходимость уче¬ 

та в ее содержании этнофункциональ-

ного аспекта. 

В соответствии с методологически¬ 

ми принципами этнофункционального 

развития и системности, восстановле¬ 

ние этноинтегрирующего образного со¬ 

держания природной стадии этнофунк-

ционального развития личности у осуж¬ 

денных за насильственные преступле¬ 

ния оказывает влияние на формирова-
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ние у них положительного отношения 

к необходимости соблюдения христи¬ 

анских заповедей. Позитивное отноше¬ 

ние к данным заповедям, а также сни¬ 

жение уровня тревоги могут послужить 

в дальнейшем сдерживающим факто¬ 

ром (психопрофилактики) в возникно¬ 

вении у осужденных рецидивов престу¬ 

плений. 

Следует отметить, что полученные 

в настоящем исследовании результаты 

позволяют не только существенно до¬ 

полнить воспитательную работу с осуж¬ 

денными за насильственные преступле¬ 

ния, но и сделать ее эффективной в це¬ 

лях предотвращения рецидивов престу¬ 

плений. В перспективе, на наш взгляд, 

важным является исследование роли 

восстановления этноинтегрирующего 

содержания сказочных образов в фор¬ 

мировании положительного отношения 

к морально-нравственным ценностям 

и в снижении склонности к криминаль¬ 

ному поведению. В целом на основании 

результатов настоящего исследования 

можно сделать следующие в ы в о д ы : 

1. Религиозное воспитание осужден¬ 

ных за насильственные преступления 

в ИУ не способствует снижению роста 

количества рецидивов данных преступ¬ 

лений. 

2. Восстановление в процессе этно-

функционального воспитания в образ¬ 

ной сфере личности у осужденных за 

насильственные преступления этноин-

тегрирующих образов природы способ¬ 

ствует снижению уровня тревоги, эмо¬ 

ционального торможения когнитивных 

процессов, а также формированию по¬ 

ложительного отношения к христиан¬ 

ским заповедям и снижению склонно¬ 

сти к криминальному поведению. 
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Психологические о с о б е н н о с т и проявления 
д е с т р у к т и в н ы х о т к л о н е н и й в поведении 
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. Е. Гаврина 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гумани

тарного научного фонда (РГНФ), проект №07-06-00079а. 

Аннотация: в данной статье описыва

ются результаты трехгодичной работы 

по исследованию психологических де

терминант формирования специфиче¬ 

ской криминальной деструктивности 

личности сотрудников ПОО. Раскрыва¬ 

ются индивидуально-психологические 

характеристики сотрудников ПОО по та-

ким позициям, как деструктивные уста¬ 

новки, склонность к агрессии, предпо¬ 

читаемые типы психологических защит, 

индивидуальные профили личностных 

расстройств, особенности межличност¬ 

ного общения, мотивационная сфера. 

Ключевые слова: агрессивность, груп¬ 

па риска сотрудников ПОО, деструктив-
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ность, деструктивные отклонения, де-

структивность должностного поведения, 

деструктивные установки, индивидуаль

ные профили личностных расстройств, 

межличностные отношения, типы пси

хологических защит. 

The summary: in given article results of 

three-year work on research psycholog¬ 

ical a determinant of formation specific 

criminal, distracter persons of employees 

POO are described. Individually-psycho

logical characteristics of employees POO 

on such positions as destructive installa¬ 

tions, propensity to the aggression, pre¬ 

ferred types of psychological protection, 

individual profiles of personal frustration, 

features of interpersonal dialogue, moti¬ 

vational sphere reveal. 

Keywords: aggression, group of risk of 

employees POO, destruktivnost, destruc¬ 

tive deviations, distracter official pove-

denija, destructive installations, individual 

profiles of personal frustration, interper¬ 

sonal relations, types of psychological pro¬ 

tection. 

Современные средства массовой ин

формации почти ежедневно сообщают 

о преступной деятельности сотрудни

ков правоохранительных органов. О ка¬ 

ком только виде криминала среди ми¬ 

лиционеров не рассказывается! Взятки 

должностным лицам правоохранитель¬ 

ных органов (ПОО) с целью прекраще

ния уголовных дел уже не вызывают су

щественного интереса у читателей и слу

шателей, поэтому журналисты старают¬ 

ся найти сюжеты покровавее, препод¬ 

носят их так, что создается впечатле¬ 

ние, будто весь отдел работал на него¬ 

дяя, который совершил противоправный 

поступок. Даже беглый анализ интернет-

сайтов позволяет сделать вывод о том, 

что лишь каждый тридцатый из них со¬ 

общает об успешно проведенной опе¬ 

рации сотрудниками милиции по рас¬ 

крытию преступления. Все это, в свою 

очередь, дискредитирует деятельность 

милиции в глазах населения, несмотря 

на то что ежедневно в каждом районном 

отделении внутренних дел любого горо¬ 

да сотрудниками милиции осуществля¬ 

ется правоохранительная деятельность 

по защите прав людей, раскрываются 

десятки преступлений, сотрудники ри¬ 

скуют своей жизнью ради блага мирных 

граждан. Но для создания предвзятого 

представления о деятельности милиции 

достаточно одного негативного сюжета. 

Большинство людей устроены так, 

что скорее верят плохому чаще, чем хо

рошему. Если в прессе появляется ин¬ 

формация об успешно проведенной опе¬ 

рации сотрудниками милиции, то основ¬ 

ная масса людей на это даже не обра¬ 

тит внимания, так как именно в этом 

и заключается работа милиции - рас¬ 

крывать совершенные преступления и 

задерживать преступников. Чаще в га¬ 

зете именно этой информации уделя¬ 

ется меньше всего строк, тогда как об 

«оборотнях в погонах» пестрят заголов¬ 

ки, и материалам на эту тему выделяется 

целая страница. Будни милиции простых 

граждан не интересуют, а вот их ошиб¬ 

ки и промахи - это хорошая тема для 

разговоров. Сегодня многие люди про¬ 

сто не хотят и слышать ничего хорошего 

о том, что делает милиция. В С М И было 

слишком много негативной информации 

о криминале среди сотрудников правоо¬ 

хранительных органов, и народ милицию 

теперь не уважает. Однако если подсчи¬ 

тать, то на тысячу сотрудников милиции 

приходится только один негодяй в пого¬ 

нах, из-за противоправной деятельно-
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сти которого положительный образ со

трудников милиции в глазах населения 

России меркнет. Однако именно этот не

годяй своей деятельностью обеспечива

ет повышение уровня недоверия среди 

населения к милиции, а следовательно, 

и ко всем властным структурам государ¬ 

ства. Вот почему исключение принятия 

на службу в правоохранительные органы 

и своевременное увольнение лиц, склон¬ 

ных к криминальной деструктивности, 

несомненно, будет способствовать по¬ 

вышению престижа милиции. 

Цель публикации данной статьи 

не обелить или очернить сотрудников 

милиции, а выяснить психологическую 

природу формирования криминальной 

деструктивности личности сотрудника 

правоохранительных органов. Выяснить, 

как же все-таки сотрудник превраща¬ 

ется в «оборотня», можно, предложив 

(на основе наших исследований) опре¬ 

деленные этапы его криминального 

становления. Большинство входящих 

в должность сотрудников правоохра¬ 

нительных органов проявляют интерес 

к будущей профессии, намерение чест¬ 

но служить Родине, а также другие про¬ 

фессионально необходимые мотива-

ционные и личностные качества. Впо¬ 

следствии, однако, возникает диссо¬ 

нанс между реальной экстремальностью 

условий жизнедеятельности на службе 

и ранее сформированным образом о бу¬ 

дущей достойной жизни. Кто-то спосо¬ 

бен найти в себе силы для дальнейшего 

личностного роста, преодолеть это про¬ 

тиворечие, самореализоваться и про¬ 

должить службу, обретая в этом жизнен¬ 

ный смысл. Но возможно и другое пси¬ 

ходинамическое разрешение этого вну-

триличностного противоречия. Продол¬ 

жая службу в правоохранительных ор-

ганах, он кого-то спасает, рискует жиз¬ 

нью, идет под пули, а с кого-то берет ад¬ 

министративный штраф себе в карман 

(например, за регистрацию), одновре¬ 

менно оправдывая себя. В конце концов, 

возникает ситуация, когда появляется 

предложение или возможность зарабо¬ 

тать на криминале более существенные 

денежные средства. Именно эта схема 

перерождения сотрудника в «оборотня» 

предлагается в средствах массовой ин¬ 

формации. В общем и целом это так, од¬ 

нако психологические механизмы, кото¬ 

рые приводят того или иного сотрудника 

к окончательной криминализации лич¬ 

ности, существенно различаются. Их ис¬ 

следованию и описанию в форме психо¬ 

логических портретов «оборотней в по¬ 

гонах» и посвящена данная статья. 

Исследование специфики формиро¬ 

вания криминального поведения сотруд¬ 

ников правоохранительных органов осу¬ 

ществлялось на основе сравнительно-

психологического анализа трех катего¬ 

рий сотрудников: осужденных - бывших 

сотрудников правоохранительных орга¬ 

нов; сотрудников, работающих в право¬ 

охранительных органах, но отнесенных 

к группе риска; сотрудников, не склонных 

к деструктивному поведению. 

В процессе исследования было уста¬ 

новлено, что противоправные поступ¬ 

ки, в основном, совершают сотрудни

ки в возрасте от 1 8 - 3 0 лет. Данная ин

формация говорит о необходимости осу¬ 

ществления дополнительного контроля 

в виде сопровождения вновь принятых 

на службу и оказания им помощи в адап

тации в начальный период службы, а так¬ 

же о разработке и осуществлению меро¬ 

приятий по предупреждению формиро¬ 

вания деструктивных отклонений, что бу

дет способствовать снижению риска со-
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вершения ими поступков антисоциаль¬ 

ной направленности. 

Опровергая распространяемую С М И 

информацию о слабой информирован¬ 

ности сотрудников ПОО в области сво¬ 

их профессиональных обязанностей, мы 

установили, что выделенные нами три 

категории сотрудников на достаточно 

квалифицированном уровне ориенти¬ 

руются в своих должностных обязанно¬ 

стях. Более того, сотрудники, имеющие 

деструктивные отклонения в поведении, 

показывают лучшие результаты, и это 

обстоятельство никак не мешает им со¬ 

вершать противоправные поступки. Сле¬ 

дует отметить, что осужденные - бывшие 

сотрудники ПОО, в основном, имели по¬ 

ложительные характеристики с места 

работы и находились на хорошем счету 

у своего руководства как высококласс¬ 

ные специалисты. Поэтому такой факт, 

как знание или незнание должностных 

обязанностей, не является определяю¬ 

щим фактором в прогнозировании фор¬ 

мирования криминального поведения 

сотрудников ПОО. 

В данном исследовании мы посчита¬ 

ли необходимым остановиться и на рас¬ 

смотрении встречающихся деструктив¬ 

ных отклонений, проявляющихся в долж¬ 

ностном поведении сотрудников. Под де-

структивностью должностного поведе¬ 

ния мы будем понимать все возможные 

нарушения, которые позволяет себе со¬ 

трудник в должностном поведении, на¬ 

чиная с опоздания на работу, грубости 

в общении с начальником, ненадлежа¬ 

щего исполнения обязанностей по долж¬ 

ности и заканчивая нарушением зако¬ 

на, за которым следует уголовное на¬ 

казание. Конечно, степень выраженно

сти этих действий существенно отлича¬ 

ется, хотя даже мелкие нарушения, их 

привычность, повседневность повыша¬ 

ют общий уровень деструктивности лич¬ 

ности, тем самым усиливая вероятность 

совершения сотрудником более тяжелых 

асоциальных действий. 

Рассматриваемая нами выборка 

сотрудников была подвергнута сравни¬ 

тельному анализу по применяемым к ним 

мерам дисциплинарной ответствен¬ 

ности со стороны руководства органи¬ 

заций, в которых они несут или несли 

свою службу. Источником полученных 

данных стал анализ личных дел сотруд¬ 

ников правоохранительных органов, 

информация по осужденным - бывшим 

сотрудникам правоохранительных орга¬ 

нов - была получена с их слов. 

Сравнительный анализ распределе¬ 

ния сотрудников правоохранительных 

органов, в зависимости от количества 

привлечений к дисциплинарной ответ¬ 

ственности, показывает, что существен¬ 

ных различий по группам опрошенных не 

выявлено. Однако к исполнительной от¬ 

ветственности чаще привлекаются со¬ 

трудники, отнесенные к группе риска. 

Изучение индивидуально-психологи¬ 

ческих характеристик сотрудников про¬ 

водили по таким позициям, как деструк¬ 

тивные установки, склонность к агрессии, 

предпочитаемые типы психологических 

защит, индивидуальные профили лич¬ 

ностных расстройств, особенности меж¬ 

личностного общения, мотивационная 

сфера, отношение к жертве преступления. 

Изучая особенности межличностно¬ 

го общения сотрудников различной сте¬ 

пени деструктруктивности личности, мы 

установили следующее. 

1. Осужденные - бывшие сотрудни¬ 

ки правоохранительных органов - зам¬ 

кнутые и недоверчивые люди, зависи¬ 

мые при принятии решений. 
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2. Сотрудники, отнесенные к группе 

риска, очень общительны, им нравится 

быть в центре внимания, у них проявля¬ 

ется потребность быть принятыми людь¬ 

ми. В поведении наблюдаются некото¬ 

рые элементы бахвальства. 

3. Сотрудники, не склонные к де¬ 

структивному поведению, общительны, 

осторожны при принятии решений, бо¬ 

лее открыты при установлении близких 

эмоциональных отношений. 

Анализ отношения сотрудников к об

разу жизни, который они ведут в настоя¬ 

щее время, своему положению в обще¬ 

стве, а также особенностей их мышле¬ 

ния показал, что большинство обследу¬ 

емых всех выделенных нами групп на¬ 

ходятся на переходной стадии, то есть 

в состоянии изменения социальной 

роли. Это временная форма личности, 

через которую проходит почти каждый 

человек в своей жизни. Скорее всего, 

они пытаются адаптироваться к тем 

условиям, в которых оказались в данный 

промежуток времени. Может быть, одни 

ожидали от своей профессии больших 

возможностей, например, более сжатых 

сроков раскрытия преступлений, а име¬ 

ющаяся материально-техническая база 

этого не позволяет, другие - более вы¬ 

сокой социальной защищенности, а на 

деле получили низкую заработную пла¬ 

ту и в итоге ограниченные возможности 

в обеспечении семьи, третьи - иллюзию 

о суперсплоченности коллектива сотруд¬ 

ников ПОО, которые по первому зову бе¬ 

гут и спасают друг друга, а в реальной 

жизни - усталость и озлобленность как 

результат того положения, в котором они 

находятся. Однако это ни в коем случае 

не означает, что эти люди разочарова¬ 

лись в своей профессии, может быть, 

они ищут новые возможности реализа-

ции себя в новом для них статусе с уче¬ 

том специфики службы в правоохрани¬ 

тельных органах. 

Проведенное исследование разве¬ 

яло также миф о склонности большин¬ 

ства сотрудников к агрессивному пове¬ 

дению. Если они и проявляют агрессию, 

то только в ответ на негативное обраще¬ 

ние в их адрес. 

Но о некоторой специфике проявле¬ 

ния агрессивности в поведении сотруд¬ 

ников хотелось бы рассказать. Так, для 

сотрудников, работавших на момент об¬ 

следования в правоохранительных орга¬ 

нах (не склонных к деструктивному пове

дению и отнесенных к группе риска) ха¬ 

рактерно наличие общей деструктивно-

сти в поведении, выражающейся в ощу¬ 

щении, что за проявленную ими агрес¬ 

сию по отношению к окружающим на¬ 

ступит расплата. 

Сотрудники, имеющие деструктив¬ 

ные отклонения (в нашей выборке это 

две группы сотрудников: отнесенные от¬ 

делом кадров к группе риска и осужден¬ 

ные - бывшие сотрудники ПОО), склон¬ 

ны к проявлению спонтанной агрессии, 

то есть оно характерно для них вслед¬ 

ствие действия направленного на них 

какого-либо раздражителя. 

Как видим, сотрудники, отнесен¬ 

ные к группе риска при формировании 

деструктивных отклонений в области 

агрессии, выступают как бы промежу¬ 

точным звеном между сотрудниками, 

не склонными к деструктивному пове¬ 

дению, и осужденными - бывшими со¬ 

трудниками ПОО. Если в их поведении 

будет доминировать боязнь наступле¬ 

ния расплаты за причиненную агрессию, 

то они будут ориентированы на стиль по

ведения сотрудников, не склонных к де

структивному поведению. Если же будет 
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более выражена спонтанная агрессия, 

то - сотрудников, склонных к деструк¬ 

тивным отклонениям при выполнении 

обязанностей по должности. Следова¬ 

тельно, мы можем утверждать, что во 

многом делинквентное поведение со¬ 

трудников ПОО, скорее всего, проявится 

у сотрудников, отнесенных к группе ри¬ 

ска, чем у сотрудников, не имеющих де¬ 

структивных отклонений, а способство¬ 

вать этому может наличие у них склон¬ 

ности к спонтанной агрессии. 

Анализируя эту информацию, можно 

предположить, что удерживающим от со¬ 

вершения сотрудниками противоправ¬ 

ных действий фактором будет ощущение 

наступления расплаты за причиненную 

агрессию, а стимулирующим - склон¬ 

ность к спонтанной агрессии. 

Следует обратить внимание и на та¬ 

кой факт, что, в основном, сотрудники 

не склонны к анонимной агрессии, то 

есть для них нехарактерно затаить обиду 

и мстить своим оппонентам из-за воз¬ 

никновения спорных или проблемных 

ситуаций. 

Наиболее в ы р а ж е н н ы е деструк¬ 

тивные установки, хотя и находящиеся 

в пределах нормы у обследуемых трех 

групп сотрудников ПОО, - завуалирован¬ 

ная жестокость и обоснованный негати¬ 

визм; у сотрудников, склонных к деструк¬ 

тивному поведению, показатели по от¬ 

крытой жестокости чуть выше среднего. 

Сотрудники, имеющие установку на 

завуалированную жестокость по отно¬ 

шению к людям, голословно не заявля¬ 

ют о своем негативном отношении, не 

демонстрируют в обществе агрессив¬ 

ные проявления, однако склонны думать 

о большинстве окружающих отрицатель

но, могут делать недемонстративные па

кости по отношению к другим. Присут-

ствующий обоснованный негативизм 

в суждениях сотрудников об окружаю¬ 

щих их людях выражается в объектив

но обусловленных отрицательных выво¬ 

дах о некоторых типах людей и отдель¬ 

ных сторонах взаимодействия. Учитывая 

специфику работы сотрудников и то, что 

им по роду своей деятельности прихо¬ 

дится регулярно общаться с криминаль¬ 

но настроенными гражданами, возник¬ 

новение такой деструктивной установки, 

как обоснованный негативизм, не вызы¬ 

вает удивления. С завуалированной же¬ 

стокостью психологу необходимо рабо¬ 

тать на протяжении всей карьеры со¬ 

трудника, в противном случае развитие 

этой деструктивной установки будет спо¬ 

собствовать еще большему озлоблению 

сотрудников по отношению к окружаю¬ 

щим людям и формированию профес¬ 

сиональной деформации. 

В процессе исследования предпочи¬ 

таемых сотрудниками ПОО типов психо

логических защит нами было установле

но следующее: 

• для сотрудников, не склонных к де

структивному поведению и отнесенных к 

группе риска, характерен отрицательно-

интеллектуализированно-проекционный 

тип психологической защиты. Другими 

словами, они при одновременном отказе 

воспринимать и осознавать проблемные 

ситуации вынуждены в связи со специ¬ 

фикой своей деятельности использо¬ 

вать чрезмерно умственный способ пре¬ 

одоления фрустрирующей ситуации без 

ее эмоционального переживания с пе¬ 

реносом своих негативных личностных 

черт на других людей, вполне возмож¬ 

но на своих оппонентов по конфликту; 

• для осужденных - бывших сотруд¬ 

ников правоохранительных органов, на¬ 

против, характерен проекционно-интел-
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лектуализированно-отрицательный тип 

психологической защиты. Не приемле¬ 

мые для них качества, чувства и мысли 

они приписывают другим людям, прибе¬ 

гая к повышенной интеллектуализации 

своих проблем при одновременном отка¬ 

зе от восприятия неприятностей. 

При исследовании особенностей мо-

тивационной сферы сотрудников мы по¬ 

лучили следующие данные. У всех трех 

рассматриваемых нами категорий со¬ 

трудников более выражена житейская 

направленность при исполнении обя¬ 

занностей по должности, выражающа¬ 

яся в их потребности общаться. Можно 

сказать, что основным мотивом работы 

в правоохранительных органах для них 

стало желание находиться среди людей 

и появление новых контактов. На осно¬ 

ве этого мы можем предположить, что 

чрезмерно долгое нахождение на служ¬ 

бе и, как результат, отсутствие в семье 

не всегда можно считать показателя¬ 

ми необходимости выполнения прика¬ 

зов и распоряжений своих руководите¬ 

лей, оно, вероятно, связано и с жела¬ 

нием быть в центре общения, азартом, 

который возникает в процессе работы 

(например, в процессе раскрытия убий¬ 

ства), нежеланием возвращаться в не¬ 

благоустроенную квартиру и т. д. Тем не 

менее, самая частая причина разводов 

сотрудников правоохранительных орга¬ 

нов - их практически постоянное отсут¬ 

ствие дома. Эту особенность поведения 

сотрудников на службе можно отнести к 

разряду деструктивных форм. За выпол

нением должностных обязанностей в не¬ 

рабочее время иногда скрывается отсут¬ 

ствие опыта и желания налаживать се¬ 

мейную жизнь и общаться с женой и ре¬ 

бенком, которые не получают должно¬ 

го внимания с их стороны. Зная, что они 

в семейной области не преуспели, то 

есть не смогли должным образом вы¬ 

полнить роль отца и мужа, обеспечить 

материально семью, обустроить быт, 

сотрудники прибегают к таким фор¬ 

мам психологических защит, как «от

рицание» и «интеллектуализация». Это 

проявляется в следующих высказыва¬ 

ниях: «Я не вижу особых причин у моей 

жены быть недовольной мной. Да, я ред¬ 

ко бываю дома, но ведь я работаю, за¬ 

щищаю сон граждан. Я не могу раскры¬ 

вать убийство и одновременно делать 

уроки с сыном. Это глупо». Такой кате¬ 

гории людей гораздо проще быть на ра¬ 

боте, где приходится отвечать, в основ¬ 

ном, только за себя и можно показать 

свою значимость. 

Среди мотивов, обеспечивающих об¬ 

щежитейскую направленность сотрудни¬ 

ков, менее значимы «жизнеобеспече¬ 

ние» и «комфорт». Данный факт и под¬ 

тверждает все изложенное. Поступая 

на службу в правоохранительные орга¬ 

ны, сотрудники уже имеют информацию 

о невысоких доходах в этой области про¬ 

фессиональной деятельности. Однако, 

зная, что другие их потребности будут 

удовлетворены, а именно возможность 

общаться, проявить творческую актив¬ 

ность и быть социально полезными 

окружающим, не обращают внимания 

на такой факт, как отсутствие комфор¬ 

та и удовлетворительного уровня жизне¬ 

обеспечения. Данное обстоятельство де¬ 

монстрирует нам два типа людей. Одни 

с такими мотивационными особенностя¬ 

ми готовы жить в любых условиях, где их 

основные потребности будут реализова¬ 

ны как в коммуналке, так и в походных 

условиях, в горячих точках и т. д. Другие 

ожидают, что все тяготы и невзгоды пер¬ 

вых лет сторицей вернутся при накопле-
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нии нужных знакомств и юридическо¬ 

го опыта и позволят впоследствии реа¬ 

лизовать общежитейские потребности. 

Анализ модальностей подсозна¬ 

ния сотрудников правоохранительных 

органов еще раз подтвердил, что они 

не склонны к проявлению агрессии. Сле¬ 

довательно, в большинстве своем это 

обыкновенные граждане, которые хотят 

жить в мире с окружающими их людь¬ 

ми. И если не задевать их интересов, 

они готовы проявлять лояльность к окру¬ 

жающим. Однако установка на откры¬ 

тую и завуалированную жестокость по 

отношению к преступникам становит¬ 

ся приоритетной в их профессиональ¬ 

ной деятельности, и у общественности 

создается мнение о том, что в милиции 

работают одни садисты, которые зна¬ 

ют лишь один способ борьбы с преступ¬ 

ностью - применение по отношению 

к ним силы. В самом деле, какой нормаль

ный человек будет работать по 18 часов 

в сутки за гроши? Ответ напрашивает¬ 

ся сам собой - имеющий возможность 

удовлетворять свои интересы, прячась 

за «красной корочкой». Отметим, что это 

мнение общественности, но не автора. 

Большинство сотрудников милиции не 

склонны к проявлению агрессии, а вот 

применение жестких мер по отношению 

к преступникам они иногда приравнива¬ 

ют к должностным обязанностям, то есть 

принимают как норму. Более черствыми 

и эгоистически настроенными по отно¬ 

шению к людям являются сотрудники, 

отнесенные к группе риска. 

По отношению к своему будущему 

более позитивно настроены осужден¬ 

ные - бывшие сотрудники ПОО, они уже 

точно знают, что их жизнь не может быть 

связана с работой в милиции, и поэто¬ 

му подготовили себя морально к работе 

в других организациях. Работающие же 

сотрудники, будучи уверенными в сво¬ 

их возможностях и силах, побаивают¬ 

ся покинуть ряды правоохранительных 

органов, опасаясь потерять то положе¬ 

ние, которое они имеют. Но когда вста

ет вопрос об уходе на более высокоопла¬ 

чиваемую работу (конечно же, не в ми¬ 

лиции), почти не задумываясь, ощущая 

поддержку юридического опыта и приоб

ретенных в правоохранительных органах 

связей, решают его положительно. Ни¬ 

чего удивительного в этом нет: зарплата 

у милиционеров, как они сами выража

ются, «ниже плинтуса» (от 8-15 тыс. руб

лей). Ж и л ь я нет, легально подрабаты¬ 

вать запрещено, последние льготы и то 

отобрали. Загруженность такая, что при¬ 

ходится перерабатывать, задерживать¬ 

ся по 18 час., про выходные нет и речи. 

Часы переработки не оплачиваются, не¬ 

смотря на то, что это положение закре¬ 

плено в Трудовом кодексе РФ. 

Одна из самых с психологической 

точки зрения трудных групп - осужден¬ 

ные - бывшие сотрудники ПОО. Мно¬ 

гие из них не смогли принять ситуацию 

осуждения и факт отбывания наказания 

в исправительном учреждении. После 

освобождения из мест лишения сво¬ 

боды именно им будет сложнее всего 

адаптироваться к новой жизни. Обладая 

навыком работы в правоохранительных 

органах, не приняв, не согласившись 

с наказанием, они могут пойти рабо¬ 

тать в другой лагерь - криминальный. 

Наверное, это одна из причин того, 

что возникла необходимость создания 

на базе государственных структур со¬ 

циального института, осуществляюще¬ 

го помощь после освобождения осуж¬ 

денных - бывших сотрудников и кон¬ 

тролирующего их первые шаги на сво-
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боде в целях противодействия рециди¬ 

ву преступлений. 

Вследствие тяжелых условий рабо¬ 

ты, связанных с постоянным риском для 

жизни и здоровья, невысокой матери¬ 

альной обеспеченностью, у сотрудников, 

работавших на момент обследования 

в милиции, наблюдались признаки не¬ 

врастении и беспокойства, усталости. 

Ненормированный рабочий график, 

загруженность на работе способствуют 

тому, что сотрудникам остается совер¬ 

шенствоваться только в рамках своей 

профессиональной деятельности, в ре¬ 

зультате у многих из них наблюдается 

незрелость установок и мировоззрения. 

Сотрудники демонстрируют высокий 

показатель незащищенности перед об¬ 

стоятельствами, в которых они находят¬ 

ся. Они не могут прыгнуть выше своей 

головы и прийти с работы домой в 19 ча

сов, когда объявляют какой-нибудь «ан¬ 

титеррор» или «антивихрь», и либо ком¬ 

пенсировать свое частое отсутствие 

дома возможностью провести с семьей 

выходные на достойном уровне, напри¬ 

мер, двухдневным отдыхом в санатории, 

так как заработная плата не позволяет. 

Да и от более близкого общения с кри¬ 

миналом они не застрахованы, любой 

желающий может легко узнать телефон 

и адрес милиционера и посетить его и 

его семью дома. Несмотря на то что со¬ 

трудники не чувствуют себя защищен¬ 

ными, они не испытывают потребности в 

защите, так как обладают навыком при¬ 

спосабливаться к любым социальным 

условиям. Они знают, что беззащитны, 

но в то же время и не ждут ее ни от кого. 

Менталитет сотрудников по отношению 

к этой проблеме таков: главная наша 

профессиональная задача - это защи¬ 

щать мирных граждан, а себя мы защи-

тим сами. Они не надеются, что государ¬ 

ственные люди вспомнят о них и начнут 

разрабатывать социальную программу 

по обеспечению достойных условий ра¬ 

боты и уровня жизни милиционеров. Тем 

не менее, несмотря на все трудности, 

связанные со службой в правоохрани¬ 

тельных органах, сотрудники позитивно 

воспринимают свою профессиональную 

деятельность и испытывают чувство удо

влетворения от результатов своей рабо¬ 

ты, способны адекватно воспринимать 

любые проблемные ситуации, считая их 

обычным жизненным явлением. 

Подводя итог, следует отметить, что 

кардинальное реформирование систе¬ 

мы управления силовыми структурами 

и подготовки кадров возможно, в том 

числе при условии фундаментальных 

психологических исследований процес¬ 

сов формирования личности сотрудни¬ 

ка в современных условиях российской 

действительности, в направлении как 

его профессионального и личностного 

роста, так и криминальной деструктив-

ности его личности. Отдельной пробле¬ 

мой, которая не входит в предмет насто¬ 

ящего исследования, остается психоло¬ 

гия формирования образа сотрудника 

силовых структур и правоохранитель¬ 

ных органов в коллективном сознании 

граждан России. 
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Аннотация: в статье рассматривают

ся основные формы торговли людьми 

и использования рабского труда в Рос

сии, на основе проведенных исследова

ний выявлены психологические особен

ности потерпевших по преступлениям 

такого рода, разработаны социально-

психологические портреты основных 

групп пострадавших и рекомендации 

по организации продуктивного общения 

с ними в интересах выявления, рассле¬ 

дования и профилактики преступле¬ 

ний. 

Ключевые слова: торговля людьми, пси¬ 

хологические особенности потерпев¬ 

ших, рабский труд, социально-психологи¬ 

ческий портрет. 

The summary: in article the basic forms 

of a human trafic and slave labour use in 

Russia are considered, on the basis of the 

spent researches psychological features 

of victims on crimes such are revealed, so¬ 

cially-psychological portraits of the basic 

groups of victims and the recommenda¬ 

tion about the organisation of productive 

dialogue with them in interests of reveal¬ 

ing, investigation and preventive mainte¬ 

nance of crimes are developed. 

Keywords: human trafficking, psychologi

cal peculiarity victims, slave labour, social¬ 

ly-psychological portrait. 

В Российской Федерации за послед

ние годы наиболее распространенными 

формами торговли людьми с целью экс

плуатации, по результатам проведенно

го исследования, являются: 

• торговля людьми с целью сексуаль¬ 

ной эксплуатации (в проституции, сфе¬ 

ре развлечений, услугах сексуального 

характера, производстве и распростра¬ 

нении порнографии); 

• торговля людьми в целях эксплуа¬ 

тации рабского труда на производстве 

(в неформальной и теневой экономике, 

в «потогонном производстве », при про¬ 

изводстве контрафактной продукции) 

и торговля людьми в целях эксплуатации 

рабского труда в домашнем хозяйстве; 

• торговля людьми с целью попро¬ 

шайничества; 

• другие (менее распространенные 

и редко официально регистрируемые) 

формы торговли людьми. 

О с н о в н ы е ф о р м ы торговли л ю д ь м и 

и и с п о л ь з о в а н и я р а б с к о г о т р у д а 

в Р о с с и и 

1. Торговля людьми с целью сексу

альной эксплуатации 

Более 8 0 % пострадавших от транс¬ 

национальной торговли людьми состав¬ 

ляют женщины и дети, из которых 7 0 % 

продаются в другую страну в целях сек

суальной эксплуатации. По оценкам спе¬ 

циалистов и экспертов, большинство 

женщин, занимающихся проституцией в 

крупных городах, — это мигранты из дру¬ 

гих стран или приезжие из небольших 

городов и сел, что делает их положение 

более сложным с точки зрения любых 

нарушений прав человека. Даже если 

такие мигранты и начинают занимать¬ 

ся проституцией добровольно, они ока-
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зываются более уязвимы перед лицом 

дальнейшей эксплуатации вплоть до ее 

крайних форм, таких как торговля людь

ми и сексуальное рабство. Также иного

родние несовершеннолетние девочки, 

ушедшие из дома, являются объектом 

повышенного интереса «секс-бизнеса». 

Именно эти категории лиц подвергают¬ 

ся наибольшей эксплуатации и дискри¬ 

минации. 

Кроме внутригосударственной тор¬ 

говли с целью сексуальной эксплуата¬ 

ции, Россия выступает как страна прие

ма, транзита и как страна-донор. В Рос

сии получил широкое распространение 

вывоз женщин за границу для занятия 

проституцией в европейские страны, 

страны Ближнего Востока и Азии (Изра

иль, Турцию, ОАЭ, Таиланд), Австралию, 

страны Африки, а также С Ш А и Канаду. 

Чаще всего перевозка женщин через 

границу осуществляется вполне легаль¬ 

но, например, по туристической визе. 

Причем, около половины из них вво¬ 

дятся в заблуждение относительно дей¬ 

ствительной причины выезда. При вер¬ 

бовке женщин и детей, как правило, цель 

их дальнейшей сексуальной эксплуата¬ 

ции скрывается. Им в основном предла¬ 

гается выгодная работа или обучение. 

Иногда им открыто говорят о предсто¬ 

ящем занятии проституцией (такая так¬ 

тика применяется вербовщиком по от¬ 

ношению, например, к женщинам, кото¬ 

рые уже заняты в сфере коммерческих 

секс-услуг), но на самом деле они попа¬ 

дают в сексуальное рабство. Для контро

ля над ними используется алкоголь, нар¬ 

котики, а также угрозы, шантаж и пря¬ 

мое насилие. 

2. Торговля людьми с целью исполь

зования рабского труда на производстве 

и в домашнем хозяйстве. 

Как и в случае с торговлей людьми в 

целях сексуальной эксплуатации, Рос¬ 

сия является страной приема, вывоза и 

транзита в международном криминаль¬ 

ном бизнесе по торговле людьми с це¬ 

лью использования рабского труда. Та¬ 

кая торговля существует и внутри Рос¬ 

сии, распространяясь в основном на ка¬ 

тегории безработных, лиц без опреде¬ 

ленного места жительства, детей из не¬ 

благополучных семей и не имеющих ро

дителей. Однако основной по масшта¬ 

бам «группой риска» для данного вида 

торговли людьми все же являются ми¬ 

гранты, в первую очередь из стран СНГ, 

нелегально занятых на неквалифициро

ванных работах. В их число входят муж¬ 

чины и женщины в основном молодого 

и среднего возраста, с невысоким уров¬ 

нем образования. 

3. Эксплуатация людей в качестве 

«попрошаек». 

Распространенной формой рабско¬ 

го труда является эксплуатация людей 

в качестве попрошаек или нищих. Для 

этого организаторы криминальных ма¬ 

нипуляций с людьми часто «использу¬ 

ют» тех, чей путь в легальную трудовую 

занятость затруднен или фактически 

закрыт - инвалидов, нелегальных ми

грантов, пожилых. Таких рабов использу¬ 

ют, как правило, для попрошайничества 

и перевозки наркотиков. Кроме того, 

известны случаи организации брачных 

«агентств» для инвалидов, которые так¬ 

же в ряде случаев оказываются канала¬ 

ми торговли людьми. 

Эксплуатация инвалидов в форме 

принуждения к попрошайничеству рас

пространена в крупных городах России, 

а также на автомобильных трассах, ав¬ 

тозаправках, железнодорожных станци¬ 

ях, вокзалах и т.п. 
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4. Другие формы торговли людьми: в 

целях использования в вооруженных фор

мированиях, изъятия органов и тканей, 

эксплуатация солдат, задержанных и т.п. 

Существуют факты принуждения (вер¬ 

бовки) к участию в вооруженных фор¬ 

мированиях. Также известны случаи ис

пользования людей для изъятия органов 

и тканей, незаконной эксплуатации сол

дат, мигрантов, задержанных для обслу¬ 

живания работников военных, админи¬ 

стративных и контролирующих органи¬ 

заций (постройка дач, бань, ремонт, ве¬ 

дение домашнего хозяйства и пр.). 

Следует подчеркнуть, что торговля деть¬ 

ми используется во всех вышеперечис¬ 

ленных формах преступной деятельности: 

с целью коммерческой сексуальной экс¬ 

плуатации (детская проституция, произ¬ 

водство порнографии), с целью эксплуа¬ 

тации их труда (детский труд в сфере про¬ 

изводства и услуг, детский труд в домаш¬ 

нем хозяйстве), с целью попрошайничест¬ 

ва, для трансплантации органов и тканей. 

Жертвами преступлений сексуально¬ 

го характера являются и мальчики, и де¬ 

вочки. Для облегчения совершения с ре¬ 

бенком действий сексуального характе¬ 

ра и вовлечения его в изготовление пор¬ 

нографических материалов детей неред¬ 

ко побуждают к употреблению спиртных 

напитков, наркотических средств, одур¬ 

манивающих или психотропных веществ. 

Формы эксплуатации часто сопрово¬ 

ждаются унижениями, избиениями, сек¬ 

суальным насилием, угрозами ребенку 

или его близким, а также применением 

наркотических средств. 

Характеристика лиц «групп риска» -

потенциальных жертв торговли людьми. 

Существуют индивидуальные факто¬ 

ры риска, облегчающие эксплуатацию 

и торговлю людьми: 

• бедность (уровень дохода, не обе

спечивающий минимальных жизненных 

потребностей); 

• отсутствие стабильной занятости 

и стабильного дохода; 

• низкий образовательный уровень, 

отсутствие доступа к образованию; 

• отсутствие семьи или неблагопри¬ 

ятная ситуация в семье (алкоголизм, на¬ 

силие и т.п.); 

• низкие правовая грамотность и 

уровень правосознания, влекущие ри¬ 

сковые модели поведения, и др. 

Обычно выделяется несколько групп 

повышенного риска по отношению к тор¬ 

говле людьми, в первую очередь, женщи¬ 

ны и дети. Среди женщин особенно уяз¬ 

вимы молодые, с низким уровнем обра¬ 

зования, не имеющие стабильной рабо¬ 

ты или источника доходов, одинокие ма¬ 

тери, испытывающие насилие или не¬ 

благополучие в семье, занимающие¬ 

ся проституцией. Среди детей особен¬ 

но уязвимы дети из семей «социально¬ 

го риска» (малоимущих, с родителями 

алкоголиками, испытывающие насилие 

в семье, других неблагополучных семей), 

из детских домов, не имеющие родите¬ 

лей, беспризорные и безнадзорные и т.п. 

К группе риска независимо от пола 

относятся также инвалиды, малоиму¬ 

щие, наркозависимые люди, мигранты, 

лица без определенного места житель¬ 

ства, этнические группы, не принадле¬ 

жащие к «основному» населению реги¬ 

она, особенно малые этнические груп¬ 

пы из наиболее бедных стран. 

По возрасту это - дети и подрост¬ 

ки (до 18 лет); молодежь ( 1 8 - 2 5 лет), 

заканчивающая образование; молодые 

женщины (до 30 лет). 

По месту жительства - жители не¬ 

больших городов, сел, приезжие из села 
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в город или из малого города в боль¬ 

шой. 

По образованию - имеющие низ¬ 

кий уровень образования, прерванное 

школьное образование (незаконченное 

среднее), без профессионального обра¬ 

зования или с незаконченным профес¬ 

сиональным образованием. 

По роду занятий - безработные, в 

том числе, выпускники школ, училищ, 

интернатов, не имеющие постоянной ра¬ 

боты, живущие на случайные заработ¬ 

ки, женщины, занимающиеся проститу¬ 

цией, женщины (реже мужчины), заня¬ 

тые в сфере развлечений и модельном 

бизнесе, студенты, особенно приезжие, 

проживающие в общежитии (вербовка 

на время каникул и т.п.), мигранты, рабо¬ 

тающие на временных работах. 

По мотивационным намерениям -

и м е ю щ и е миграционные намерения, 

в том числе согласные на нелегальную 

миграцию, ориентированные на работу 

или замужество за рубежом (например, 

клиенты агентств по трудоустройству 

за рубежом, «невесты по переписке», 

клиентки брачных агентств). 

Чаще всего это люди, психологиче¬ 

ски склонные к рисковому поведению, 

пережившие насилие, в том числе, сек¬ 

суальное и т.п. К ним применялись раз¬ 

личные формы принуждения (долговая 

кабала, изъятие документов, насилие 

и др.). 

С о ц и а л ь н о - 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 п о т е р п е в ш и х 

от п р е с т у п л е н и й , с в я з а н н ы х 

с т о р г о в л е й л ю д ь м и 

Среднестатистический социальный 

портрет жертвы включает пол и возраст 

жертвы, данные о социальном происхо¬ 

ждении, образовании и профессии, се-

мейном положении, трудоустройстве 

и уровне доходов. 

Среднестатистический психологиче¬ 

ский портрет жертвы торговли людьми 

может быть основан на том, что в си¬ 

туацию рабства чаще попадают люди 

с характерными психологическими осо¬ 

бенностями, а в результате применяе¬ 

мых к ним в процессе эксплуатации раз

личных способов воздействия у данных 

лиц проявляются последствия специфи

ческих психологических травм. Опытный 

специалист может распознать признаки 

таких посттравматических стрессовых 

травм, использовать данную информа¬ 

цию для идентификации жертв торговли 

людьми и более правильного (эффек¬ 

тивного, щадящего) общения с ними. 

Наиболее явными подобными при¬ 

знаками являются: расстроенное мыш¬ 

ление, спутанность сознания, расстрой¬ 

ство памяти и сна, высокая степень 

возбуждения, компульсивное поведе¬ 

ние (компульсивное поведение — пове¬ 

дение, не имеющее рациональных це¬ 

лей, а осуществляющееся помимо воли, 

на основе навязчивых внутренних по¬ 

буждений. Характеризуется желани¬ 

ем выполнять бессмысленные дей¬ 

ствия, которые становятся ритуальны¬ 

ми и стереотипными. Их значение чело

век не осознает и не может освободить¬ 

ся от них даже в том случае, когда они 

воспринимаются им как доставляющие 

беспокойство и страдание. Воздержа¬ 

ние от подобных действий может вызы

вать состояние тревоги, а их выполнение 

приносит временное удовлетворение) 

и др. 
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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 

ж е н щ и н - п о т е р п е в ш и х от т о р г о в л и 

с ц е л ь ю с е к с у а л ь н о й э к с п л у а т а ц и и 

и с п е ц и ф и к а о б щ е н и я с н и м и 

Основная часть потерпевших от пре¬ 

ступлений, предусмотренных ст. 1 2 7 . 1 

УК РФ, является женщинами, больше 

половины из которых находятся в воз¬ 

расте от 18 до 25 лет. 

По данным проведенного нами ис¬ 

следования, у потерпевших от престу¬ 

плений данного вида женщин наблюдал¬ 

ся ряд характерных особенностей. Зача¬ 

стую это женщины со «слабой» консти¬ 

туциональной структурой, у них преоб¬ 

ладают повышенная чувствительность 

к средовым воздействиям (сензитив-

ность), ориентация на авторитет более 

сильной личности, конформность (кон¬ 

формность - тенденция человека изме¬ 

нять свое поведение под влиянием дру¬ 

гих людей таким образом, чтобы оно со¬ 

ответствовало мнениям окружающих, 

стремление приспосабливать его к их 

требованиям), боязливость, что прояв¬ 

ляется в значительной зависимости от 

других, излишней тревожности, склонно¬ 

сти переживать свои проблемы молча, 

не делясь ими с окружающими. В значи¬ 

тельном количестве случаев такие чер¬ 

ты доходили до уровня мнительности, 

когда реальные угрозы преувеличива¬ 

ются в силу личностных особенностей. 

На таких женщин угрозы и запугивания 

имеют гораздо большее влияние, чем 

на основную массу людей. 

Кроме того, для психологического 

портрета таких женщин свойственна не¬ 

уверенность в себе, неустойчивая моти¬ 

вация поведения, изменчивость настро¬ 

ения в сочетании с индивидуализмом, 

который проявляется в ригидном (слож¬ 

но корректируемом) внутреннем свое-

образии личности, ориентированности 

на собственные критерии поведения, ко¬ 

торые могут неадекватно соотносить¬ 

ся с реальной обстановкой. Такие люди 

из поступающей к ним информации де¬ 

лают не достаточно логичные выводы, 

которые трудно поддаются изменению. 

Чаще всего в основе такого внутренне

го своеобразия лежат психологические 

комплексы, возникшие в связи с пере¬ 

житыми психологическими конфликта¬ 

ми в детстве (юности). В дальнейшем 

поступающая информация преломля¬ 

ется через привычные страхи и усвоен¬ 

ные в прошлом стереотипы психологи¬ 

ческой защиты от психотравмирующих 

воздействий, что затрудняет рациональ¬ 

ное мышление. 

Среди данной категории пострадав¬ 

ших для объективного представления 

следует выделить несколько принципи¬ 

ально различных групп: 

1. Ж е н щ и н ы , искренне верившие 

в возможность выполнять обозначен¬ 

ную при вербовке нейтральную работу, 

но впоследствии сломленные физиче¬ 

ски и морально и вынужденные зани¬ 

маться проституцией. 

2 . Ж е н щ и н ы , р а с с ч и т ы в а ю щ и е 

на предлагаемую нейтральную работу, 

но в случае хорошего приработка гото¬ 

вые оказывать сексуальные услуги от¬ 

дельным мужчинам. Однако их принуж¬ 

дали заниматься проституцией со все¬ 

ми и эксплуатировали. 

3. Женщины, которые предполагают 

заниматься проституцией, но не рассчи¬ 

тывающие на нещадную эксплуатацию, 

выражающуюся как ущемление в опла¬ 

те, несвобода в выборе, принуждение, 

издевательства, необходимость обслу¬ 

живать большое количество клиентов, 

плохие условия содержания и т.д. 
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4. Женщины, повторно попадающие 

в подобную ситуацию. Зачастую - это 

профессиональные проститутки, кото¬ 

рые знают, на что идут, готовые ради за¬ 

работка терпеть любую эксплуатацию и 

не считающие себя жертвами торговли 

людьми. Если они попадают в условия 

особо жестокой эксплуатации, то счита¬ 

ют, что им просто «не повезло». 

Для характеристики пострадавших 

женщин (в большей степени относящих¬ 

ся к первым двум группам) следует учи¬ 

тывать, что условия жесткой сексуаль¬ 

ной эксплуатации и систематического 

насилия оказали на них сильное стрес¬ 

совое воздействие. Результатом этого 

могут быть: 1) фрагментация памяти, 

трудности в произвольном воссоздании 

картины событий, представлений о по¬ 

следовательности действий преступни¬ 

ков; 2) потеря реального чувства вре

мени; 3) апатия, вплоть до безразличия 

к своей судьбе; 4) возможность прини¬ 

мать решения, неадекватные сложив¬ 

шейся ситуации; 5) некоторые наруше

ния психики (могут проявляться в посто¬ 

янном чувстве страха, горя, отчаяния, 

плаксивости или замкнутости, в неже¬ 

лании общения, иногда в агрессивном 

поведении, гневливости и пр.). 

Зачастую полученная психологиче¬ 

ская травма не позволяет пострадав¬ 

шим адекватно оценивать произошед¬ 

шее, предпринимать оптимальные дей¬ 

ствия и правильно строить свое поведе¬ 

ние. Они очень боятся огласки и мести 

со стороны торговцев людьми. 

Из-за характерной потери веры в хо¬ 

рошие качества людей, боязни обсужде¬ 

ния произошедшего с ними (чтобы избе¬ 

жать неприятных воспоминаний, разгла

шения сообщенных ими сведений), раци¬ 

ональный ход мыслей таких потерпев-

ших в значительной степени блокирован, 

что мешает продуктивному общению. 

При установлении психологическо¬ 

го контакта с такими женщинами важ¬ 

но сначала выяснить вопросы об их об¬ 

устройстве, сомнениях и проблемах. 

В ходе общения нужно не торопить их 

с ответами, делать перерывы, ни в коем 

случае не оказывать давления, не допу¬ 

скать проявлений осуждения и предвзя¬ 

того отношения (даже при наличии воз¬ 

можных выраженных неприятных лич¬ 

ностных особенностей пострадавшей 

и ее поведения), демонстрировать опре¬ 

деленное сочувствие, которое не долж¬ 

но переходить в жалость или вызывать 

сомнения в искренности. 

В процессе всего общения следует 

соблюдать вежливый, уважительный 

тон и обращение, избегать сексуального 

жаргона, фамильярности, пристального 

разглядывания. Можно принять специ¬ 

фические термины, употребляемые по¬ 

страдавшей, но если они не грубые, вуль¬ 

гарные или аморальные. Нельзя перехо

дить на шутливый тон, улыбаться в се

рьезных для допрашиваемой моментах, 

но не стоит напускать на себя и излиш¬ 

нюю серьезность. 

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 

п о т е р п е в ш и х от и с п о л ь з о в а н и я 

р а б с к о г о т р у д а и с п е ц и ф и к а 

о б щ е н и я с н и м и 

П о т е р п е в ш и м и от преступлений, 

предусмотренных ст. 1 2 7 . 2 УК Россий

ской Федерации, в большинстве случа¬ 

ев следственной практики в настоящее 

время являются безработные мужчины. 

В среднем их возраст превышает 30 лет, 

уровень дохода низкий. 

На основании проведенного иссле¬ 

дования также были выявлены характер-
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ные психологические особенности таких 

людей. Чаще всего их отличает ориен¬ 

тация на внешние впечатления (экстра¬ 

версия), отсутствие склонности к анали¬ 

зу и обдумыванию своих реакций и по¬ 

ступков. Они обычно поступают спон¬ 

танно под влиянием окружающей обста¬ 

новки и своих потребностей. При этом 

у них отмечена значительная степень со¬ 

циальной неконформности (слабой при¬ 

верженности к общепринятым канонам 

и нормам поведения) в сочетании с за¬ 

висимостью от более сильной личности. 

Такие люди склонны к рискованному 

спонтанному поведению, особенно если 

это делается в группе и под влиянием 

уверенного лидера. Глубокие размышле¬ 

ния, внутренние копания (самоанализ), 

критическая оценка окружающей ситуа¬ 

ции, прогнозирование для них не харак¬ 

терны, чаще всего не удобная (настора¬ 

живающая) информация быстро вытес¬ 

няется из сознания. При низком уровне 

развития или наличии у данных лиц пси¬ 

хической патологии возможны проявле¬ 

ния асоциального поведения. Их настро¬ 

ение лабильно (может быстро менять¬ 

ся), а поступки сильно зависят от внеш¬ 

них воздействий, настроений группы или 

авторитетного человека. 

Часто лица, пострадавшие от рас¬ 

сматриваемых преступлений, не знают 

о правах человека и (или) не осознают, 

что эти права нарушены. 

Пострадавшие, как и в предыдущем 

случае, страдают из-за значительно пре¬ 

увеличенного чувства вины - самообви¬ 

нения в том, что с ними произошло. Это 

может быть одним из симптомов син¬ 

дрома посттравматического стресса 

или результатом повторной виктимиза-

ции, возникающей из-за неправильно¬ 

го отношения окружающих (осуждения, 

грубости и т.п.). Иногда такому человеку 

надо предоставить достаточно времени 

для принятия решения о необходимости 

его сотрудничества с правоохранитель¬ 

ными органами. 

Пострадавшие от таких преступле¬ 

ний часто считают себя недостойными 

помощи общества, так как нередко они 

на своем опыте убеждались, что окружа¬ 

ющие к ним не испытывают сочувствия, 

обвиняя в произошедшем самих жертв. 

В случаях юного возраста жертв тор¬ 

говли людьми, отсутствия у них полно¬ 

ценного жизненного опыта или недоста¬ 

точного развития интеллектуальных спо¬ 

собностей (дефекта личностного или ин¬ 

теллектуального развития) может потре¬ 

боваться помощь квалифицированно¬ 

го специалиста (психолога), имеющего 

опыт работы с детьми или лицами с пси¬ 

хическими дефектами. 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы о б р а щ е н и я 

с п о с т р а д а в ш и м и 

о т т о р г о в л и л ю д ь м и 

Необходимо учитывать важность 

основных принципов, от которых зави¬ 

сит успешность построения отношений 

сотрудничества с пострадавшими: 

• пострадавшие от торговли людь¬ 

ми должны рассматриваться как жерт¬ 

вы серьезного преступления, и необхо¬ 

димо избегать их ревиктимизации и кри¬ 

минализации представителями право¬ 

охранительных органов; 

• безопасность пострадавших от тор

говли людьми и их близких должна быть 

важным приоритетом правоохранитель¬ 

ных органов. Физическая безопасность, 

экстренная медицинская и психологи¬ 

ческая помощь должны обеспечивать¬ 

ся независимо от согласия человека со¬ 

трудничать со следствием; 
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• необходимо отслеживать состоя¬ 

ние потерпевшего и проводить оценку 

риска его безопасности и безопасности 

его близких на всех этапах следствия 

и судебного разбирательства, а также 

после их завершения (в том случае, если 

человек давал показания в суде); 

• следует честно и открыто инфор¬ 

мировать потерпевшего о риске и ответ¬ 

ственности, связанными с тем или иным 

решением, которое он должен принять 

(о даче свидетельских показаний и т.п.); 

• полезно иметь контактную инфор¬ 

мацию специалистов государственных, 

негосударственных и международных 

организаций, с которыми сотрудники 

правоохранительных органов могут свя¬ 

зываться, и куда они могут направить по¬ 

терпевшего от торговли людьми для кон¬ 

сультации или помощи. 

Изучение позволило выявить основ¬ 

ные условия, положительно влияющие 

на решение потерпевших о сотрудниче¬ 

стве с правоохранительными органами: 

• личная безопасность и безопас

ность своих близких; 

• наличие легального статуса в стра¬ 

не пребывания; 

• дистанцированность от обвиняе¬ 

мых (возможность аудио- и видео- сви¬ 

детельств, дача показаний без демон¬ 

страции лица); 

• сохранение конфиденциальности 

персональных данных (особенно в слу¬ 

чае эксплуатации в проституции). 

В работе с такими потерпевшими по¬ 

лезно бывает обеспечить возможность 

присутствия независимого консультан¬ 

та (психолога, человека, которому по¬ 

терпевший доверяет), который может 

советовать и помогать ему справлять¬ 

ся со сложными психологическими си¬ 

туациями. 

Сегодня российское законодатель¬ 

ство пока еще не представляет доста¬ 

точных гарантий безопасности для по¬ 

страдавших, признанных жертвами тор¬ 

говли людьми. 

Данное положение дел нужно учи¬ 

тывать при разговоре с потерпевшими 

от подобных действий. Необходимо не 

допускать проявлений предвзятого от¬ 

ношения к таким людям. Это особенно 

важно в условиях, когда сама жертва ча¬ 

сто не хочет быть «раскрыта», а наоборот 

старается по разным причинам скрыть 

свою ситуацию. Причем это характерно 

не только для женщин, пострадавших от 

сексуальной эксплуатации, но и для по¬ 

страдавших от трудового рабства. Как 

показывают исследования, такие люди, 

во-первых, часто запуганы и сами во¬ 

влечены в криминальную деятельность 

(от нелегальной миграции и использо¬ 

вания поддельных документов до рас¬ 

пространения наркотиков и других пре¬ 

ступлений). А во-вторых, часто предпо¬ 

читают оставаться в ситуации рабства, 

так как видят в ней единственную воз¬ 

можность выжить. Они не верят, что го¬ 

сударство обеспечит им помощь и защи

ту, и соответственно, не имеют достаточ¬ 

ной заинтересованности в сотрудниче¬ 

стве со следствием. 

Как уже говорилось, для создания ат¬ 

мосферы сотрудничества жертве тор¬ 

говли людьми должен быть обеспечен 

определенный уровень защиты и оказа¬ 

на первоначальная поддержка. Это не¬ 

обходимо хотя бы с той точки зрения, 

что от предоставления такой помощи 

зависит и само отношение к правоохра

нительным органам. Психологическое 

и физическое состояние потерпевших 

от торговли людьми после получения 

ими необходимой помощи нормализу-
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ется. Получив поддержку, пострадав

шие начинают более доверительно отно¬ 

ситься к сотрудникам правоохранитель¬ 

ных органов, давать более откровенную 

информацию о том, что действительно 

с ними произошло. Их поведение, как 

свидетелей преступления, становится 

более стабильным. 

Государственные социальные служ¬ 

бы - важное звено системы помощи 

и защиты лиц, пострадавших от тор¬ 

говли людьми. Эту работу в России ве¬ 

дет Министерство здравоохранения и 

социального развития в соответствии 

с ФЗ «Об основах социального обслу¬ 

живания населения в РФ» № 1 9 5 - Ф З 

от 10 декабря 1 9 9 5 г. Этот закон впер¬ 

вые сформулировал понятие «трудной 

жизненной ситуации», объективно нару¬ 

шающей жизнедеятельность граждани¬ 

на, куда входит и ситуация насилия в се

мье или других видов насилия. На осно¬ 

вании данного закона по договоренно¬ 

сти можно включать и ситуации, в ко¬ 

торые попадают лица, признанные по¬ 

страдавшими от торговли людьми. Так-

же в этих вопросах возможно взаимо¬ 

действие с неправительственными меж¬ 

дународными организациями. Возмож¬ 

на разработка протоколов о порядке со¬ 

трудничества правоохранительных орга¬ 

нов и других (государственных неправи¬ 

тельственных) организаций, оказываю¬ 

щих помощь жертвам торговли людьми, 

в ходе выявления, расследования и про¬ 

филактики преступлений, судебного раз¬ 

бирательства и ресоциализации таких 

пострадавших. 
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номена, обосновывается выделение его 
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различных компонентов; анализируют

ся данные эмпирического исследования 

ЛАП сотрудников ФСИН; обосновывает

ся классификация сотрудников по уров¬ 

ню развития ЛАП. 

Ключевые слова: личностный адап

тационный потенциал; адаптационные 

возможности; уровень стрессоустой-

чивости; нервно-психическая устой¬ 

чивость; профессиональная адапта¬ 

ция; стрессогенные ситуации; регуля¬ 

ция психической деятельности; психи¬ 

ческое здоровье личности. 

The summary: in article the urgency of 

researches of personal adaptable poten

tial of employees FSIN is underlined; theo¬ 

retical aspects of the specified problem 

are considered; integrated character of 

the given psychological phenomenon is 

underlined, allocation of its various com¬ 

ponents is proved; the data of empirical 

research of PAWS of employees FSIN is 

analyzed; classification of employees by 

a level of development of PAWS is proved. 

Keywords: personal adaptable poten¬ 

tial; adaptable possibilities; level stability 

on stress; psychological stability; profes¬ 

sional adaptation; stressogenie situations; 

regulation of mental activity; mental health 

of the person. 

Профессиональная деятельность 

сотрудников ФСИН связана с выра

ж е н н ы м п с и х о э м о ц и о н а л ь н ы м на

пряжением, приводящим к переутом

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

эмоционально-стрессовых состояний, 

нервно-психическим и соматическим 

заболеваниям и, как следствие, сниже¬ 

нию эффективности профессиональ¬ 

ной деятельности. Не случайно к физи¬ 

ческому и психологическому состоянию 

сотрудников ФСИН предъявляются по

вышенные требования. Особую значи¬ 

мость в данном аспекте приобретает 

проблема развития различных адапта¬ 

ционных возможностей личности. 

Традиционно в психологических ис¬ 

следованиях выделяют комплекс ха¬ 

рактеристик личности, определяющих 

успешность адаптации человека в са¬ 

мых разнообразных условиях жизнеде¬ 

ятельности, в частности, в экстремаль¬ 

ных ситуациях. Данные характеристи¬ 

ки взаимосвязаны и представляют со¬ 

бой один интегральный феномен - л и ч 

н о с т н ы й а д а п т а ц и о н н ы й п о т е н ц и а л 

( Л А П ) , который рассматривается как 

системное свойство, заключающееся 

в способности личности адаптировать¬ 

ся к условиям окружающей среды. Чем 

выше уровень развития данного свой¬ 

ства, тем к более экстремальным усло¬ 

виям социальной и природной среды мо¬ 

жет приспособиться человек [ 1 ] . 

В числе характеристик, образующих 

ядро адаптационных возможностей лич¬ 

ности, в первую очередь выделяют высо¬ 

кий уровень нервно-психической и эмо¬ 

циональной устойчивости, соответству¬ 

ющий тип темперамента и свойств нерв¬ 

ной системы, низкий уровень тревожно¬ 

сти, адекватную самооценку личности, 

высокий уровень развития волевой регу¬ 

ляции, особенности Я-концепции, систе¬ 

му установок и смысложизненных ори-

ентаций личности, уровень социальной 

референтности, особенности общения, 

наличие определенных черт характе¬ 

ра и отсутствие явно выраженных ак¬ 

центуаций, высокий уровень морально-

нравственной ответственности лично¬ 

сти и другие. 

Личностный адаптационный потен¬ 

циал представляет собой взаимосвязь 

физиологических, психологических и 
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социально-психологических особенно¬ 

стей человека, наиболее значимых для 

регуляции психической деятельности 

и процесса адаптации. Являясь инте¬ 

гральной характеристикой психическо¬ 

го развития личности, ЛАП определяет 

границы ее адаптационных возможно¬ 

стей и уровень устойчивости к воздей¬ 

ствующим факторам. Характерно, что 

детальное исследование различных 

уровней данного психологического фе¬ 

номена позволяет строить обоснован¬ 

ные прогнозы относительно диапазона 

ответных реакций личности, в частно¬ 

сти, ответных реакций в экстремальных 

ситуациях. Выявление уровня развития 

ЛАП - это в значительной мере выяв¬ 

ление и латентных адаптационных спо¬ 

собностей, которые могут быть явно не 

выражены в поведении субъекта доста¬ 

точно длительное время, но обязатель¬ 

но проявят себя в тех или иных жизнен¬ 

ных обстоятельствах, особенно в ситу¬ 

ациях стрессогенных, экстремальных. 

Лица, обладающие высоким адапта¬ 

ционным потенциалом, наделены боль¬ 

ш и м и в о з м о ж н о с т я м и в социально-

психологической адаптации к разнооб¬ 

разным условиям деятельности, а так¬ 

же имеют больше шансов по сравнению 

с другими восстановить функциональ¬ 

ное состояние организма и вернуться 

к нормальной жизни после воздействия 

экстремальных факторов. 

Основой профессиональной дея¬ 

тельности психолога-практика ФСИН 

должны являться знания в области ди¬ 

агностики, развития и коррекции лич¬ 

ностного адаптационного потенциала 

сотрудников [ 2 ] . 

В проведенном нами исследовании 

( 2 0 0 7 - 2 0 0 9 гг.) обобщены результа¬ 

ты комплексных теоретических и прак-

тических исследований по выявлению 

физиологических, психологических и 

социально-психологических особенно¬ 

стей, определяющих уровень развития 

личностного адаптационного потенциа¬ 

ла сотрудников ФСИН. Главная цель ис¬ 

следования заключалась в осуществле¬ 

нии классификации сотрудников ФСИН 

(на примере сотрудников отдела охра¬ 

ны) по критерию развития личностно¬ 

го адаптационного потенциала и раз¬ 

работке на основе данной классифика¬ 

ции коррекционной программы по раз¬ 

витию личностного адаптационного по¬ 

тенциала. 

В исследовании предполагалось обо¬ 

сновать и апробировать комплекс пси¬ 

ходиагностических методик для изуче¬ 

ния физиологических, психологических 

и социально-психологических состав¬ 

ляющих личностного адаптационного 

потенциала сотрудников ФСИН, а так¬ 

же разработать специализированную 

коррекционную программу (на примере 

специализированной психологической 

подготовки сотрудников отдела охра¬ 

ны), способствующую повышению уров¬ 

ня развития личностного адаптационно¬ 

го потенциала. Для решения поставлен¬ 

ных задач использовались следующие 

методы: опрос (анкетирование), бесе¬ 

да, наблюдение, обобщение независи¬ 

мых характеристик, биографический ме¬ 

тод, тестирование. Сформулированные 

в ходе исследования выводы, рекомен¬ 

дации и предложения были использова¬ 

ны в теоретической и практической под¬ 

готовке будущих психологов-практиков 

на психологическом факультете Акаде¬ 

мии ФСИН России. 

Остановимся на теоретических осно¬ 

вах исследования личностного адапта¬ 

ционного потенциала. 



Прикладные и экспериментальные исследования 107 

В отечественной психологии нако¬ 

плен немалый опыт в области изуче¬ 

ния адаптационных возможностей лич¬ 

ности. Большое внимание данной про

блеме уделено в работах А.М. Богомо

лова, В.А. Бодрова, Н.Е. Водопьяновой, 

С.Ю. Добряка, Н.Л. Коноваловой, Д.А. Ле¬ 

онтьева, А.Г. Маклакова, А.А. Налчаджя-

на, С.Т. Посоховой, А.А. Реана, М.Е. Сан-

домирского, Е.С. Старченковой, Ю.В. Щер¬ 

батых и других ученых. 

Анализ публикаций, посвященных 

ЛАП, показывает растущую частоту при¬ 

менения данного термина при констата¬ 

ции адаптационных возможностей лич¬ 

ности. Вместе с тем, заметна неоднород¬ 

ность выводов подобных исследований, 

а также разноплановость определений 

данного психологического феномена [3] . 

Представляется в е с ь м а в а ж н о й 

в рассматриваемом аспекте точка зре¬ 

ния А.Г. Маклакова, подчеркивающе¬ 

го, что личностный адаптационный по¬ 

тенциал - это взаимосвязь психологи¬ 

ческих особенностей человека, наибо¬ 

лее значимых для регуляции психиче¬ 

ской деятельности и процесса адапта¬ 

ции; интегральная характеристика пси¬ 

хического развития личности, включаю¬ 

щая: нервно-психическую устойчивость, 

уровень развития которой обеспечива¬ 

ет толерантность к стрессу; самооценку 

личности, являющуюся ядром саморегу¬ 

ляции и определяющую степень адек¬ 

ватности восприятия условий деятель¬ 

ности и своих возможностей; ощуще¬ 

ние социальной поддержки, обусловли¬ 

вающее чувство собственной значимо¬ 

сти для окружающих; уровень конфликт¬ 

ности личности; опыт социального обще¬ 

ния. Все перечисленные характеристики 

А.Г. Маклаков считает значимыми при 

оценке и прогнозе успешности адапта-

ции к трудным и экстремальным ситуа¬ 

циям, а также при оценке скорости вос¬ 

становления психического равновесия. 

Личностный адаптационный потенциал 

обеспечивает эффективность процес¬ 

са социально-психологической адапта¬ 

ции и определяется степенью соответ¬ 

ствия «нормальному интервалу» психи¬ 

ческой и социально-нравственной нор¬ 

мативности [ 2 ] . 

Личностный адаптационный потен¬ 

циал, по мнению С.Т. Посоховой, это 

интегральное образование, объединя¬ 

ющее в сложную систему социально-

психологические, психические, биоло¬ 

гические свойства и качества, актуали¬ 

зируемые личностью для создания и ре¬ 

ализации новых программ поведения 

в измененных условиях жизнедеятель¬ 

ности. С.Т. Посохова предполагает, что 

в адаптационном потенциале заложе¬ 

на латентность адаптационных способ¬ 

ностей, своевременность и вектор реа¬ 

лизации которых зависит от активности 

личности [ 4 ] . 

Самым о б щ и м и распространен¬ 

ным подходом к классификации адап¬ 

тационных ресурсов является деление 

их на внутренние (личностные) и внеш¬ 

ние (средовые). Так, А.А. Реан выделяет 

в структуре ЛАП два класса свойств лич¬ 

ности. С одной стороны, это комплекс ка¬ 

честв, обеспечивающих приемлемость 

самовосприятия адаптанта, его внутрен¬ 

нюю комфортность (эмоциональное са¬ 

мочувствие, удовлетворенность собой, 

уверенность в своих силах и др.). С дру¬ 

гой стороны, выделяется группа качеств 

личности, проявляющихся в различных 

аспектах взаимодействия адаптанта 

с социальным и предметным окружени¬ 

ем (коммуникативная компетентность, 

практический интеллект, направлен-
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ность на творческое достижение кон¬ 

структивных целей и др.) [ 5 ] . 

Обобщая взгляды отечественных 

психологов на проблему личностного 

адаптационного потенциала, можно кон¬ 

статировать, что структурную основу дан¬ 

ного феномена составляют ряд биоло¬ 

гических (уровень нервно-психической 

устойчивости, тип темперамента, свой¬ 

ства нервной системы, уровень тре¬ 

вожности, уровень эмоциональности 

и др.), психологических (уровень разви¬ 

тия волевой регуляции, тип самооцен¬ 

ки личности, особенности Я-концепции, 

жизненные ценности, система уста¬ 

новок, черты и акцентуации характе¬ 

ра, ориентация на требования ближай¬ 

шего окружения или на свое мнение 

и др.) и ряд социально-психологических 

факторов (социальная референтность, 

знание морально-нравственных норм, 

коммуникативные способности, уро¬ 

вень конфликтности, социальная и мо¬ 

ральная поддержка, наличие/отсут¬ 

ствие морально-нравственной ориента¬ 

ции, особенности межличностных отно¬ 

шений, особенности общения, уровень 

групповой идентификации и др.). 

Психологический уровень личност¬ 

ного адаптационного потенциала со¬ 

ставляют в своей совокупности различ¬ 

ные проявления основных сфер лично¬ 

сти: сферы познавательных процессов, 

мотивационной сферы, эмоционально-

волевой сферы, особенностей проявле¬ 

ния характера, специфики способностей 

личности. Следует особо подчеркнуть, 

что значимость влияния различных пси¬ 

хологических особенностей личности на 

уровень развития адаптационных воз¬ 

можностей, зависит, в первую очередь, 

от специфики деятельности субъекта. 

В нашем исследовании был сделан ак-

цент на особенностях профессиональ¬ 

ной деятельности сотрудников ФСИН 

(сотрудники отдела охраны), в соответ¬ 

ствии с чем и анализировалась специ¬ 

фика влияния различных психологиче¬ 

ских особенностей личности на разви¬ 

тие ее адаптационного потенциала. Де¬ 

тальный анализ влияния различных лич¬ 

ностных психологических проявлений 

на адаптивные возможности личности 

в конкретных видах деятельности, в ко¬ 

торые включен человек, играет ключе¬ 

вую роль в обосновании комплекса пси¬ 

ходиагностических методик, с помощью 

которых возможно осуществление объ¬ 

ективного и всестороннего исследова¬ 

ния уровня развития личностного адап¬ 

тационного потенциала. Учет специфики 

деятельности, в которой наиболее важ¬ 

но в конечном итоге повысить уровень 

адаптационного потенциала, влияет 

на вариативность составляющих ука¬ 

занного психодиагностического ком¬ 

плекса. 

Следует подчеркнуть, что немалый 

опыт в изучении адаптационных воз¬ 

можностей личности накоплен в юри¬ 

дической психологии. Интерес к дан¬ 

ной проблеме обусловлен, прежде все¬ 

го, сложностью и напряженностью про¬ 

фессиональной деятельности сотрудни¬ 

ков правоохранительных органов. Дли¬ 

тельное пребывание и функционирова¬ 

ние в сложных экстремальных услови¬ 

ях часто является причиной возникно¬ 

вения стрессовых реакций, способству¬ 

ющих истощению адаптационных воз¬ 

можностей личности. Указанные фак¬ 

торы во многих случаях являются при¬ 

чиной психических и соматических на¬ 

рушений. Сложностью и напряженно¬ 

стью отличается профессиональная 

деятельность сотрудников пенитенци-
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арных учреждений. Их служба связана 

с постоянным контактом с криминоген¬ 

ным контингентом и вследствие этого 

несет в себе мощный негативный фак¬ 

тор - чрезмерное нервно-психическое 

напряжение, зачастую принимающее 

хронический характер. 

Крайне необходима р а з р а б о т к а 

практических мер по увеличению адап¬ 

тационного потенциала сотрудников, ко¬ 

торый мог бы полностью отвечать слож¬ 

ным и динамичным ситуациям, связан¬ 

ным с выполнением профессиональной 

деятельности. 

Проблемой адаптационных воз¬ 

можностей личности в юридической 

психологии занимались Ю.А. Алексан¬ 

дровский, Ю.А. Алферов, В.И. Бело-

слудцев, А.А. Волков, М.Г. Дебольский, 

О.Г. Ковалев, В.Г.Козюля, В.М. Литвиш-

ков, С.А. Лузгин, В.С. Медведев, А.И. Пап-

кин, А.В. Пищелко, В.М. Поздняков, 

В.И. Серов, Д.В. Сочивко, А.М. Столярен-

ко, В.А. Семенов, А.Н. Сухов, А.А. Ушаков, 

А.И. Ушатиков, С.Д. Хачатурян, Г.С. Чов-

дырова и другие ученые. В частности, 

осуществлен глубокий анализ пробле¬ 

мы профессиональной пригодности со¬ 

трудников, проблемы пограничных пси¬ 

хических расстройств, состояний психи¬ 

ческой дезадаптаци и профессиональ¬ 

ной деформации и основы их профи¬ 

лактики, описаны механизмы регуляции 

эмоциональной устойчивости сотруд¬ 

ников, особенности коррекции и про¬ 

филактики стрессогенных нарушений 

в экстремальных условиях профессио¬ 

нальной деятельности, исследован син¬ 

дром выгорания и другие важные про¬ 

блемы. 

О с о б е н н о с т и п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

адаптации сотрудников ФСИН к служ¬ 

бе в различных учреждениях и под-

разделениях, проанализированные в 

работах А.М. Столяренко, М.Г. Деболь-

ского, А.И. Папкина, А.И. Ушатикова, 

А.Н. Сухова, С.А. Лузгина, В.М. Позд¬ 

някова, Е.Е. Гавриной, О.В. Стариковой, 

А.В. Чечковой и других исследователей, 

заключаются, прежде всего, в совокуп¬ 

ности факторов, влияющих на успеш¬ 

ность адаптации к службе, а также опре

деленных личностных качествах сотруд¬ 

ников. Данные особенности професси¬ 

ональной адаптации, по мнению иссле¬ 

дователей, закономерно предопределя¬ 

ют успешность адаптации к профессии 

и в целом результативность професси¬ 

ональной самореализации личности [ 6 ] . 

К внутренним условиям, обеспечи¬ 

вающим развитие личностного адапта¬ 

ционного потенциала, следует относить 

совокупность психологических свойств 

личности и особенности структуры лич¬ 

ности. Так, А.И. Ушатиков и Б.Б. Казака, 

в психологической структуре деятельно¬ 

сти сотрудников ИУ считают необходи¬ 

мым выделять побуждающий, познава¬ 

тельный, эмоциональный, коммуника¬ 

тивный, волевой блоки [ 7 ] . 

Побуждающий блок характеризует¬ 

ся профессиональными ценностями, це¬ 

лями и мотивами сотрудника, которые 

между собой тесно взаимосвязаны. Мо

тивы обеспечивают степень проявления 

активности и волевых усилий сотрудни¬ 

ка при решении служебных задач. Эмо¬ 

циональный блок связан с переживани¬ 

ем и проявлением чувств, обусловлен¬ 

ных служебными обязанностями. Ком¬ 

муникативный блок обеспечивается вза¬ 

имоотношениями участников совмест¬ 

ного труда («сотрудник-руководитель», 

«сотрудник-сотрудник»). Познаватель

ный блок предусматривает знание лич¬ 

ности и среды осужденных, процесса ис-
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полнения наказания, конкретных усло¬ 

вий деятельности. Его особенность про¬ 

является в том, что зачастую сотрудник 

работает с недостаточной и неполной 

информацией, так как осужденные скры¬ 

вают свои истинные намерения и цели. 

Большое внимание в юридической 

психологии уделено изучению уров¬ 

ня стрессоустойчивости различных ка¬ 

тегорий сотрудников. А.М. Столяренко 

приравнивает понятие «стрессоустой-

чивость» к понятию «психологическая 

устойчивость», причем последняя пони¬ 

мается как свойство личности сотруд¬ 

ника не поддаваться неблагоприятным 

психологическим обстоятельствам ре¬ 

шаемых задач, не снижать под их вли¬ 

янием качество выполнения профес¬ 

сиональных действий. Это - сложное 

свойство. Оно зависит от многих других 

свойств личности, укрепление которых 

способствует повышению психологи¬ 

ческой устойчивости. Психологическая 

устойчивость сотрудников ФСИН инди¬ 

видуальна, и тем выше у конкретного ра

ботника, чем больше сила внешнего пси¬ 

хологического воздействия нужна, что¬ 

бы вызвать у него отрицательные изме¬ 

нения в психике и результатах служеб¬ 

ной деятельности [ 8 ] . 

Подчеркнем значимость проблемы 

прогнозирования поведения людей в 

экстремальных условиях деятельности, 

а также оценки вероятности сохранения 

их здоровья и работоспособности после 

воздействия экстремальных факторов. 

Исследователи отмечают, что длитель¬ 

ное напряжение биологических, физи¬ 

ологических, психологических сил ор¬ 

ганизма ведет к истощению процессов 

управления регуляции организмом и к 

развитию состояния перенапряжения. 

Это, в свою очередь, может привести к 

скованности психической деятельно¬ 

сти, нарушению координации движений 

и действий и к искажению оценки инфор¬ 

мации об обстановке, времени, простран¬ 

стве, снижению быстроты и точности ре¬ 

акций, ухудшению памяти, мышления [9] . 

А.А. Деркач, О.А. Конопкин занима¬ 

лись исследованием готовности чело¬ 

века адекватно и быстро реагировать 

на возникновение экстремальных ситу

аций. В.И. Лебедев указывает на то, что 

под экстремальными условиями следует 

понимать условия, которые могут оказы¬ 

вать на человека пагубное воздействие, 

представляя реальную угрозу его жизни 

и здоровью (психическому и физическо¬ 

му). Также, изучая поведение человека 

в экстремальных условиях, он обнару¬ 

жил, что психическое стрессовое состо¬ 

яние может действовать даже положи¬ 

тельно на психику человека, если в про¬ 

цессе профессиональной подготовки 

сформировалась своеобразная готов¬ 

ность к действию. 

Успешные действия сотрудников 

Ф С И Н в экстремальных ситуациях 

во многом зависят от того, насколько 

они знают и учитывают свои собствен¬ 

ные психологические особенности, вли¬ 

яние которых на поведение и деятель¬ 

ность наиболее активизируется имен¬ 

но в экстремальных ситуациях. В слу¬ 

чае незнания указанных психологиче¬ 

ских особенностей, а также неумения 

эффективно управлять своим поведе¬ 

нием и деятельностью, повышается ве¬ 

роятность снижения успеха, срыва дей¬ 

ствий, наступления нежелательных по¬ 

следствий в них весьма велика. Таким 

образом, у с п е ш н о с т ь деятельности 

в экстремальных условиях, вероятность 

ошибок, срывов в работе во многом за¬ 

висит от индивидуально-личностных 
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особенностей, характеристик нервной 

системы, особенностей интеллектуаль¬ 

ной и мотивационной сфер, психических 

процессов и состояний [ 1 0 ] . Установле

но, что лишь 1 2 - 2 5 % из числа лично¬ 

го состава сотрудников правоохрани¬ 

тельных органов сохраняют способность 

разумно действовать в экстремальных 

условиях, 7 5 % - временно утрачивают 

ее, 1 0 - 1 2 % - утрачивают на длитель¬ 

ное время. Профессиональную актив¬ 

ность в служебной деятельности прояв¬ 

ляют обычно не более 2 0 % сотрудников, 

2 0 % сотрудников - обречены на профес¬ 

сиональные психологические травмы. 

Таким образом, успешность дей¬ 

ствий сотрудников органов, исполняю¬ 

щих наказания, в экстремальных ситуа

циях во многом зависит от того, насколь

ко они знают и учитывают свои психоло¬ 

гические особенности и обладают спо¬ 

собностью сознательно регулировать 

свое поведение и деятельность. 

Прокомментируем данные, получен¬ 

ные в ходе проведенного нами эмпи¬ 

рического исследования личностного 

адаптационного потенциала сотрудни¬ 

ков ФСИН России. В исследовании ис

пользовались следующие методики: 

1 . М н о г о у р о в н е в ы й л и ч н о с т н ы й 

опросник «Адаптивность» ( М Л О А М ) 

(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) использо¬ 

вался в качестве базовой методики для 

изучения адаптационных возможностей 

личности. С помощью данной методи¬ 

ки возможна объективная оценка значи¬ 

мых психофизиологических и социально-

психологических характеристик, отражаю¬ 

щих интегральные особенности психичес¬ 

кого и социального развития испытуемых. 

Экспериментальным путем установ¬ 

лено существование тесной взаимосвя¬ 

зи между эффективностью выполнения 

профессиональной деятельности лично¬ 

сти и уровнем развития ее адаптацион¬ 

ных возможностей. Наличие подобной 

взаимосвязи явилось определяющим 

фактом при выборе данной методики 

в качестве базовой для исследования 

особенностей личностного адаптацион¬ 

ного потенциала. С помощью данной ме¬ 

тодики возможно осуществление клас¬ 

сификации испытуемых на группы по 

критерию развития адаптивности (вы¬ 

сокая, средняя, низкая), причем уро¬ 

вень общей адаптивности определяет¬ 

ся при учете следующих психологиче¬ 

ских проявлений: адаптивные способно¬ 

сти, нервно-психическая устойчивость, 

моральная нормативность. 

2 . М е т о д и к а « О п р е д е л е н и е э м о 

ц и о н а л ь н о с т и » (В.В. Суворова) направ¬ 

лена на определение общего уровня эмо¬ 

циональности личности: высокий, сред¬ 

ний, низкий. Представляется важным ис¬ 

пользование данной тестовой методики 

для определения уровня развития лич¬ 

ностного адаптационного потенциала. 

3. «Опросник на выгорание» ( M B I ) 

(К. Маслач, С. Джексон; адаптация Н.Е. Во¬ 

допьяновой и Е.С. Старченковой) пред¬ 

назначен для измерения степени «вы¬ 

горания» в профессиях типа «человек-

человек». Тест-опросник имеет три суб¬ 

шкалы: «эмоциональное истощение», 

«деперсонализация» и «редукция лич¬ 

ных достижений». Чем больше сумма 

баллов по каждой субшкале, тем в боль¬ 

шей степени у испытуемого выражены 

различные стороны «выгорания». О тя¬ 

жести «выгорания» можно судить по 

сумме баллов всех субшкал. Мы пред¬ 

полагали выделение трех групп испытуе

мых по критерию выраженности профес¬ 

сионального выгорания (высокий, сред¬ 

ний и низкий уровень выгорания). 
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4. Для изучения индивидуальных осо¬ 

бенностей мотивации достижения ис¬ 

пытуемых был использован « О п р о с н и к 

п о т р е б н о с т и в д о с т и ж е н и и » (Ю.М. Ор

лов). Тест направлен на выявление степе¬ 

ни выраженности потребности человека 

в достижении успеха в любой деятельно¬ 

сти (т.е. степени заряженности на успех). 

По сути, это потребность, превративша¬ 

яся в личностное свойство, установку. 

Методика направлена на изучение пси¬ 

хологических компонентов Л А П . Це¬ 

лью использования методики, в первую 

очередь, послужила необходимость раз¬ 

деления испытуемых на три группы по 

критерию выраженности потребности 

в достижении успеха: высокая, средняя 

и низкая. Чем выше данная потребность, 

тем в большей степени проявляются 

адаптационные возможности личности. 

5. Исследование волевой сферы ис¬ 

пытуемых мы проводили с помощью ме

тодики « В о п р о с н и к д л я в ы я в л е н и я 

в ы р а ж е н н о с т и с а м о к о н т р о л я в э м о 

ц и о н а л ь н о й с ф е р е , д е я т е л ь н о с т и и 

п о в е д е н и и ( с о ц и а л ь н ы й с а м о к о н т 

роль)» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, 

С.В. Фирсова). 

В результате применения вопросни¬ 

ка в нашем исследовании были выде¬ 

лены три группы испытуемых по степе¬ 

ни сформированности общей способно¬ 

сти к произвольному самоконтролю (вы¬ 

сокий, средний и низкий уровень само¬ 

контроля). Общий показатель способно¬ 

сти к самоконтролю является результа¬ 

том обобщения данных по трем субшка¬ 

лам теста: выраженность самоконтроля 

в сфере эмоций; выраженность само

контроля в деятельности; выраженность 

социального самоконтроля (в поведе¬ 

нии). Высокий уровень развития само¬ 

контроля является основой для развития 

адаптационных в о з м о ж н о с т е й чело¬ 

века. 

6. Уровень стрессоустойчивости ис

пытуемых был определен по тесту « М е 

т о д и к а д и а г н о с т и к и т и п а поведен¬ 

ч е с к о й активности» (Л.И. Вассерман, 

Н.В. Гуменюк). Методика позволяет вы¬ 

делить три типа личности по поведен¬ 

ческой активности: 1) Тип А (коронар¬ 

ный тип) - сильно выраженное стрем¬ 

ление к первенству, социальному пре¬ 

восходству, восприятие жизни как аре¬ 

ны конкурентной борьбы, всегда акту¬ 

альное желание быть неизменно пер¬ 

вым, лучшим во всем. Кроме того, для 

личности данного типа на поведенче¬ 

ском уровне характерно яркое прояв¬ 

ление активности, напряженности, ам¬ 

бициозности, часто несдержанности 

в чувствах, напористости и нетерпели¬ 

вости в достижении цели (мотивация 

на успех). При встрече с препятствия¬ 

ми на пути к достижению поставленной 

цели личность типа А часто может про¬ 

являть не только настойчивость, но и 

агрессивность; 2) тип АВ (промежуточ¬ 

ный (переходный) - активная и целена¬ 

правленная деловитость, разносторон¬ 

ность интересов, умение сбалансиро¬ 

вать деловую активность, напряженную 

работу со сменой занятий и умело ор¬ 

ганизованным отдыхом. Лица типа АБ 

не показывают явной склонности к до¬ 

минированию, но в определенных си¬ 

туациях и обстоятельствах уверенно 

берут на себя роль лидера; для них ха¬ 

рактерна эмоциональная стабильность 

и предсказуемость в поведении, отно¬ 

сительная стрессоустойчивость, хоро¬ 

шая приспособляемость к различным 

видам деятельности; 3 ) т и п В - опреде¬ 

ленная тенденция к поведенческой ак¬ 

тивности, характерна рациональность. 
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С помощью данной методики мы клас¬ 

сифицировали испытуемых на соответ¬ 

ствующие группы. 

7. Для определения различных 

свойств внимания в нашем исследова¬ 

нии применялась методика « К о р р е к 

т у р н а я проба» (Бурдон), предназначен¬ 

ная для диагностики показателей про¬ 

дуктивности и устойчивости внимания. 

Данная методика удобна для первично¬ 

го ознакомления с особенностями пси¬ 

хических процессов испытуемого, для 

прогнозирования успешности профес¬ 

сиональной деятельности в тех обла¬ 

стях, где предъявляются высокие тре¬ 

бования не к отдельным характеристи¬ 

кам внимания, а ко всем. Также к досто¬ 

инствам этой методики можно отнести 

ее чрезвычайную компактность, опера¬ 

тивность, что позволяет использовать ее 

при экспресс-диагностике сотрудников 

отдела охраны, заступающих на службу 

с оружием. Испытуемым предъявляет¬ 

ся бланк с различными буквами, в кото¬ 

ром они должны в каждом ряду вычер¬ 

кивать определенную букву согласно ин¬ 

струкции. Работа проводится на время 

с требованием максимальной точности. 

8. « М е т о д ц в е т о в ы х в ы б о р о в -

М Ц В » (Л.Н. Собчик; за основу взят 

тест М. Л ю ш е р а ) с использовани¬ 

ем восьмицветового ряда пользует¬ 

ся широкой популярностью как инстру¬ 

мент для выявления эмоционально-

характерологического базиса личности 

и тонких нюансов ее актуального состо¬ 

яния. Данный тест в нашем исследова¬ 

нии использовался в диагностических 

целях до и после проведения специаль¬ 

ной коррекционной программы, с целью 

отслеживания динамики изменения со¬ 

стояния испытуемых по синему и черно¬ 

му цвету. Синий и черный цвет из вось-

мицветовой палитры М. Люшера были 

выбраны не случайно. По В. Кандин¬ 

скому, синий цвет - «небесная краска», 

черный - «ничто» (Б.А. Базыма). Синий 

и черный цвет в тесте М. Люшера зани¬ 

мают практически полярные позиции: 

синий цвет, или «первый» цвет, симво¬ 

лизирует полное спокойствие и являет¬ 

ся предпосылкой умения сопереживать, 

эстетических переживаний и медитатив¬ 

ной созерцательности. Черный цвет, или 

«восьмой» цвет говорит о стремлении 

к разрушению, враждебном отношении, 

отказе от выполнения требований. Соче

тание синего цвета - (на первой позиции) 

и черного (на восьмой) свидетельствует 

о стремлении к избеганию конфликта за 

счет повышения самоконтроля при само¬ 

стоятельности и независимости. 

Для обработки тестовых данных, по¬ 

лученных в ходе экспериментального ис¬ 

следования личностного адаптационно¬ 

го потенциала, нами была использована 

компьютерная программа Psychometric 

Expert 6, направленная на получение, 

хранение и обмен экспериментальны¬ 

ми данными для формирования единой 

научно-исследовательской среды. 

Количественная обработка получен¬ 

ных данных осуществлялась с помощью 

математических методов исследования: 

STATISTICA 6.0 и SPSS 1 5 , а также с по¬ 

мощью методов математической стати¬ 

стики (корреляционный анализ, коэффи¬ 

циент Стьюдента). 

Основная цель собственно экспе¬ 

риментального исследования состояла 

в классификации испытуемых по крите¬ 

рию развития личностного адаптацион¬ 

ного потенциала и разработке на осно¬ 

ве данной классификации коррекцион-

ной программы по развитию ЛАП со¬ 

трудников ФСИН. 
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Исследование ЛАП сотрудников отде¬ 

ла охраны проводилось в четыре этапа: 

П е р в ы й э т а п - информационно-

аналитический. На данном этапе про¬ 

водился анализ теоретических источни¬ 

ков с целью осмысления проблемы ис¬ 

следования, степени ее разработанно¬ 

сти, подбор соответствующего диагно¬ 

стического инструментария в соответ¬ 

ствии с определенными целями и зада¬ 

чами, формулировка теоретических по¬ 

ложений исследования. 

Второй этап - эмпирический. В целях 

проверки выдвинутых гипотез проводил¬ 

ся эмпирический сбор материала - ди¬ 

агностика психологических составляю¬ 

щих ЛАП сотрудников. Проводилась об¬ 

работка полученных эмпирических дан¬ 

ных методами математической статисти¬ 

ки с помощью корреляционного анализа. 

Для обработки данных мы использовали 

компьютерную программу Psychometric 

Expert 6, STATISTICA 6.0 и SPSS 15. 

Третий этап - опытно-развивающий. 

На данном этапе разрабатывалась 

и осуществлялась реализация коррек-

ционной программы по развитию ЛАП 

сотрудников ФСИН. 

Ч е т в е р т ы й этап - заключительный, 

на котором была проведена обработка 

и осмысление полученных эмпириче¬ 

ских данных, их анализ, интерпретация, 

систематизация и обобщение, сформу¬ 

лированы выводы. 

В нашем исследовании участвовало 

80 сотрудников младшего начальству¬ 

ющего состава отдела охраны УФСИН 

России по Кировской области. 

На основании проведенного эмпи¬ 

рического исследования была осущест¬ 

влена классификация сотрудников отде¬ 

ла охраны по уровню развития ЛАП. Вы¬ 

делены три группы испытуемых: 

П е р в а я г р у п п а ( 5 0 % ) отличает¬ 

ся высоким уровнем адаптированно-

сти, низким уровнем эмоциональности 

и низким уровнем выгорания. Испытуе¬ 

мые этой группы достаточно легко адап¬ 

тируются к новым условиям деятельно¬ 

сти, быстро входят в новый коллектив, 

достаточно легко и адекватно ориен¬ 

тируются в ситуации, быстро выраба¬ 

тывают стратегию своего поведения, 

в том числе и в новых, сложных услови¬ 

ях жизни и деятельности. Отличаются ак¬ 

тивностью в поведении с окружающими. 

Как правило, не конфликтны, достаточ¬ 

но адекватно оценивают свои личност¬ 

ные ресурсы и возможные последствия 

конфликтов. Обладают высокой эмоци¬ 

ональной устойчивостью. 

Потребность в достижении - высо¬ 

кая. Сотрудники могут успешно справ¬ 

ляться с большей частью организаци¬ 

онной и руководящей деятельности. 

Присуща потребность изобретать но¬ 

вые приемы работы в исполнении са¬ 

мых обычных дел, творческое отноше¬ 

ние к любому виду деятельности. Хоро¬ 

шо работают в коллективе, готовы при¬ 

нять помощь и помогать другим, что¬ 

бы совместно испытать радость успеха 

и удовлетворение от конечного резуль¬ 

тата деятельности. 

Самоконтроль в эмоциональной сфе¬ 

ре, деятельности и поведении (социаль¬ 

ный самоконтроль) находится на высо¬ 

ком уровне. Это объясняется высоким 

уровнем персональной ответственности, 

который еще больше возникает в усло¬ 

виях несения службы с оружием, посто¬ 

янно меняющейся оперативной и слу¬ 

жебной обстановки, контролем пове¬ 

дения как в служебное время, так и в 

остальное (личное). Также характерна 

определенная тенденция к поведенче-
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ской активности типа В, рациональность 

в поведении, способность к длительной 

и устойчивой концентрации внимания, 

терпеливость. 

Внимание расценивается в основ¬ 

ном как высокопродуктивное и устой¬ 

чивое. 

В т о р а я г р у п п а ( 3 8 , 7 5 % ) отлича¬ 

ется средним уровнем адаптированно-

сти, средним уровнем эмоциональности 

и средним уровнем выгорания. Боль¬ 

шинство лиц этой группы обладают при

знаками различных акцентуаций. Харак¬ 

терными проблемами этой группы со¬ 

трудников являются нарушения в зоне 

контакта со значимыми людьми (началь¬ 

ством, сослуживцами). Они устанавли¬ 

вают контакты достаточно легко, но из¬ 

бирательно. Достаточно адекватно оце¬ 

нивают свою роль в коллективе, ориен¬ 

тируется на соблюдение общепринятых 

норм поведения, но не всегда способны 

их соблюдать. Чрезмерный контроль со 

стороны руководства является значи¬ 

мым фактором, определяющим напря¬ 

женность труда и угрозу социальному 

благополучию, так как велика вероят¬ 

ность совершить ошибку в деятельно¬ 

сти, которая повлечет за собой санкции 

вплоть до увольнения. 

Средний уровень потребности в до¬ 

стижении: стараются так распределить 

силы, чтобы в случае неудачи иметь 

путь к отступлению. Рассчитывают ско¬ 

рее на себя, чем на поддержку коллек¬ 

тива. Не силен дух соперничества. Их 

больше привлекает спокойная, разме¬ 

ренная деятельность. Достаточно упор¬ 

ны, целеустремленны, хотя нельзя ска¬ 

зать, что полностью подчиняют свои ин¬ 

тересы стремлению достичь цели. 

Могут успешно справляться с рабо¬ 

той, не требующей значительных орга-

низаторских усилий. Иногда им может 

не хватать настойчивости. Преоблада¬ 

ние стремления к избеганию неудачи; 

в достаточной степени выражен состя¬ 

зательный мотив. Большое значение 

придается общечеловеческим ценно¬ 

стям, однако, стремление к професси¬ 

ональному росту незначительное. При¬ 

сутствует понимание собственных воз¬ 

можностей в достижении поставленных 

целей, однако, при этом не всегда прояв¬ 

ляется инициатива и находчивость при 

решении поставленных задач. 

Также характерна определенная тен¬ 

денция к поведенческой активности ти¬ 

па АВ: не показывают явной склонности 

к доминированию, но в определенных 

ситуациях и обстоятельствах уверенно 

берут на себя роль лидера; для них ха¬ 

рактерна эмоциональная стабильность 

и предсказуемость в поведении, относи¬ 

тельная устойчивость к действию стрес-

согенных факторов, хорошая приспосо¬ 

бляемость к различным видам деятель¬ 

ности. Характерно внимание, которое 

по началу является ослабленным, но по 

мере вхождения человека в работу, уси¬ 

ливается. 

Т р е т ь я г р у п п а ( 1 1 , 2 5 % ) - низкий 

уровень адаптированности, высокий 

уровень эмоциональности и высокий 

уровень выгорания. Проблема сменно¬ 

го графика охранной службы, присут¬ 

ствие длительных ночных смен в графи

ке выключают сотрудников из социаль¬ 

ного окружения и усиливают их отстра¬ 

ненность и ослабление социальных свя¬ 

зей, усиливая дезадаптивное поведение. 

Сюда вошли лица, у которых были про¬ 

блемы со служебной дисциплиной (опо¬ 

здания, прогулы, злоупотребления алко¬ 

гольными напитками, неисполнитель¬ 

ность), а также проблемы личного ха-
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рактера (грубость, конфликтность и т.д.). 

Сотрудники этой группы обладают при¬ 

знаками явных акцентуаций характера, 

низкой нервно-психической устойчиво¬ 

сти и целеустремленности, понижения 

работоспособности и ухудшения состо¬ 

яния здоровья. Могут допускать асоци¬ 

альные поступки. 

Присущ в основном низкий, ниже 

среднего, уровень потребности в дости¬ 

жении. Придерживаются точки зрения, 

что невозможно достичь успеха в любом 

начатом деле. В своей работе использу¬ 

ет проверенные методы, дающие не луч¬ 

ший, но надежный результат. Испытыва¬ 

ет чувство удовлетворения, когда зада¬ 

ча оказывается проще, чем ожидалась, 

и успех пришел легко. Карьерный рост 

и материальное благополучие достига¬ 

ется только при помощи удачного сте¬ 

чения обстоятельств, а не за счет соб¬ 

ственных усилий. Реальными мотивами 

выполнения служебных обязанностей 

выступает стремление избежать лич¬ 

ной ответственности и отрицательной 

оценки результатов своей работы. По¬ 

является пессимизм в оценке результа¬ 

тов своего труда. Явно не хватает целеу¬ 

стремленности, настойчивости, работо¬ 

способности, что отрицательно сказыва¬ 

ется на деловых качествах. В то же вре¬ 

мя, возможно, присущи такие положи¬ 

тельные качества, как мягкость, добро¬ 

та, чувствительность, способность сопе¬ 

реживать, сочувствовать. Непонимание 

и недооценка собственных возможно¬ 

стей в достижении поставленных целей, 

отсутствие инициативы и находчивости 

при решении поставленных задач. Низ¬ 

кая увлеченность служебной деятельно¬ 

стью и низкий интерес к ее результатам. 

Практически полное отсутствие состяза¬ 

тельного мотива; ярко выражен мотив 

избегания неудачи. Отсутствие стрем¬ 

ления к профессиональному росту и са¬ 

мосовершенствованию. Результаты слу¬ 

жебной деятельности не относятся к лич-

ностно значимым. Появляется песси¬ 

мизм в оценке результатов своего тру¬ 

да. Для испытуемых выраженная пове¬ 

денческая активность - тип А: преувели¬ 

ченная потребность в деятельности; по¬ 

стоянное напряжение душевных и физи

ческих сил; нетерпеливость, стремле¬ 

ние делать все быстро; импульсивность, 

эмоциональная несдержанность; склон¬ 

ность к соперничеству и признанию, ам¬ 

бициозность, агрессивность по отноше¬ 

нию к субъектам, противодействующим 

осуществлению планов. Характерно неу¬ 

стойчивое, утомляемое внимание. Лица 

этой группы требуют индивидуального 

подхода, постоянного наблюдения, кор-

рекционных мероприятий. 

Особое внимание практическому 

психологу исправительного учреждения 

необходимо уделять работе с так назы¬ 

ваемой «проблемной» группой - сотруд¬ 

никами, у которых выявлен низкий уро¬ 

вень развития ЛАП. Также необходима 

соответствующая работа с сотрудника¬ 

ми, принадлежащими ко второй груп¬ 

пе - лица со средним уровнем развития 

ЛАП ( 3 8 , 7 5 % от общей выборки), по¬ 

скольку некоторые компоненты указан¬ 

ного психологического феномена у них, 

как правило, находятся на достаточно 

низком уровне развития. Весьма важ¬ 

ной представляется проблема развития 

уровня личностного адаптационного по¬ 

тенциала сотрудников указанных групп, 

и решение данной проблемы возмож¬ 

но лишь при достаточном уровне разви

тия основных составляющих ЛАП, пред

ставленных на биологическом, психоло¬ 

гическом и социально-психологическом 
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уровнях. Вышеуказанная классифика¬ 

ция сотрудников явилась основой для 

разработки специализированной психо-

коррекционной программы по развитию 

ЛАП сотрудников отдела охраны. 
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Аннотация: данная статья посвящена 

изучению возможности юмора как регу

лятора стресса. Целью нашего исследо

вания было изучение эффективности ис

пользования юмора для смягчения эмо

циональных последствий умеренно силь

ных стрессоров. Основная идея иссле¬ 

дования заключалась в сравнительном 

анализе сдвигов в состояниях респон¬ 

дентов, принимавших участие в просмо¬ 

тре специально подобранных видеоро¬ 

ликов. Полученные результаты позволя¬ 

ют подтвердить действие юмора как ме¬ 

ханизма регулирования эмоций - усили

вать положительные чувства (удоволь

ствие, комфорт, радость) и ослаблять не¬ 

гативные - тревогу, подавленность, гнев. 

Но дополнительные возможности кото¬ 

рого еще предстоит изучать. 

Ключевые слова: юмор, стресс, коми

ческие видеоролики, трагические видео-

с т р е с с а 
М. М. Абдуллаева 

ролики, эмоциональные состояния, тре¬ 

вога, гнев, депрессия, радость, удоволь¬ 

ствие. 

The summary: we report here on humor 

as a regulator of stress. We supposed 

that humor can be effective mean for re

ducing of negative emotional consequenc¬ 

es of middle-strength stressors. We 

compared emotional states of subjects 

(36 persons in total) before and after 

the demonstration of two video - com¬ 

ic and tragic. It was confirmed that hu

mor intensified psychological well-being 

and reduced negative emotions such as 

anxiety, anger, depression. The results 

show the necessity to work out detailed 

and specific principles of using humor as 

a stress regulator. 

Keywords: humor, resources of co¬ 

mic, stress, emotional states, comic video, 

tragic video, anxiety, anger, depression, 
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дования заключалась в сравнительном 

анализе сдвигов в состояниях респон¬ 

дентов, принимавших участие в просмо¬ 

тре специально подобранных видеоро¬ 

ликов. Полученные результаты позволя¬ 

ют подтвердить действие юмора как ме¬ 

ханизма регулирования эмоций - усили

вать положительные чувства (удоволь

ствие, комфорт, радость) и ослаблять не¬ 

гативные - тревогу, подавленность, гнев. 

Но дополнительные возможности кото¬ 

рого еще предстоит изучать. 

Ключевые слова: юмор, стресс, коми

ческие видеоролики, трагические видео-

с т р е с с а 
М. М. Абдуллаева 

ролики, эмоциональные состояния, тре¬ 

вога, гнев, депрессия, радость, удоволь¬ 

ствие. 

The summary: we report here on humor 

as a regulator of stress. We supposed 

that humor can be effective mean for re

ducing of negative emotional consequenc¬ 

es of middle-strength stressors. We 

compared emotional states of subjects 

(36 persons in total) before and after 

the demonstration of two video - com¬ 

ic and tragic. It was confirmed that hu

mor intensified psychological well-being 

and reduced negative emotions such as 

anxiety, anger, depression. The results 

show the necessity to work out detailed 

and specific principles of using humor as 

a stress regulator. 

Keywords: humor, resources of co¬ 

mic, stress, emotional states, comic video, 

tragic video, anxiety, anger, depression, 
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joy, fun, psychological well-being, psycho

logical assistance. 

Современные условия жизни и дея

тельности человека часто связаны с не

гативным воздействием на него эколо

гических, социальных, профессиональ

ных и других факторов. Усложнение ин¬ 

формационной среды, нехватка време¬ 

ни, интенсивное общение с людьми, рост 

ответственности за принятые решения 

на фоне экономической нестабильности 

мира в целом приводят к повышению 

физических и эмоциональных нагрузок 

на человека, ухудшению функциональ¬ 

ного состояния, изменению личностного 

статуса, нарушению профессиональной 

эффективности, развитию психосомати

ческих заболеваний или невротических 

расстройств. Это обуславливает инте¬ 

рес исследователей к изучению приро¬ 

ды стресса, развитию и формированию 

стрессоустойчивости, способностей че¬ 

ловека совладать с трудностями, предъ¬ 

являющими повышенные требования к 

его адаптационным возможностям [ 1 , 2 

и др.]. При этом сфера изучения профес¬ 

сионального стресса наиболее востре¬ 

бована практикой, поскольку непосред¬ 

ственно связана с сохранностью трудо¬ 

способности и психического здоровья 

квалифицированной части населения 

[ 5 ] . Психологическое благополучие че¬ 

ловека с точки зрения позитивной пси¬ 

хологии - это не просто отсутствие у него 

психических или невротических наруше¬ 

ний, это возможность контролировать 

свою эмоциональную жизнь, акцентиру-

ясь преимущественно на переживании 

позитивных эмоций, способность уста¬ 

навливать и поддерживать доверитель¬ 

ные и длительные отношения со значи¬ 

мыми людьми, и наконец, уметь совла-

дать со стрессом, трудными жизненны¬ 

ми ситуациями. 

Существует множество способов 

преодоления и компенсации послед¬ 

ствий стресса, увеличения психологи¬ 

ческих ресурсов человека в его профес

сиональной деятельности [ 7 ] . Одним из 

таких способов, которому уделено мало 

внимания при общем признании его ис¬ 

точником силы и энергии в любых экс¬ 

тремальных жизненных и профессио¬ 

нальных ситуациях, является юмор. О ле¬ 

чебных свойствах юмора люди говорят 

с древнейших времен, в исторических 

и литературных источниках прошло¬ 

го и современности мы находим мно¬ 

жество размышлений о пользе юмора 

и смеха, разработку типологии форм 

и средств юмора, рассуждения об объ¬ 

ектах и субъектах юмора и т.п. Нетруд¬ 

но предположить, что юмор поднимает 

привлекательность, престиж источни¬ 

ка сообщения и обеспечивает хорошее 

настроение окружающим, но в реально¬ 

сти все не так однозначно в связи с по¬ 

тенциалом комического актуализиро¬ 

вать различные значения. Юмор зача¬ 

стую не универсален и не переносится 

из одной культуры в другую. Если к это¬ 

му добавить характеристики ситуации, 

ее пространственно-временные, наци¬ 

ональные особенности, то задача гене¬ 

рации смешного, его восприятия и пони¬ 

мания субъектами социального взаимо¬ 

действия становится более сложной. Су¬ 

ществуют различные подходы, пытаю¬ 

щиеся объяснить предпочтения тех или 

иных форм юмора в коммуникации. На¬ 

пример, разная выраженность потреб¬ 

ности в познании приводит к появле¬ 

нию аффективного юмора, обыгрыва¬ 

ющего очевидные слабости людей, из¬ 

лишества, агрессивные или эротиче-
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ские темы, и противоположного ему по

знавательного юмора, юмора «тонкого 

вкуса», требующего специальной «ра

боты» по его пониманию [ 8 ] . Возможно, 

именно поэтому грубые и простые шут¬ 

ки популярны среди детей и подростков, 

в то время как сатира и ирония ценят¬ 

ся более взрослыми и образованными 

людьми. Выделяют множество различ

ных способов выражения юмористиче

ского: сарказм,преувеличение или пре¬ 

уменьшение, самоирония, поддразни¬ 

вание, парадокс, оксюморон или игра 

слов, двусмысленность, остроумие, иро

ния, сатира, пародия [ 1 5 ] . Юмор имеет 

различные литературные формы - анек

дот или шутка, монолог, диалог, рассказ 

и т.п. Юмор может быть представлен в 

виде карикатуры, рисунка, фото. Юмор 

может быть: оружием, средством напа

дения (насмешка); средством установ¬ 

ления контакта и передачи информации 

(шутка, юмореска, фельетон); воспитате

лем, стремящимся донести до воспри

нимающего субъекта «вечные истины», 

нравственные нормы (пословицы, пого¬ 

ворки); своеобразным щитом, за кото¬ 

рым можно скрыть свое отношение, мне¬ 

ние, состояние в случаях, когда это необ¬ 

ходимо (анекдот, каламбур) [ 3 ] . 

В связи с отсутствием строго одно¬ 

значного, единого и удовлетворительно¬ 

го определения в нашей работе «юмор» 

употребляется в самом широком зна¬ 

чении, в качестве родового понятия, как 

синоним «комического». В этом смыс¬ 

ле юмор содержит в себе не только «до

бродушное, забавное, шутливое», но и 

«саркастическое, ироническое, сатири¬ 

ческое». Многие современные авторы 

противопоставляют юмор и сатиру как 

позитивный (жизнеутверждающий) и не¬ 

гативный (деструктивный) виды комиз-

ма. Н. Куипер, Ж. Керш и др. ( 2 0 0 4 ) вы¬ 

делили три типа юмора: 1) социальный 

юмор, направленный на установление 

эмоционально теплых межличностных 

отношений; 2) сальный, агрессивный 

юмор; 3) нарочитый юмор, ориентиро¬ 

ванный на демонстрацию собственного 

остроумия. Если первый тип юмора, как 

правило, имеет позитивный смысл с точ¬ 

ки зрения адаптации личности в социу¬ 

ме, то следующие два—негативный [ 1 4 ] . 

Юмор и смех - феномены, присут¬ 

ствующие во всех культурах, свойствен¬ 

ные каждому человеку, возникающие 

в любой ситуации общения. Комичес¬ 

кое — это мощный способ укрепления 

социальных связей, повышения группо¬ 

вой сплоченности за счет совместно¬ 

го переживания сильных положитель¬ 

ных эмоций, высмеивания недостатков 

«чужой» группы и подчеркивания пре¬ 

восходства «своей». Это основа этни¬ 

ческого юмора у представителей мень¬ 

шинств, служащего укреплению наци¬ 

ональной солидарности и морального 

духа. В повседневных социальных взаи¬ 

модействиях юмор возникает случайно 

или когда люди рассказывают друг дру¬ 

гу анекдоты с целью развеселить, вы¬ 

звать смех и преднамеренно используют 

шутки для улучшения атмосферы обще¬ 

ния. Но пока мало работ, демонстрирую

щих компенсаторные возможности юмо¬ 

ра в силу сложности его изучения, свя¬ 

занной с ситуативностью смешного (то, 

что смешно в одной ситуации, необяза¬ 

тельно будет смешным в другой), инди¬ 

видуальными различиями в восприятии 

и создании смешного. Неслучайно, один 

из специалистов в области психологии 

юмора Р. Мартин ( 2 0 0 9 ) сетует на то, что 

результаты экспериментальных лабора¬ 

торных исследований смягчающего вли-
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яния юмора на стресс «не всегда можно 

воспроизвести», а «их довольно искус¬ 

ственный характер не позволяет пере¬ 

нести полученные результаты на повсед¬ 

невные переживания» [7, С. 3 2 6 ] . И тем 

не менее, исследователями в этой обла¬ 

сти отмечаются 4 основных позитивных 

эффекта использования юмора в раз¬ 

ных его формах: 1) улучшение физиче¬ 

ского самочувствия со стороны сердеч¬ 

ной, дыхательной, эндокринной систем 

и текущего состояния, которое связы¬ 

вается с хорошим настроением, жела¬ 

нием улыбаться и позитивно относится 

к миру; 2) рост творческой активности, 

креативности в решении задач в свя¬ 

зи с шутливым обыгрыванием трудно¬ 

стей, ведущим к уверенности в достиже¬ 

нии успеха, 3) катализирующий эффект 

в перенесении и облегчении всех видов 

боли и страданий; 4) повышение адап¬ 

тивных возможностей в любой трудной 

ситуации, ресурс сопротивления стрес¬ 

су [7, 11] . В работе группы психологов из 

Центров управления полетами на осно¬ 

ве проведения контент-анализа пере¬ 

говоров с космонавтами было показа¬ 

но, что соотношение рабочих и нерабо¬ 

чих (шутливых по тематике) тем было 

приблизительно 1 : 2,5 в ситуации изо¬ 

ляции команды из 4-х мужчин от 27 до 

42 лет в течение 1 1 0 суток. Исследова¬ 

тели по этим данным и данным субъек¬ 

тивных отчетов утверждают, что добрый 

юмор, шутки способствуют снятию на¬ 

пряжения и выполняют регуляционно-

коммуникативную функцию общения 

в профессионально-стрессовой ситуа¬ 

ции [ 1 0 ] . 

Юмор как комплексный феномен 

включает несколько аспектов его рас¬ 

смотрения специалистами из разных 

областей - лингвистами, социологами, 

психологами, этологами: 1) создание 

юмористического, изучение его приро¬ 

ды, заложенное еще в трудах Аристо¬ 

теля, 2) оценивание юмора, понимание 

смешного, 3) чувство юмора как персо¬ 

нальная черта, как естественная склон¬ 

ность смеяться над разными вещами, 

включая самого себя. И ядром, объеди¬ 

няющим все три аспекта изучения коми¬ 

ческого, является личность, создающая, 

п о н и м а ю щ а я и использующая юмор 

в своей жизнедеятельности. Хотя на по

ведение людей во многом влияют ситу

ативные факторы, например, шутки на 

вечеринке ожидаемы с большей веро¬ 

ятностью, чем на похоронах, все-таки 

одни люди используют юмор с большей 

готовностью, чем другие. 

Для описания характерных особен¬ 

ностей этих людей исследователи ис¬ 

пользуют понятие «чувство юмора», «не

что подобное чувству прекрасного в ис¬ 

кусстве или тонкому слуху для воспри¬ 

ятия музыки», как очень желательное, 

но плохо определенное свойство лич¬ 

ности [7, С. 2 2 6 ] . По Л. Омуэйк ( 1 9 3 9 ) , 

чувство юмора «настолько всеобъем¬ 

люще и высоко ценимо, что сказать о 

человеке: «У него замечательное чув¬ 

ство юмора», - почти синонимично вы¬ 

сказыванию: «Он интеллигентный, ком¬ 

панейский человек, и я его очень лю¬ 

блю»» [Цит. по: 7, С.227]. При этом боль¬ 

шинство людей считают, что обладают 

чувством юмора, которое связывается 

с другими желательными качествами 

и характеристиками - дружелюбием, 

отзывчивостью, богатым воображени¬ 

ем, креативностью, проницательностью 

и др. Возможно, поэтому 9 4 % участни¬ 

ков исследования оценили собственное 

чувство юмора как среднее или выше 

среднего [ 1 6 ] . 
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Сложность и методологическая труд¬ 

ность изучения разных аспектов юмо¬ 

ра при его очевидной важности в раз¬ 

личных областях человеческой жизни 

привела к отсутствию общепсихологи¬ 

ческой концепции комического, которая 

позволила бы связать разного рода ис¬ 

следования на единой основе. Можно 

только отметить смену подходов к юмо¬ 

ру от рассмотрения его как преимуще¬ 

ственно агрессивного и отчасти соци¬ 

ально неуместного к психологически 

здоровому и социально одобряемому. 

Подтверждением тому в настоящее вре¬ 

мя является обилие телепередач юмо¬ 

ристической направленности, популяр¬ 

ность писателей-сатириков, комедийных 

героев и фильмов. Ни одно периодиче¬ 

ское издание, экспертное или популяр¬ 

ное, не обходится без элемента коми¬ 

ческого - анекдота или карикатуры. Все 

чаще встречается использование при¬ 

емов комического в рекламе, несмотря 

на запрет небожителя рекламного биз¬ 

неса Д. Огилви на его использование [ 9 ] . 

Подводя краткие итоги, можно ут¬ 

верждать, что разные подходы в иссле¬ 

дованиях личности предполагают раз¬ 

личные способы концептуализации и из¬ 

мерения чувства юмора: 

а) как привычный паттерн поведе¬ 

ния (склонность часто шутить, развле¬ 

кать других и смеяться в ответ на юмор 

других людей); 

б) как способность (генерировать, по¬ 

нимать и запоминать шутки); 

в) как черта характера (смешливость, 

жизнерадостность, игривость); 

г) как эстетическая реакция (получе¬ 

ние удовольствия от конкретных типов 

юмористического материала); 

д) как установка (положительное от¬ 

ношение к юмору и веселым людям); 

е) как мировоззрение (несерьезный 

взгляд на жизнь); 

ж) как стратегия совладания или за¬ 

щитный механизм (склонность сохра¬ 

нять юмористическую точку зрения пе¬ 

ред лицом неприятностей) [ 1 2 , 13, 15 

и др.]. 

Амбивалентность природы юмора, 

с одной стороны, помогающей преодо¬ 

левать стрессовые (напряженные) си¬ 

туации путем редукции у г р о ж а ю щ и х 

факторов, укреплять социальные связи 

за счет улучшения эмоциональной ат¬ 

мосферы, повышать личностный ста¬ 

тус человека, использующего юмор, 

а с другой, - затрудняющей ситуацию 

общения в случаях неприятия юмора, 

отсутствия чувства юмора у собеседни¬ 

ков, использования стратегии высмеи¬ 

вания других людей и мешающей прини¬ 

мать конструктивные решения в слож¬ 

ных обстоятельствах вследствие «ухо¬ 

да» в юмор, обусловила наш интерес 

к исследованию возможностей юмора 

как регулятора стресса. 

Предпринятое нами эмпирическое 

исследование носило поисковый харак¬ 

тер и в теоретическом, и методическом 

плане. Ц е л ь ю н а ш е г о и с с л е д о в а н и я 

было изучение эффективности исполь¬ 

зования юмора для смягчения эмоци¬ 

ональных последствий умеренно силь¬ 

ных стрессоров. Основная идея исследо

вания (проведено совместно с И. Брук) 

заключалась в сравнительном анализе 

сдвигов в состояниях респондентов, при¬ 

нимавших участие в просмотре специ¬ 

ально подобранных видеороликов. Про¬ 

грамма исследования включала «заме¬ 

ры» состояния участников эксперимента 

до предъявления стимульного материа¬ 

ла и после. В соответствие с поставлен¬ 

ной целью и проведенным анализом ли-
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тературных данных нами были использо¬ 

ваны следующие, хорошо зарекомендо¬ 

вавшие себя в качестве чувствительных 

инструментов диагностики переживаний 

острого и хронического стресса [ 5 ] ме¬ 

тодики описания состояний: 

1. «Шкала состояний» (русскоязыч

ная адаптация А.Б. Л е о н о в о й , 1 9 8 4 

оригинальной версии E. Groll & M. Hei-

d e r , 1 9 6 4 ) , направленная на оценку сте¬ 

пени субъективной комфортности пере¬ 

живаемого функционального состояния 

в данный момент времени; 

2. « Ш к а л а ситуативной тревожно¬ 

сти» (русскоязычная адаптация Ю.Л. Ха-

нина, 1 9 7 7 ; В.Л. Марищук и др., 1 9 8 4 

оригинальной версии C.D. Spielberger, 

1 9 7 1 ) , с помощью которой фиксируют¬ 

ся разные степени эмоционального на¬ 

пряжения, сопровождающего развитие 

психологического стресса; 

3. «Шкала личностной тревожности» 

(русскоязычная адаптация Ю.Л. Ханина, 

1 9 7 7 ; А.Б. Леонова и др., 1 9 8 7 ориги¬ 

нальной версии C.D. Spielberger,1971), 

направленная на диагностику устойчи¬ 

вых проявлений тревожности в различ¬ 

ных ситуациях, которые интерпретиру¬ 

ются как сформировавшаяся черта лич¬ 

ности; 

4. «Шкалы личностного и ситуатив¬ 

ного гнева» Ч. Спилбергера (русскоязыч

ная адаптация А.Б. Леоновой, 2 0 0 4 ори¬ 

гинальной версии C.D. Spielberger,1991), 

предназначенные для оценки прояв¬ 

лений раздражения, обиды, ярости как 

устойчивой личностной черты и как те¬ 

кущего состояния; 

5. « Ш к а л ы личностной и ситуатив¬ 

ной депрессии» Ч. Спилбергера (русско¬ 

язычная адаптация А.Б. Леоновой, 2 0 0 4 

оригинальной версии C.D. Spielberger, 

1 9 9 6 ) , также разработанные в парадиг-

ме «эмоция как состояние и устойчи¬ 

вая личностная черта», направленные 

на оценку подавленности, тоски и отча¬ 

яния [ 6 ] . 

Таким образом, описание состояний 

включало оценку устойчивых личност¬ 

ных характеристик и замеров текуще¬ 

го состояния до и после предъявления 

стимульного материала, в качестве ко¬ 

торого были использованы видеороли¬ 

ки, по содержанию рассчитанные на мо¬ 

лодежную аудиторию и включавшие раз

ные по стилю - «смешные» (гэги, отрыв

ки юмористических передач) и «трагиче¬ 

ские» (военная хроника, автомобильные 

катастрофы) ситуации. Продолжитель

ность демонстрации роликов по времени 

была по возможности уравнена (около 

15 минут), длительность каждого роли¬ 

ка составляла примерно от 2 до 4 минут. 

В нашем исследовании приняли уча¬ 

стие 36 девушек в возрасте от 17 до 

26 лет, студенты московского вуза. Всем 

до начала эксперимента предлагалось 

заполнить личностные опросники. За¬ 

тем общая выборка была случайным об¬ 

разом разбита на три группы по 12 че¬ 

ловек в каждой: одна - эксперименталь

ная, две контрольные. Респонденты каж¬ 

дой из групп участвовали в разных ва¬ 

риантах предъявления видеороликов 

для чистоты эксперимента и возмож¬ 

ности качественного анализа ожидае¬ 

мых сдвигов в их функциональных со¬ 

стояниях. Так, программа исследования 

в экспериментальной группе включала: 

1) заполнение набора ситуативных те

стов - «замер 1»; 2) просмотр трагиче¬ 

ского ролика; 3) «замер 2»; 3) просмотр 

смешного ролика; 4) «замер 3». Схема 

проведения эксперимента в контроль¬ 

ных группах различалась характером со¬ 

держания предъявляемого ролика, в пер-
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вой группе - смешные, во второй - траги

ческие, сопровождавшиеся заполнени

ем тестов на оценку текущего состояния 

до и после просмотра. 

В разработке программы исследо

вания мы исходили из предположения, 

что демонстрация смешного ролика, на¬ 

правленного в целом на усиление поло¬ 

жительных эмоций и повышение настро¬ 

ения, вызовет сдвиг в состояниях ре¬ 

спондентов в позитивную сторону даже 

после просмотра трагического сюжета. 

В связи с психологическими, возраст¬ 

ными, гендерными особенностями на¬ 

шей выборки мы также ожидали более 

значительные изменения в состояни¬ 

ях во второй контрольной группе (про¬ 

смотр трагических роликов) по сравне¬ 

нию с первой. 

Обработка результатов включала 

подсчет диагностических показателей 

и оценку степени выраженности измеря

емого качества по всем методикам. На 

основе этого была составлена сводная 

матрица данных, включившая все зна¬ 

чения диагностических показателей по 

замерам 1, 2 и 3. Дальнейшая статисти

ческая обработка данных проводилась с 

помощью программы SPSS for Windows, 

версия 15 в соответствии с выдвинуты

ми гипотезами. В целом, на разных эта¬ 

пах статистической обработки данных 

применялись следующие методы и про¬ 

цедуры: 1. Подсчет параметров описа¬ 

тельной статистики (средних и средне¬ 

квадратичных отклонений - а) для коли¬ 

чественной и качественной характери¬ 

стики общевыборочных и групповых тен

денций; 2. Непараметрический критерий 

Вилкоксона для определения значимо¬ 

сти различий между показателями диа

гностических методик в парных (внутри-

групповых) сравнениях; 3. Непараметри

ческий критерий Манна-Уитни для опре¬ 

деления значимости различий между по¬ 

казателями диагностических методик 

в непарных (межгрупповых) сравне¬ 

ниях. 

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

т а т ы . Заполнение респондентами тес¬ 

тов на диагностику гнева, депрессии, 

тревожности как сформировавшейся 

индивидуальной особенности позволи¬ 

ло контролировать возможные индиви¬ 

дуальные различия в реагировании на 

стрессогенное воздействие с точки зре¬ 

ния личностного статуса участников ис¬ 

следования (см. табл. 6). 

Таблица 6. Полученные показатели по личностным тестам 
по всей выборке и их интерпретация 

Показатели 
Среднее 

(стандартное отклонение) 
Интерпретация 

Личностная тревожность 44,42 (7,31) умеренный уровень 

Личностный гнев 32,58 (7,31) высокий уровень 

Личностная депрессия 20,81 (5,18) слабовыраженный уровень 

Психоэмоциональный статус, форми¬ 

рующийся в процессе накопления жиз¬ 

ненного опыта, играет решающую роль в 

формировании стрессовых реакций и со

стояний [4] . В связи с этим выраженные 

или высокие уровни проявления гнева, 

депрессии, тревожности на фоне низко¬ 

го уровня субъективного комфорта и пло

хого самочувствия у наших респондентов 

могли явиться факторами, снижающими 
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или усиливающими эффект стимульно-

го воздействия. Полученные результаты 

позволяют утверждать, что респонденты, 

принимавшие участие в исследовании, 

отмечают у себя умеренную склонность 

переживать напряжение, беспокойство, 

мрачные предчувствия, характерные для 

чувства тревожности, слабовыраженные 

степени грусти, тоски, подавленности как 

устойчивой формы аффективного реаги¬ 

рования на ситуацию. 

Эмоциональный комплекс пережи¬ 

ваний гнева, несмотря на его социаль¬ 

ную нежелательность, является ожида¬ 

емым чувством, возникающим у чело¬ 

века как ответ на препятствие, позво¬ 

ляющим активно преодолевать угрозу и 

мобилизовать свои ресурсы в ситуации, 

воспринимаемой как провоцирующая. 

Высокая выраженность «гневных» пове¬ 

денческих реакций у наших респонден-

тов естественна и ожидаема скорее как 

показатель мобилизации дополнитель¬ 

ных ресурсов для участия в эксперимен

те. Добровольное участие респондентов 

в эксперименте мотивировалось инте¬ 

ресом и желанием оказать помощь кол¬ 

леге, но требовало от них дополнитель¬ 

ных временных и энергетических затрат. 

Первой контрольной группе демон¬ 

стрировались смешные ролики. Выра¬ 

женность ситуативных показателей тре

вожности, гнева, депрессии, субъектив¬ 

ного комфорта до и после просмотра по¬ 

падает в диапазон умеренных, средних 

значений, хотя сравнение средних дан¬ 

ных по методикам говорит об улучше¬ 

нии текущего состояния после просмо¬ 

тра. Статистический анализ показывает 

наличие значимых различий в замерах 

тревожности и самочувствия до и после 

(см. табл. 7). 

Таблица 7. Статистически значимые различия между показателями до и после 
просмотра смешных роликов в контрольной группе 1 

Показатели 

Среднее 
(стандартное отклонение) 

Статистически 
значимые различия 

Показатели 

до после 
Значения 

Т-теста 
Уровень 

значимости 

Ситуативная 
тревожность 

36,50 (4,54) 33,83 (3,95) 3,024 ,012 

Ситуативный гнев 15,33 (0,89) 15,08 (0,29) 

Ситуативная 
депрессия 

18,17 (3,38) 18,08 (3,80) 

Шкала состояний 47,33 (5,73) 52,00 (6,33) -2,590 ,025 

На основании полученных данных мы 

можем утверждать, что настроение и об

щее эмоциональное состояние испытуе

мых значимо улучшилось, а тревожность 

уменьшилась после просмотра юмори¬ 

стических роликов. 

Второй контрольной группе предла¬ 

галось отсмотреть трагические ролики. 

«Замеры» текущих состояний респонден

тов проводились до и после просмотра, 

но для того, чтобы уменьшить ожидаемый 

негативный эффект с целью соблюдения 

принципов профессиональной этики, по¬ 

сле «основного» просмотра уже «вне ра¬ 

мок» эксперимента им демонстрирова¬ 

лись смешные ролики. Согласно полу-
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ченным данным текущее состояние на- смотра попали в диапазон выраженных 

ших респондентов после просмотра ро- (высоких и низких) значений (см. табл. 8). 

лика с эмоционально негативным содер- Тревожно-депрессивные чувства респон-

жанием статистически значимо ухудши- дентов усилились, они отмечают у себя 

лось, практически все средние показате- плохое самочувствие и негативное субъ-

ли по ситуативным методикам после про- ективное состояние в целом. 

Таблица 8. Статистически значимые различия между показателями до и после 
просмотра трагических роликов в контрольной группе 2 

Показатели 

Среднее 
(стандартное отклонение) 

Статистически 
значимые различия 

Показатели 
до 

интерпретация 
после 

интерпретация 
Значения 

Т-теста 
Уровень 

значимости 

Ситуативная 
тревожность 

39,17 (5,73) 
умеренный 

46,92 (7,08) 
высокий 

-3,167 ,009 

Ситуативный гнев 17,17 (4,09) 16,17 (1,40) 

Ситуативная 
депрессия 

20,17 (5,32) 
умеренный 

25,50 (4,79) 
высокий 

-2,795 ,017 

Шкала состояний 
45,50 (7,28) 
умеренный 

36,83 (7,02) 
низкий 

2,920 ,014 

Переживание комплекса гневных 

чувств после просмотра трагических ро¬ 

ликов уменьшилось, что косвенно под¬ 

тверждает наше предположение о вну¬ 

тренней мобилизации, повышенной со¬ 

бранности респондентов до включения 

в ситуацию исследования. Демонстра¬ 

ция эмоционально «трудного» материа¬ 

ла привела к заметному снижению ак¬ 

тивного сопротивления ситуации, хотя 

и не на значимом уровне. 

Сравнение сдвигов в двух контроль¬ 

ных группах позволяет отметить два ка¬ 

чественных различия - «силу» и «тоталь

ность» изменений в текущих состояни¬ 

ях после краткого эмоционального воз¬ 

действия. В ситуации «юмористического» 

воздействия мы можем отметить незна¬ 

чительные изменения текущего состо¬ 

яния в целом (средний диапазон выра¬ 

женности состояний до и после) и значи¬ 

мые сдвиги только некоторых выделен-

ных нами характеристик (субъективный 

комфорт и тревожность). В группе смо¬ 

тревших «трагические» ролики мы по¬ 

лучили картину сильного (переход выра¬ 

женности диагностических показателей 

из диапазона средних в высокие и низ¬ 

кие значения) и тотального (статистиче¬ 

ски значимые различия между показа¬ 

телями тревожности, депрессии и само¬ 

чувствия до и после просмотра) измене¬ 

ния субъективного состояния на текущий 

момент наших респондентов. 

Сравнение замеров состояний по¬ 

сле эмоционального воздействия меж¬ 

ду группами подтвердило значимость на¬ 

блюдаемых различий (см. табл. 9). 

После просмотра трагических ро¬ 

ликов значимо ухудшается настроение 

и общее эмоциональное состояние, по¬ 

вышается тревога и депрессия, что впол¬ 

не объяснимо. Возможно, это связано 

с тем, что демонстрация сцен войны яв-
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ляется реальной угрозой ощущению ста- о меньшем влиянии юмористических ро-

бильности, безопасности, защищенно- ликов на изменение состояний по срав-

сти, благополучия. Значимость сдвигов нению с трагическими, что понятно с точ-

по всем диагностическим характеристи- ки зрения обеспечения выживаемости 

кам текущего состояния свидетельствует человеческого рода. 

Таблица 9. Статистически значимые различия 
по показателям текущего состояния «после» стимульного воздействия 

между первой и второй контрольными группами 

Показатели Z Уровень значимости 

Ситуативная тревожность -3,702 ,000 

Ситуативный гнев -3,168 ,002 

Ситуативная депрессия -2,597 ,009 

Шкала состояний -3,672 ,000 

Если контрольные группы продемон

стрировали специфику воздействия раз¬ 

ного по эмоциональному полюсу мате¬ 

риала на респондентов, то схема эмпи¬ 

рического исследования влияния юмо¬ 

ра на стресс в экспериментальной груп¬ 

пе предполагала изучение «компенса¬ 

торных», «совладающих» возможностей 

смешного. Полученные диагностические 

показатели по ситуативным методикам 

подтвердили нашу основную гипотезу об 

улучшении состояния от просмотра юмо

ристических роликов, предъявленных по

сле демонстрации трагических по содер¬ 

жанию (см. табл. 1 0 ) . 

Таблица 1 0 . Данные описательной статистики 
по ситуативным показателям экспериментальной группы 

Показатели 
Среднее (стандартное отклонение) 

Показатели 
до между после 

Ситуативная тревожность 41,33 (6,19) 49,75 (10,47) 37,08 (7,05) 

Ситуативный гнев 17,25 (3,65) 16,75 (2,30) 15,25 (0,62) 

Ситуативная депрессия 21,50 (4,52) 25,17 (6,48) 18,75 (4,18) 

Шкала состояний 39,50 (11,4) 35,33 (8,17) 49,08 (9,08) 

Анализ динамики показателей трех 

замеров состояний в эксперименталь¬ 

ной группе (исходных, затем после про¬ 

смотров трагического и юмористиче¬ 

ского роликов) показывает: умерен¬ 

ный уровень выраженности тревожно¬ 

сти, депрессии и достаточно низкий ин¬ 

декс субъективного комфорта в начале 

эксперимента; ухудшение текущего со¬ 

стояния респондентов, выражающееся 

в высоких степенях тревожности и пода¬ 

вленности, снижении общего самочув¬ 

ствия после негативного воздействия 

и рост степени субъективного комфор¬ 

та, уменьшение тревожности и депрес¬ 

сии после просмотра комического ма-
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териала даже по сравнению с исходным случае демонстрация смешных роликов) 

уровнем. может оказаться одним из действенных 

Различия между показателями раз- способов совладания с «подавленным» 

ных замеров на достоверном уровне состоянием и переживанием «трудных» 

значимости подтверждает наше пред- жизненных ситуаций (см. табл. 11). 

положение о том, что юмор (в нашем 

Таблица 1 1 . Полученные значимые различия между замерами 
состояний респондентов экспериментальной группы. 

Попарно сравниваемые показатели 
Значение 

Т-теста 
Уровень 

значимости 

Ситуативная тревожность: «замер 1» - «замер 2» -3,232 0,008 

Ситуативная тревожность: «замер 2» - «замер 3» 4,882 0,000 

Ситуативная депрессия: «замер 1» - «замер 3» 3,717 0,002 

Ситуативная депрессия: «замер 2» - «замер 3» 4,831 0,001 

Шкала состояний: «замер 1» - «замер 3» -5,095 0,000 

Шкала состояний: «замер 2» - «замер 3» -5,265 0,000 

Значимость полученных различий 

«сдвигов» в описаниях текущих состоя¬ 

ний после эмоциональных воздействий 

в экспериментальной группе приобрета¬ 

ет дополнительный вес, если рассматри¬ 

вать эти результаты в контексте данных, 

полученных в контрольных группах, когда 

трагические ролики продемонстрировали 

большую силу и тотальность влияния на 

состояния по сравнению с комическими. 

Следует отметить, что проведенное 

эмпирическое исследование возмож¬ 

ностей юмора как регулятора стресса 

оставляет открытыми вопросы о крите¬ 

риях выбора и определения специфики 

юмористического материала с учетом 

личностных, профессиональных особен¬ 

ностей респондентов, временной про¬ 

должительности действия комическо¬ 

го материала для получения ощутимых 

сдвигов, о длительности сохранения 

позитивного эффекта, об отсроченных 

по времени реакций на стимулы. Одна¬ 

ко полученные результаты позволяют 

подтвердить действие юмора как меха¬ 

низма регулирования эмоций - усили¬ 

вать положительные чувства (удоволь¬ 

ствие, комфорт, радость) и ослаблять 

негативные - тревогу, подавленность, 

гнев. В целом, согласно полученным дан¬ 

ным, юмор действительно можно счи¬ 

тать одним из серьезных средств прео¬ 

доления негативных, стрессовых состо

яний, дополнительные возможности ко

торого еще предстоит изучать. 
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бенностям реагирования в экстремаль

ных ситуациях. 

Так как сотрудники ОСН ФСИН Рос

сии помимо служебных задач выпол

няют и служебно-боевые задачи, кото¬ 

рые заключаются в восстановлении кон¬ 

ституционного порядка на территории 

Северо-Кавказского региона. 

Психологическое обеспечение со

трудников спецподразделений ФСИН 

России при выполнении служебно-

боевых задач в зоне вооруженного кон

фликта предполагает проведение си¬ 

стемы взаимосвязанных и непрерыв¬ 

ных мероприятий, которые осуществля

ет психологическая служба. Во времен¬ 

ном интервале эти мероприятия разби¬ 

вают на три этапа:4 

• первый этап - подготовительный -

психологической подготовки; 

• второй этап - психологического со¬ 

провождения в период служебной ко¬ 

мандировки; 

• третий (заключительный) этап - реа¬ 

билитации после возвращения к посто¬ 

янному месту службы (реадаптация), 

включая, в первую очередь, психологи¬ 

ческую помощь. 

На подготовительном этапе - перед 

выездом в зону вооруженного конфлик¬ 

та, психологи проводят психологическое 

обследование сотрудников спецподраз¬ 

делений, которое включает: 

• индивидуально-психологические 

беседы с кандидатом (учет автобиогра

фических данных, оценка внешних по¬ 

веденческих проявлений, подтвержде-

ние добровольного участия в работе от¬ 

дела, оценка состояния взаимоотноше¬ 

ний в семье); 

• применение методов психодиагно¬ 

стики. Несмотря на то, что при поступле¬ 

нии на службу в УИС сотрудники прохо¬ 

дят психологический отбор, перед ком¬ 

плектованием подразделений, которые 

будут направлены в «горячие точки», 

вновь проводится специальное изучение 

личности. Это объясняется, во-первых, 

тем, что деятельность в экстремальных 

условиях предъявляет высокие требо¬ 

вания к личности, нежели при выпол¬ 

нении служебных обязанностей на ме¬ 

сте постоянной дислокации; во-вторых, 

в процессе в ы п о л н е н и я служебно-

боевых задач может меняться не толь¬ 

ко психическое состояние человека, 

но и его личностные качества. С целью 

выявления личностных особенностей 

сотрудников, которые позволят сотруд¬ 

нику осознать некоторые дезадаптив-

ные моменты своего поведения. 

Особое внимание, по мнению уче-

ных,5 психологическая служба должна 

уделить вопросам комплектования под¬ 

разделений, направляемых в зону воору¬ 

женного конфликта. В поле зрения пси¬ 

хологов должны быть вопросы психоло¬ 

гической совместимости сотрудников, 

их социально-психологический статус, 

авторитет командиров. 

Также психологи отделов специаль¬ 

ных назначений выделяют основные 

психологические «противопоказания» 

к командированию для несения служ-

4 Психологическое обеспечение деятельности сотрудников отделов специального назначения: сборник 
методических рекомендаций и статей пенитенциарных психологов. Раздел 2. психологическая подготовка 
сотрудников ОСН к действиям в экстремальных ситуациях. М.: ГУИН МЮ РФ, НИИ УИС МЮ РФ, 2004. 161 с. 

5 Столяренко А.М., Карпов В.С. Морально-психологическая подготовка сотрудников ОВД к действиям в 
экстремальных условиях//Проблемы, пути становления и дальнейшего развития психологической служ
бы органов внутренних дел. Часть 2. М., 1998. С. 60 
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бы в зону контртеррористической опе¬ 

рации: неадекватные установки и иска¬ 

женная мотивация (например, преобла¬ 

дание утилитарных (материальных) мо¬ 

тивов — командировка как возможность 

подзаработать); низкая стрессоустойчи-

вость; слабый самоконтроль; агрессив¬ 

ность; дезадаптивные защитные меха¬ 

низмы; низкий социометрический ста-

тус.6 

2. Мероприятия по психологической 

подготовке сотрудников к работе в экс¬ 

тремальных условиях. Это и обучение 

приемам психологической саморегуля¬ 

ции и самоконтроля в сложных условиях, 

проведение обучающих тренингов, на¬ 

правленных на развитие внимания, па¬ 

мяти, групповой сплоченности, также 

проводится просветительская работа. 

Психологическая подготовка направ

лена не только на повышение эффек¬ 

тивности выполнения профессиональ¬ 

ных задач, но и обеспечение личной без-

опасности, 7 сохранение физического 

и психического здоровья сотрудников.8 

Для выявления психологических осо

бенностей сотрудников ОСН, они были 

обследованы в разные периоды службы 

по шестнадцатифакторному личностно

му опроснику Кеттела. 

Рассмотрим средние показатели по 

шестнадцатифакторному личностному 

опроснику Кеттела группы сотрудников 

спецподразделений, непосредственно 

принимавших участие в боевых действи¬ 

ях на территории Северо-Кавказского 

региона (до и после служебной коман¬ 

дировки), они представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Средние показатели по 16-ти факторному 
личностному опроснику Кеттела до и после служебной 
командировки в Чеченскую Республику 

6 Кокурин А.В. Психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности ОСН УИС//Закон и пра¬ 
во, №5, 2003. 

7 Папкин А.И. Личная профессиональная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Учеб. по
собие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. С. 116. 

8 Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Профессиональная психологическая подготовка персонала исправитель
ных учреждений: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. Рязань: Академия права и управления Федеральной служ¬ 
бы исполнения наказаний, 2006. С. 97. 
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Из рисунка видно, что имеются раз¬ 

личия средних оценок по нескольким 

факторам. Статистически значимыми 

(по t-критерию Стьюдента) являются 

следующие различия: 

Фактор А (замкнутость - общитель¬ 

ность) - результаты свидетельствуют, 

что до служебной командировки сотруд¬ 

никам ОСН свойственна непринужден¬ 

ность в поведении, деликатность, добро¬ 

душие и оптимизм. Они испытывают яр¬ 

кие эмоции и с легкостью откликаются 

на любые события. После служебной ко¬ 

мандировки у сотрудников ОСН вышепе¬ 

речисленные качества становятся более 

выраженными (повышение по фактору), 

сотрудники ОСН активны в установле¬ 

нии межличностных контактов, непри¬ 

нужденны, открыты. В поведении прояв¬ 

ляют экспрессивность, импульсивность, 

социальную смелость, склонность к ри¬ 

ску, также предпочитают деятельность, 

где есть ситуации, связанные с соци¬ 

альным значением. Это свидетельствует 

о наличии такого критерия личностного 

роста, как социализированность, кото¬ 

рый ведет ко все более эффективному 

проявлению фундаментального стрем¬ 

ления сотрудников к конструктивным со¬ 

циальным взаимоотношениям. 

Фактор Е (доминантность - подчи¬ 

ненность) - до служебной командиров¬ 

ки сотрудники ОСН характеризуются, как 

самостоятельные, независимые, упря¬ 

мые и напористые. После команди¬ 

ровки показатели несколько снижают¬ 

ся, это характеризует сотрудников ОСН 

как уступчивых, зависимых от мнения 

и требований группы, несамостоятель¬ 

ных в принятии решений. По отноше¬ 

нию к окружающим отмечается насто-

роженность, дипломатичность, житей¬ 

ская проницательность. Этот фактор 

не существенно коррелирует с достиже¬ 

ниями лидерства, однако связан с со¬ 

циальным статусом. Сотрудники хотят 

иметь более высокий статус, чем был 

раньше, выражающийся в более уважи¬ 

тельном отношении к ним, как к участ¬ 

никам боевых действий, признании их 

и их заслуг. Сотрудники готовы открыто 

встречать жизненные проблемы и справ¬ 

ляться с ними, не упрощая, а проявляя 

«творческую адаптацию к новизне кон¬ 

кретного момента» и «умение выразить 

и использовать все потенциальные вну

тренние возможности»,9 но их потребно¬ 

сти остаются неудовлетворенными, что 

отражает активизацию защитных ме¬ 

ханизмов. 

Фактор G (низкая нормативность 

поведения - высокая нормативность 

поведения) - до служебной команди¬ 

ровки у сотрудников отмечается неко¬ 

торая склонность к неорганизованно¬ 

сти, безответственности, импульсив¬ 

ности поведения. Отсутствии гибкости 

по отношению к социальным нормам. 

Им свойственна некоторая эгоистич¬ 

ность, подверженность влиянию случая 

и обстоятельств, несформированность 

духовно-нравственной сферы, мораль¬ 

ных ценностей. После служебной коман¬ 

дировки значения повышаются, что го¬ 

ворит о росте ответственности, уравно¬ 

вешенности, настойчивости, развитии 

чувства долга. Это означает, что в пери¬ 

од служебной командировки произош¬ 

ли психодинамические изменения лич¬ 

ности сотрудников ОСН в направлении 

личностного роста, который формиру¬ 

ется по критерию «ответственная сво-

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994. С. 67. 
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бода», что означает ответственность за 

выбор ценностей, независимость от дав

ления внешних оценок. И ответствен¬ 

ность за актуализацию своей индиви¬ 

дуальности, что говорит о формирова¬ 

нии у сотрудников ОСН новой системы 

духовно-нравственных ценностей. 

Фактор L (доверчивость - подозри

тельность) - до служебной команди¬ 

ровки сотрудники ОСН открыты, терпи¬ 

мы, покладисты, уступчивы. Испытыва¬ 

ют чувство собственной незначитель¬ 

ности. После командировки (фактор по¬ 

вышается) у сотрудников наблюдается 

настороженность по отношению к лю¬ 

дям, раздражительность, иногда они мо¬ 

гут проявлять самостоятельность и не¬ 

зависимость в социальном поведении. 

Здесь также можно говорить о наличии 

критерия личностного роста - социали-

зированности. Сотрудники хотят, что¬ 

бы их приняло общество, как самосто¬ 

ятельных и независимых, они способ¬ 

ны разрешать межличностные противо¬ 

речия и «жить с другими в максимально 

возможной гармонии», 1 0 но подавление 

этой несознаваемой потребности отра¬ 

жает активизацию защитных механиз¬ 

мов, выражающуюся в раздражитель¬ 

ности и стремлении возложить ответ¬ 

ственность за свои поступки на окружа¬ 

ющих (проекция). 

Фактор Q1 (консерватизм - ради¬ 

кализм) - до служебной командиров¬ 

ки сотрудники ОСН стремятся быть бо¬ 

лее информированными по всем вопро¬ 

сам. Спокойно воспринимают новые не¬ 

устоявшиеся взгляды и перемены. Им 

свойственна независимость суждений, 

взглядов и поведения. После служеб¬ 

ной командировки средние показатели 

понижаются. Сотрудники ОСН склонны 

к морализации и нравоучениям, имеют 

сомнения по основным жизненным во¬ 

просам, проявляют устойчивость по от¬ 

ношению к традициям, консервативны 

во взглядах. Они по-другому восприни¬ 

мают мирные условия жизнедеятель¬ 

ности: что было для них значимо до ко¬ 

мандировки, уходит на второй план, что 

говорит о формировании новых миро¬ 

воззренческих ценностей, то есть фор¬ 

мирование новой системы духовно-

нравственных ценностей. 

Полученные данные свидетельству¬ 

ют, что после выполнения служебно-

боевых задач в зоне вооруженного 

конфликта, у сотрудников ОСН проис¬ 

ходят психодинамические изменения 

в направлении личностного роста, ко¬ 

торый проявляется в потребности быть 

принятым в общество с более высоким 

социальным статусом (фактор Е), чем 

был раньше, в потребности независимо

сти (фактор L), в формировании новых 

мировоззренческих ценностей (фак¬ 

тор Q1). Подавление этих потребностей 

со стороны социального окружения ве¬ 

дет к формированию механизмов пси¬ 

хологических защит (фактор Е). Таким 

образом, при анализе показателей лич¬ 

ностных свойств по тесту Кеттела мы 

видим нарастание вышеобозначенно-

го конфликта между внешней самодо¬ 

статочностью и внутренней неосозна¬ 

ваемой потребностью принятия со сто¬ 

роны окружения. Учет этих фактов при 

оказании психологической помощи дол¬ 

жен обеспечить качественный скачок 

личностного роста в осознании насущ¬ 

ных потребностей во взаимопонимании 

с окружением. 

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994.С. 89. 
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Средние показатели по шестнадца-

тифакторному личностному опросни

ку Кеттела группы сотрудников спецпо

дразделений, выполняющих служебно-

боевые задачи (не участвующих в бое

вых действиях), представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что имеются различия 

средних оценок по следующим факторам: 

Фактор С (эмоциональная неста

бильность - эмоциональная стабиль¬ 

ность) по данному фактору сотрудни-

ки недостаточно организованы и целе¬ 

устремленны, не способны контролиро¬ 

вать свои эмоциональные импульсы, пе¬ 

ременчивы в настроениях, неустойчи¬ 

вы в своих интересах. Низкая толерант

ность по отношению к фрустрации, пре¬ 

обладает раздражительность и утомля¬ 

емость. 

Фактор Е (доминантность - подчи

ненность): сотрудники ОСН характери¬ 

зуются как самостоятельные, независи-

Рис. 3. Средние показатели по 16-ти факторному 
личностному опроснику Кеттела сотрудников ОСН, 
не принимавших участия в боевых действиях 

мые, упрямые и напористые. Они настой¬ 

чивы, с чувством соперничества, прояв¬ 

ляется своенравие, иногда конфликтны, 

агрессивны, склоны к авторитарному по¬ 

ведению, контролю и критики. Им свой¬ 

ственно «принимать вызовы» и чувство

вать превосходство над другими, они бо¬ 

рются за более высокое положение в об¬ 

ществе, которое выражается в стремле¬ 

ние к самоутверждению. 

Фактор G (низкая нормативность по

ведения - высокая нормативность пове¬ 

дения) характеризует сотрудников ОСН 

как добросовестных, настойчивых, урав¬ 

новешенных, склонных к морализирова

нию, обязательных и достаточно требо¬ 

вательных к себе. Их поведение хоро¬ 

шо организовано, у них развито чувство 

долга и ответственности, они настойчи¬ 

вы в достижении цели. 

Фактор Н (робость - смелость): сотруд¬ 

ники ОСН решительны, стрессоустойчи¬ 

вы, способны принимать самостоятель¬ 

ные решения, склонны к авантюризму 

и проявлению лидерских качеств. Име¬ 

ют тягу к новым переживаниям, риску 

и новым ощущениям, не теряются при 

столкновениях с неожиданными ситу¬ 

ациями, быстро забывают о неудачах, 

не делая надлежащих выводов. 
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Фактор L (доверчивость - подозри¬ 

тельность) - у сотрудников наблюдает¬ 

ся ориентировка на собственное мне¬ 

ние, установки недостаточно гибкие. Они 

осторожны в поведении, упрямы, с высо¬ 

кой самооценкой, честолюбивы, склон¬ 

ны к соперничеству, эгоцентричны. Они 

относятся настороженно по отношению 

к людям, никому не доверяют, избира¬ 

тельны в контактах, держатся незави¬ 

симо, склонны к соперничеству. Счи¬ 

тают, что их успехи недооцениваются, 

не могут реализовать себя. 

Фактор М (практичность-мечтатель¬ 

ность) отличает сотрудников ОСН как 

личностей зрелых, уравновешенных. 

Они практичны, склонны к прагматиз¬ 

му, реалистичны, прозаичны, надежны 

в решении практических вопросов. 

Фактор N (прямолинейность - дипло¬ 

матичность): у сотрудников ОСН отсут¬ 

ствует проницательность, отмечается 

нечеткость в поведении, ведут себя не¬ 

сколько прямолинейно, просто и есте¬ 

ственно, порой грубовато и бестактно, 

не умеют хитрить и ловчить, естествен¬ 

ны и спонтанны, откровенны. 

Фактор О (спокойствие - тревож¬ 

ность) характеризует сотрудников ОСН 

как личностей эмоционально устойчи¬ 

вых, гибких, уверенных в собственных 

возможностях, у них высокая способ¬ 

ность справляться с трудными зада¬ 

чами. Преобладает чувство отсутствия 

угрозы, они безмятежны, хладнокровны. 

Умеют легко переживать жизненные не

удачи, верят только в себя и в свои воз

можности, не склонны к страхам, само¬ 

упрекам и расскаиванию. 

Фактор Q1 (консерватизм - ради¬ 

кализм): сотрудникам ОСН свойствен¬ 

ны консерватизм, ригидность, уважение 

к установленным правилам, нормам, 

традициям, идеям, принципам, сомнение 

в отношении новых идей и принципов, 

сопротивление переменам, соблюдают 

субординацию; наблюдется узость ин¬ 

теллектуальных интересов, ориентация 

на конкретную реальную деятельность. 

Фактор Q3 (низкий самоконтроль -

высокий самоконтроль) - сотрудники 

ОСН имеют достаточно развитый воле

вой самоконтроль поведения, стремят¬ 

ся придерживаться установленных норм 

и правил поведения, настойчивость в по¬ 

ведении носит целенаправленный харак¬ 

тер. Они упорно преодолевают препят¬ 

ствия, склонны доводить начатое дело 

до конца, не дают обещаний, которые 

не могут выполнить. 

Таким образом, анализ полученных 

данных по шестнадцатифакторному 

личностному опроснику Кеттела пока¬ 

зал следующие особенности. 

Уже на подготовительном этапе слу¬ 

жебной командировки у сотрудников 

ОСН появляется потребность в любви 

и понимании со стороны близких, что 

подталкивает их к социальным взаимо

действиям, с относительно низкой от-

кликаемостью на проблемы социаль¬ 

ного микроклимата. Это отражается 

в их поведении отсутствием необходи¬ 

мой «дипломатичности». Они с трудом 

достигают понимания глубинных причин 

своего поведения. Сотрудники стремят¬ 

ся к более конструктивным социальным 

взаимоотношениям, способны компе¬ 

тентно разрешать межличностные про¬ 

тиворечия. Обладая хорошим уровнем 

самоконтроля, придерживаются обще¬ 

принятых норм поведения. У них низ¬ 

кий уровень тревожности, они решитель

ны в поступках, у них выраженная по¬ 

требность быть среди людей. Такой тип 

внутренней психодинамики личностных 
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свойств мы предлагаем назвать «готов¬ 

ность к личностным изменениям». Рез¬ 

кое повышение экстремальности в дан¬ 

ном случае не должно привести к болез¬ 

ненным невротическим реакциям, кото¬ 

рых почему-то все ожидают от сотруд¬ 

ников ОСН по возвращении из служеб¬ 

ной командировки. Личностный рост в 

данном случае гораздо более вероятен 

и станет возможным при правильной 

организации психологической помощи. 

Мы также видим, что у сотрудников 

ОСН появляется потребность в принятии 

близкими, своего социального статуса, 

что говорит о направленности личност¬ 

ного роста по двум критериям - социа-

лизированности и динамичности, то есть 

способность сохранять свою идентич¬ 

ность, развиваться через разрешение 

актуальных противоречий и проблем. 

В связи с этим Вахов В.П. отмечает: 

«...мало изученными представляются ва¬ 

рианты естественной положительной ди¬ 

намики постстрессовых изменений у лиц 

психически здоровых».1 1 

Сотрудники с п е ц п о д р а з д е л е н и й 

ФСИН России помимо служебных за¬ 

дач выполняют и служебно-боевые, за¬ 

ключающиеся в восстановлении кон¬ 

ституционного порядка на территории 

Северо-Кавказского региона. 

После прибытия из «горячей точки» 

сотрудники ОСН стремятся уйти от из¬ 

лишней откровенности. Проявляют обо¬ 

ронительную позицию со стремлением 

скрыть свое эмоциональное напряже¬ 

ние, чувство тревоги, которое они испы¬ 

тывают (повышение шкал L, F), что сви-

детельствует о напряженной психоди¬ 

намике, наличии внутреннего конфлик¬ 

та. В поведении они стремятся соответ¬ 

ствовать нормативным критериям, как 

в социальном окружении, так и в сфере 

физиологических функций своего ор¬ 

ганизма. 

Для большинства профилей харак¬ 

терен смешанный тип реагирования, 

в котором сталкиваются разнонаправ¬ 

ленные тенденции: мотивация достиже¬ 

ния с мотивацией избегания неуспеха, 

склонность сотрудников ОСН к активно¬ 

сти и решительным действиям со склон¬ 

ностью к блокировке в ситуации стрес¬ 

са, повышенное чувство достоинства 

и стремление к доминированию, в неу¬ 

веренности в себе и избыточной само¬ 

критичностью, стеничный регистр эмо¬ 

ций гнева, восхищения, гордости и пре¬ 

зрения с эмоциями астенического ре¬ 

гистра - страхом, чувством вины, тре¬ 

вожностью. 

У сотрудников ОСН преобладает мо¬ 

тивация, направленная на самореали¬ 

зацию. Независимость в отстаивании 

своего мнения, императивное давление 

окружающих вызывает внутренний про¬ 

тест. Они стремятся подчеркнуть свою 

бесконфликтность. В связи с этим ак¬ 

тивизируются защитные механизмы 

по типу отрицания трудностей, вытесне¬ 

ние психологических проблем. Сотруд¬ 

ники ОСН стремятся подчеркнуть спо¬ 

койствие и уверенность в себе. 

Несмотря на то, что внешнее пове¬ 

дение сотрудников спецподразделений 

может выглядеть как сбалансированное, 

11 Вахов В.П. Программа психопрофилактики и реабилитации членов семей тех сотрудников, которые 
пребывали в экстремальных ситуациях, в зонах вооруженных конфликтов/Психологическое обеспече
ние деятельности сотрудников отделов специального назначения. Раздел 4. Психологическая работа 
с сотрудниками ОСН и их реабилитация по возвращении из «горячих точек». М.: ГУИН МЮ РФ, НИИ УИС 
МЮ РФ, 2004. С. 39. 
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мы можем говорить о наличии внутри-

личностного конфликта, который сфор¬ 

мировался в период пребывания в зоне 

вооруженного конфликта. 

Полученные результаты говорят 

о том, что у сотрудников спецподразде¬ 

лений происходят психодинамические 

изменения личности, которые выража¬ 

ются в конфликте между несоответстви¬ 

ем личностных ценностей (поведения) 

и внутренней картины мира. 

Полученные данные свидетельству¬ 

ют, что после выполнения служебно-

боевых задач в зоне вооруженного кон-

Рис. 4. Профиль средних показателей по опроснику СМИЛ 
сотрудников ОСН до и после служебной командировки 
(г. Нальчик) и сотрудников ИУ 

фликта, у сотрудников ОСН происходят 

психодинамические изменения в на¬ 

правлении личностного роста, который 

проявляется в потребности быть приня¬ 

тым в общество с более высоким соци¬ 

альным статусом (фактор Е), чем был 

раньше, в потребности независимости 

(фактор L), в формировании новых миро

воззренческих ценностей (фактор Q1). 

Подавление этих потребностей со сто¬ 

роны социального окружения ведет к 

формированию механизмов психоло¬ 

гических защит (фактор Е). Таким обра

зом, при анализе показателей личност

ных свойств по тесту Кеттела с психоди

намических позиций, мы видим нарас¬ 

тание вышеобозначенного конфликта 

между внешней самодостаточностью и 

внутренней неосознаваемой потребно-

стью принятия со стороны окружения. 

Учет этих фактов при оказании психо¬ 

логической помощи должен обеспечить 

качественный скачок личностного роста 

в осознании насущных потребностей 

во взаимопонимании с окружением. 

Полученные результаты изменений 

личностных свойств сотрудников ОСН 

в период пребывания в зоне вооружен¬ 

ного конфликта говорит о накоплении 

личностных изменений (личностного ро

ста первого - постепенного - типа) в сто

рону уверенности в себе, внутренней со

бранности, целостности личности. 

Таким образом, по сравнению с со

трудниками ОСН, участвовавшими в бо

евых действиях, у сотрудников ОСН, не¬ 

сущих службу в менее экстремальных 

условиях, наблюдаются более направ-
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ленные и интенсивные личностные из¬ 

менения с меньшей напряженностью 

внутреннего конфликта. 

Но чрезмерная активность, перео¬ 

ценка своих возможностей, недостаточ¬ 

ная сдержанность, низкий интеллекту¬ 

альный контроль над эмоциями, гово¬ 

рят о затруднении социальной адапта¬ 

ции. Но на самом деле сотрудники обе¬ 

спокоены реакциями окружающих на их 

поведение, своим положением и безо¬ 

пасностью, в связи с этим относятся 

к себе критично. Они неудовлетворенны 

тем, что получают от жизни. 

Показанные нами экспериментально 

изменения психодинамики свидетель¬ 

ствуют о готовности к скачку в личност¬ 

ном развитии, т.е. о текущем личностном 

росте. Сам момент расширения осозна¬ 

ния своих реальных проблем (инсайт, 

завершения инсайта, собственно лич

ностный рост) может успешно произойти 

с привлечением адекватной психологи¬ 

ческой помощи и психотерапии. 

С р а в н и т е л ь н ы й анализ л и ч н о с т н ы х о с о б е н н о с т е й 
законопослушных г р а ж д а н и п р е с т у п н и к о в с позиций 
г у м а н с т р у к т у р о л о г и и Г ю н т е р а А м м о н а 

В. М. Труш, А. В. Румянцев, А. И. Астрелин 
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пытка проведения сравнительно

го анализа типологического и гуман-

структурологического подходов при рас
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смотрены философские основы и при¬ 

нятые в современных отечественных 

психолого-криминологических исследо¬ 

ваниях схемы типологизации лиц, став

ших на противоправный путь бытийной 

самореализации. Сделан акцент на тех 

противоречиях, которые существуют при 

рассмотрении личности преступника, 

исходя из мотивов совершенных престу

плений. Предпринята попытка рассмо¬ 

трения личности преступника, исходя 

из позиций, принятых в психодинами-

чески ориентированном подходе Г. Ам

мона - основных гуман-функций лично¬ 

сти и последующих производных шкал. 
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осужденных на различные сроки отбы¬ 

вания наказания. Осуществлен матема¬ 

тический анализ достоверности полу¬ 

ченных данных. Предложен подход, по¬ 

зволяющий определить степени крими¬ 

ногенной зараженности, как индивида, 

так и групп различной социальной на¬ 
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logical and guman-strukturologicheskogo 

approaches is undertaken by considera

tion of the person of the criminal. Philo

sophical bases and accepted, in modern 

domestic psihologo-kriminologicheskih 

researches, schemes typology persons 

become on an illegal way existent self-re¬ 

alisation are considered. The emphasis 

is placed on those contradictions which 

exist by consideration of the person of 

the criminal proceeding from motives of 

perfect crimes. Attempt of consideration 

of the person of the criminal, proceed¬ 

ing from a position accepted in psychodi-

nameis G. Amona's focused approach -

the basic guman-functions of the person 

and the subsequent derivative scales is 

undertaken. Substantive provisions of the 

given concept are shined. The compara¬ 

tive estimation humane - strukturolog-

icheskogo a cut of legislative citizens and 

the persons who have made illegal actions, 

condemned on various terms of serving of 

punishment is spent. The mathematical 

analysis of reliability of the received data is 

carried out. It suggested allowing to define 

the approach degrees crime contamina¬ 

tions, both the individual, and groups of 

various social fullness. 

Keywords: typology, motive, features 

of the person of the criminal, guman-struk-

turologicheskaja G. Amona's concept, 

the theory dissipative IPrigozhin's struc¬ 

tures, the tendency of guman-factors, fac¬ 

tor of legal stability. 

Человек не рождается, а становит

ся преступником, и механизм кримино

генной зараженности весьма сложен. 

Но при этом в самом общем виде мож

но отметить, что человек не просто чи

стый лист бумаги, на котором окружа

ющая среда может начертать все, что 

угодно. Личность преступника не суще¬ 

ствует вне общества, только общество 

может отнести какие-то поступки к раз¬ 

ряду преступных, а само понятие пре¬ 

ступника производно от преступления. 

Иначе говоря, вне преступления нет лич

ности преступника. А совершение лю

бого противоправного действия - это, 

в конечном счете, определенный итог 

его возможных выборов при взаимодей¬ 

ствии с окружающей средой. Необходи¬ 

мо подчеркнуть, что внешние условия 

отнюдь не на прямую порождают пре¬ 

ступное поведение. Они обуславлива¬ 

ют внутренний мир личности и в свою 

очередь становятся самостоятельными 

и активными факторами, опосредующи

ми влияние социальной среды на нее. 

По оценке практиков-криминологов, 

индивид усваивает те из них, которые 

в большей степени соответствуют его 

природе. По мнению М.И. Еникеева: 

«традиционно эти факторы подразде¬ 

ляются на две группы - социальные 

и биологические. ...Анализ многочислен¬ 

ных проявлений отклоняющегося пове¬ 

дения подводит ... к необходимости рас¬ 

смотрения вышеозначенных подходов 

в ином, системно-интегрированном 

плане» [6]. Дилемма - социальное или 

биологическая - может быть разре¬ 

шена введением «системообразующе

го фактора «психическое», и весь ком

плекс проблем детерминации человече

ского поведения обозначить как соци-

опсихобиологическую детерминацию. 

При этом срединное положение факто¬ 

ра «психо» означает его интегрирующую 

функцию в отношении как социального, 

так и биологического факторов» [6]. По¬ 

скольку личность преступника являет¬ 

ся важнейшим звеном всего механиз¬ 

ма преступного поведения, образно го-
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воря, носителем причин такого поведе¬ 

ния, его источником, глубинное изучение 

и всесторонний учет личностных особен¬ 

ностей является необходимой предпо¬ 

сылкой успешности профилактических 

усилий. Более того, психологический 

аспект таких действий представляется 

едва ли не основным для их понимания. 

В отечественной криминологии из¬ 

учение личности преступника осущест¬ 

вляется исходя из мотивов совершен

ных преступлений. Мотив, как осознан¬ 

ная потребность, является внутренним 

побуждением к деятельности. Но поче¬ 

му именно таким образом это побужде¬ 

ние реализуется? Недостаточно конста

тировать, что личность является носите¬ 

лем причин преступного поведения, не¬ 

обходимо знать, почему эти личностные 

признаки привели именно к преступному 

поведению, а не к иному другому. 

Целесообразно рассмотреть несколь

ко типологических схем личности пре

ступника. ( Антонян Ю М , Еникеев М.И., 

Эминов В.Е, 1 9 9 6 ) По признакам анти

общественной направленности пове¬ 

дения в основу типологии личности по¬ 

ложены ее отношения к различным об¬ 

щественным ценностям. На основании 

такой классификации [1] отношений вы¬ 

делены следующие типы преступников: 

• «случайный» - впервые совершив¬ 

ший преступление, противоречащее об¬ 

щей социально-положительной направ¬ 

ленности, характеризуемой всем пред¬ 

шествующим нравственным поведением; 

• «ситуационный» - совершивший 

преступление под воздействием не¬ 

благоприятной для преступника внеш¬ 

ней ситуации при общей социально-

положительной направленности; 

• «неустойчивый» - совершивший 

преступление впервые, но допускавший 

и раньше различные правонарушения и 

аморальные проявления; 

• «злостный» - неоднократно совер¬ 

шавший опасные преступления, в том 

числе ранее судимый. 

• «особо опасный» - неоднократно 

совершавший опасные преступления, 

в том числе признанный особо опасным 

рецидивистом. 

По степени общественной опасно¬ 

сти личности и ее криминогенной ак¬ 

тивности мы предлагаем выделить та¬ 

киетипы преступников: 

1. «Особо опасные» («активные ан

тисоциальные») - многократно суди¬ 

мые рецидивисты, устойчивое преступ¬ 

ное поведение которых носит характер 

активной оппозиции обществу и его цен¬ 

ностям. 

2. «Десоциализированные опас

ные» («пассивные асоциальные») -

деклассированные лица, выпавшие из 

системы нормального общения, дли¬ 

тельное время ведущие паразитиче¬ 

ское, часто бездомное, существование. 

В основном это лица, занимающиеся 

бродяжничеством, попрошайничеством, 

тунеядцы, многие из них неоднократно 

судимы и являются алкоголиками. 

3. «Неустойчивые» - лица, отлича¬ 

ющиеся частичной криминогенной за-

ряженностью и совершающие престу¬ 

пления (порой не один раз) не в силу 

стойких антиобщественных установок, 

а из-за включенности в такие группы, 

образ жизни которых находится на гра¬ 

ни социально приемлемого и антиобще¬ 

ственного. 

4. «Ситуативные» - лица, чья об¬ 

щественная опасность выражена в по¬ 

ведении незначительно. Преступления 

совершаются ими не потому, что ситуа¬ 

ции имеют решающее значение. 
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Приведем типологию личности ко¬ 

рыстных преступников (совершающих 

корыстные, имущественные преступле¬ 

ния), созданную по мотивационным кри¬ 

териям. 

Среди них выделены следующие типы: 

1. «Утверждающийся» («самоут

верждающийся») тип, к нему отно¬ 

сятся лица, смыслом преступного по¬ 

ведения которых является утвержде¬ 

ние себя, своей личности на социаль¬ 

ном, социально-психологическом или 

индивидуальном уровнях. Разумеется, 

здесь присутствует и корыстный мотив, 

который выступает как параллельный, 

сопутствующий, в большинстве случа¬ 

ев равнозначный. 

2. «Дезадаптивный» (или «асоци¬ 

альный») тип включает в себя лиц, у ко

торых нарушена социальная адаптация, 

т. е. приспособляемость к условиям со¬ 

циальной среды. Эти преступники ведут 

антисоциальный, часто бездомный об¬ 

раз жизни, выключены из нормальных 

связей и отношений, многие из них яв¬ 

ляются бродягами и алкоголиками. 

3. «Алкогольный» тип очень бли

зок к «дезадаптивному», но не сливает

ся с ним. Критерием для выделения это

го типа является совершение корыстных 

преступлений ради получения средств 

для приобретения спиртных напитков. 

По мере роста зависимости от алкого¬ 

ля этот мотив приобретает в структуре 

личности все более доминирующее ме¬ 

сто, подчиняя себе все иные мотивы. Ко¬ 

рыстные преступления, совершаемые 

ворами и расхитителями алкогольного 

типа, обычно не отличаются повышен¬ 

ной общественной опасностью. Чаще 

всего это мелкие кражи или мелкие хи¬ 

щения на производстве для удовлетво¬ 

рения потребности в спиртных напитках. 

4. «Игровой» тип личности корыст

ных преступников весьма сложен с пси

хологической точки зрения. Предста¬ 

вителей «игрового» типа отличает по¬ 

стоянная потребность в риске, поиске 

острых ощущений, связанных с опасно¬ 

стью, включение в эмоционально воз¬ 

буждающие ситуации, стремление уча¬ 

ствовать в различного рода операциях, 

неожиданных контактах и т. д. 

5. «Семейный» тип корыстных пре¬ 

ступников; он выделяется в связи с той 

огромной, в том числе стимулирующей, 

ролью, которую играет семья. Этот тип 

обычно встречается среди расхитите¬ 

лей и взяточников и крайне редко среди 

лиц, совершающих кражи. Его предста¬ 

вители характеризуются тем, что хище¬ 

ния совершаются не столько для само¬ 

го себя, сколько для достижения необхо¬ 

димого, по их мнению и мнению близких 

и значимых для них людей, уровня обе¬ 

спеченности материальными и духовны¬ 

ми благами семьи и отдельных ее чле¬ 

нов. 

Р а с с м а т р и в а я и н д и в и д у а л ь н о -

личностные особенности осужденных, 

склонных к девиантным формам пове¬ 

дения, сотрудниками Н И И ФСИН Рос

сии (А.И. Мокрецов, В.В. Новиков, 2 0 0 6 ) 

предложена дифференциация [ 8 ] на 

6 подгрупп в зависимости от выражен¬ 

ности их индивидуально-личностных 

особенностей и характера взаимоотно¬ 

шений в среде ближайшего социально¬ 

го окружения: 

• активно-оптимистические экстра¬ 

верты; 

• спонтанно-некомфортный тип; 

• стенично-агрессивный тип; 

• эмотивно-впечатлительный тип; 

• ригидно-педантичный тип; 

• пассивно-интровертированный тип. 
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В представленных подгруппах даны 

диагностические критерии, описаны ти

пичные поведенческие реакции, указа

ны ведущие стереотипы в сфере меж

личностных взаимоотношений, даны ре

комендации по организации оптималь

ных форм взаимодействия в звене со

трудник - осужденный. Представленные 

рекомендации по психокоррекции носят 

в основном информационный характер. 

Проводя анализ оснований в пред¬ 

ставленных типологических подходах 

несложно определить доминирование 

социально-средовой составляющей при 

выраженном забвении структуры пси

хологических особенностей личности, 

совершившей преступление. Таким об¬ 

разом, развитие личности преступни¬ 

ка пока остается побочным продуктом 

естественного функционирования дея¬ 

тельности правоохранительных струк¬ 

тур. (Ю. Шаранов, 2 0 0 0 ) . 

Ц е л е с о о б р а з н о более подробно 

остановиться на самой философии ти¬ 

пологического описания. Без сомнения 

(А. Сосланд, 1 9 9 9 ) , «этот род теоретизи¬ 

рования является крайне притягатель¬ 

ным. Это связано с обретением иллюзии 

обладания исчерпывающим знанием о 

субъекте - особенностях его межлич¬ 

ностных отношений, привычек и пред¬ 

почтений, способов реагирования и сла¬ 

бых мест» [ 1 2 ] . Это в большей степе¬ 

ни связано с влиянием, воздействием, 

управлением на другого, т.е. внешним 

воздействием с целью получения же¬ 

лаемого результата для воздействую¬ 

щего, так как описание того либо ино¬ 

го типа основано на убеждении в неиз¬ 

менности существующих черт и их обя¬ 

зательному наличию у каждого из тех, 

кто к нему относится. Иллюзия типологи¬ 

ческой компетентности является выра-

жено востребованной, т.к. она позволя¬ 

ет снизить страх\тревожный компонент, 

который бессознательно сопровождает 

любую силовую структуру. Способству¬ 

ет ли данный подход реализации цели 

исполнения наказания (см. ст. 43 ч. 

2 УК РФ) - восстановлению социальной 

справедливости, исправлению, преду

преждению совершения новых престу

плений? Ведь исправление, как процесс, 

в узком смысле слова предполагает де¬ 

ятельность объекта, самого осужденно¬ 

го, по своему исправлению. Здесь, по 

существу, идет речь о самоисправле

нии, самовоспитании или самопере

воспитании. Попытка решения этой 

задачи, если индивид ставит ее перед 

собой, невозможна без осознания глу¬ 

бинных основ своего бытия. Психокор

рекция, в данном рассмотрении, пред

ставляется не только как «умственное 

излечение», но объемней, как путь са¬ 

мопознания. Рассчитывать на позитив¬ 

ный результат при примате принуждения 

там, где необходима «подлинная встреча 

с самим собой», весьма проблематично. 

Вопрос решающей роли мотива в об¬ 

щем, психологическом механизме со¬ 

вершения преступления также требует 

более подробного рассмотрения. Совре¬ 

менная криминальная психология рас¬ 

сматривает мотивационную сферу лич¬ 

ности преступника как системообразу¬ 

ющий фактор всего преступного деяния. 

Как таковое, преступление может харак¬ 

теризоваться сложной системой побуж¬ 

дений. Какой из них в общей структу¬ 

ре является доминирующим, возможно 

определить исходя из перспективного 

результата, к которому стремится пре¬ 

ступник. По мнению М.И. Еникеева, «мо¬ 

тив деяния, это, прежде всего, личност¬ 

ный смысл его результата»[6]. Комплекс 
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взаимодействия внешних и внутренних 

факторов, обуславливающий возникно¬ 

вение и развитие преступного деяния, 

характеризуется таким понятием, как 

механизм преступления, являюще¬ 

гося по своей сути совокупностью си¬ 

стемообразующих элементов последне¬ 

го. Рассматривая сознательное поведе¬ 

ние индивида как результат взаимодей¬ 

ствия целого комплекса побуждений, не¬ 

обходимо учитывать следующие вопро¬ 

сы. Почему индивид пришел в состоя¬ 

ние активности? На что направляется 

его активность? Какова динамика дан¬ 

ного поведенческого акта? И возмож¬ 

но, что наиболее существенно - какова 

глубинно-личностная основа производи¬ 

мого действия? В чем ее потребностный 

смысл и необходимость, если, несмотря 

на неоднократный негативный опыт, че¬ 

ловек с неумолимой силой продолжает 

самореализовываться именно преступ¬ 

ным образом? Какие механизмы взаи¬ 

модействия с окружающей средой сфор¬ 

мированы и как они реализуются в типи¬ 

чески устоявшихся стереотипах поведе¬ 

ния? Необходимо преодолеть упрощен¬ 

ное понимание мотива преступного по¬ 

ведения как изолированного, одномер¬ 

ного психического акта. Мотивация по¬ 

ведения выступает как системообразу¬ 

ющий фактор всего механизма преступ

ного деяния. «Модель мотивационной 

стороны преступления, описываемую в 

уголовном законе, следует считать весь

ма условной. Она охватывает, да и то вы¬ 

борочно, лишь отдельные мотивацион-

ные факторы, что естественно, не со¬ 

впадает с фактической моделью моти-

вационной стороны, присущей реально¬ 

му преступному поведению» [ 6 ] . 

Иными словами, речь идет о свой¬ 

ствах личности преступника, о тех субъ-

ективных качествах, которые послужи¬ 

ли ближайшей и непосредственной при¬ 

чиной совершения преступления. Внеш¬ 

няя среда, ситуация способны создать 

благоприятные условия для соверше¬ 

ния преступления, даже провоцировать 

на это, но не выступать в качестве при¬ 

чин. Если человек однозначно попада¬ 

ет в жесткую психологическую зависи¬ 

мость от конкретной ситуации, то значит 

таковы особенности его личности. При 

этом возникает вопрос: какова базовая 

психологическая основа формирования 

личности, вставшей на ассоциально-

преступный путь самореализации? Для 

определения направления проводимо¬ 

го исследования необходимо вспомнить 

принцип, высказанный Л.С. Выгодским: 

«каждая психическая функция, прежде 

чем стать интрапсихической, первона¬ 

чально в своем развитии является функ¬ 

цией интерпсихической » [ 4 ] . 

Современные психолого-криминоло¬ 

гические исследования [ 1 , 6, 8, 9, 11] вы¬ 

деляют следующие основные причины, 

оказывающие существенное влияние 

на формирование личности преступника 

на стадии раннего детства - это первич¬ 

ная социализация. В этот период ребе¬ 

нок еще бессознательно усваивает ма¬ 

неру поведения, типичные реакции стар¬ 

ших на те или иные проблемы и также 

недостаток семейного воспитания, ког¬ 

да при отсутствии теплых эмоциональ¬ 

ных отношений и целенаправленного 

воспитания в психике ребенка форми¬ 

руется враждебный образ окружающе¬ 

го его мира. В результате влияния этих 

причин в психике ребенка на бессозна¬ 

тельном уровне формируется тревож

ность, беспокойство, боязнь, потеря 

себя, своего «Я», неуверенность в сво¬ 

ем бытии, ощущение и чувство враждеб-
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ности окружающего мира. Ведущей чер¬ 

той в данном случае является постоян¬ 

ное стремление к самоутверждению, за

щите своего «Я», отстаивание своего ме

ста в жизни. Наличие глубинной тревож¬ 

ности, бессознательное ощущение при¬ 

зрачности и хрупкости своего бытия яв¬ 

ляется фундаментальной особенностью, 

отличающей преступника от законопос¬ 

лушного гражданина. 

В психологии тревожность понима¬ 

ется как повышенная индивидуальная 

склонность испытывать беспокойство в 

самых различных жизненных ситуациях, 

в том числе и таких, которые объектив¬ 

но не содержат никаких для этого при¬ 

чин. Она обычно повышена при нервно-

психических и тяжелых соматических 

заболеваниях, а также у здоровых лю¬ 

дей, переживающих последствия психо¬ 

травмы. Очень важно отметить, что тре¬ 

вожность - это выражение субъективно¬ 

го неблагополучия личности, и необходи¬ 

мо различать ситуативную тревожность, 

связанную с конкретной внешней ситу¬ 

ацией, и личностную, являющуюся ста¬ 

бильным свойством личности. Тревога -

эмоциональное состояние, возникаю¬ 

щее в ситуациях неопределенной опас¬ 

ности и проявляющееся в ожидании не¬ 

благополучного развития событий. Та¬ 

кое ощущение может приводить к дезор¬ 

ганизации поведения, изменению его 

направленности. Очень часто это при¬ 

водит к совершению преступлений, но 

если тревожность является личностной 

чертой, ее удовлетворение с помощью, 

например, хищений не может привести 

к ее снятию вообще. 

Отсюда вывод, что тревожность спо¬ 

собна активно стимулировать преступ¬ 

ное поведение, но это происходит тогда, 

когда человек начинает ощущать необ-

ходимость защиты от людей или явле¬ 

ний, субъективно воспринимаемых как 

угрожающие или деструктивные. Так как 

в своем субъективном проживании тре¬ 

вога трансформируется в страх, наделяя 

угрожающими, враждебными характе¬ 

ристиками окружающую среду. 

Отчужденный от враждебного и опас¬ 

ного ему мира человек обречен на по¬ 

стоянное переживание депрессивно¬ 

го состояния с выраженностью следу¬ 

ющих основных компонентов: тоска, 

одиночество и тревога. Особо значи¬ 

мое место в спектре тревожных прояв¬ 

лений занимает страх смерти. По мне

нию Е.Г. Самовичева, «именно отверже¬ 

ние родителями ребенка создает у него 

специфическое психологическое обра¬ 

зование - полностью неосознаваемый 

страх смерти. Это не клинический сим

птом, его очень редко можно наблюдать 

в форме прямого, открытого высказыва¬ 

ния преступника. Страх смерти связан 

с наиболее глубокими онтологически¬ 

ми основаниями бытия личности - чув¬ 

ства, права и уверенности в существо¬ 

вании, в своей самоидентичности, авто¬ 

номии «я» от «не-я»»[1]. Эти фундамен¬ 

тальные основы индивидуального бы¬ 

тия в норме никогда не рефлексируют-

ся сознанием, и должны сложиться опре

деленные условия, чтобы человек начал 

осознавать эти основы. 

Психическое отражение индивидом 

факта собственного существования об¬ 

разуется на стадии отделения «я» от «не-

я». В основе этого отделения лежит чув¬ 

ство безопасности, формирующееся как 

способ индивидуального бытия в усло¬ 

виях полного принятия ребенка други¬ 

ми людьми, прежде всего его родителя¬ 

ми. Совершенно иная жизненная ситу¬ 

ация складывается в случае неприятия 
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ребенка другими. Можно полагать, что 

отвержение, как крайняя форма непри¬ 

ятия, ведет к отсутствию чувства безо¬ 

пасности, к несформированности или 

дефектности психического отражения 

существования и как результат личност¬ 

ной диспозиции, выраженной в понятии 

страха смерти. 

Страх может приводить к распаду це

лостного ощущения «я». Поэтому внеш¬ 

ние факторы, порождающие такой рас¬ 

пад, отвергаются ребенком, который 

оказывается неспособным их принять, 

включить в свое «я», поскольку он сам 

недостаточно включен в структуру той 

социальной среды, которая это «я» соз¬ 

дает, и прежде всего, семьи. Индивид 

формирует свои субъективные грани¬ 

цы, как внешние, так и внутренние, 

в рамках которых он осуществляет со¬ 

знательно и (или) бессознательно свое 

бытийное существование. 

Криминогенность тревожности за¬ 

ключается в том, что она включает в се¬ 

бя беспокойство, субъективное ощу¬ 

щение своей уязвимости, незащищен¬ 

ности, личностной неопределенности, 

и уровень ее внутрипсихической выра¬ 

женности таков, что она детерминиру¬ 

ет специфическое восприятие окружа¬ 

ющей среды тоже как неопределенной, 

расплывчатой, неясной, чуждой и даже 

враждебной. Поэтому непонятны и чуж¬ 

ды ее нормы и запреты, перестающие 

играть регулирующую роль. Именно со¬ 

вокупность всех этих моментов образу¬ 

ет тревожность не только как состояние, 

но и как устойчивую психологическую 

черту, личностную позицию, формирую¬ 

щую, в конечном счете, дезадаптивное 

поведение индивида, его отношение к 

миру. Очень важно подчеркнуть, что тре¬ 

вожная личность бессознательно прое-

цирует свои состояния и переживания 

на среду и воспринимает ее уже таковой. 

Основной поведенческий фонд че

ловека стеретипизирован. Упрочивши

еся, обобщившиеся способы поведения 

данной личности являются ее характе

рологическими качествами. Е.Э. Газа¬ 

рова, рассматривая условия формиро¬ 

вания человеческой телесности, под¬ 

черкивает: «...только значимая инфор

мация формирует основные телесные 

особенности, и чем более эмоциональ¬ 

но пережита эта информация, тем силь¬ 

нее она «врастает« в человека (психо-

сомакто-висцеральный паттерн полно¬ 

стью охватывает всю структуру чело¬ 

века)» [5]. По принципу консолидации 

и активации следов памяти паттерн бу¬ 

дет запускаться в каждой ситуации, 

даже отчасти аналогичной эталонным 

психологическим конструктом, психи¬ 

ческим состоянием, напряжением кон¬ 

кретных мышц, определенными изме¬ 

нениями параметров сосудистой, эндо¬ 

кринной, иммунной систем. Таким об

разом, как утверждает М.И. Еникеев, 

«не изолированные отдельные созна¬ 

тельные мотивы, а общая направлен¬ 

ность и обобщенный способ поведения 

определяют поведение устойчивых пре

ступников» [6]. Степень их осознанно¬ 

сти в своей общей совокупности весь¬ 

ма проблематичен. Для понимания ме¬ 

ханизмов поведения преступников вве¬ 

дено понятие «тип личности» преступ¬ 

ника, при этом возникает очень важный 

вопрос. Что должно лечь в основу дан¬ 

ной типологии, и каким критериям она 

должна отвечать? 

Резюмируя вышеизложенное, воз¬ 

можно утверждение, что в основе рас¬ 

смотрения личности преступника при из

учении ее формирования, выявления ин-
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дивидуальных особенностей в зависи¬ 

мости от вида совершения противоправ

ных действий и возможных путей ресо-

циализации целесообразна модель, объ

единяющая следующие составляющие: 

• агрессия; 

• страх; 

• границы; 

• субъективный образ «Я». 

Наиболее полно данным требованиям 

отвечает гуман-структрурологическая 

концепция Гюнтера Аммона [2,3,10,15]. 

Методика адаптирована и рестандарти-

зирована специалистами Санкт-Петер¬ 

бургского НИИ им. В.М. Бехтерева, как 

русскоязычная версия ISTA - Я-струк-

турного теста Гюнтера Аммона (Тупи-

цин, Бочаров и др., 1998). Решая зада

чи психологического сопровождения де

ятельности сотрудников ОВД, осущест¬ 

влен принципиально новый психоди¬ 

намический ориентированный подход 

(В.А. Шаповал,2000), позволяющий це

лостно описать структуру личности в со¬ 

вокупности ее структурных компонен¬ 

тов. Нами была предпринята попытка 

сравнительного анализа типологиче¬ 

ского и психодинамического подходов 

в оценке личности преступника (см. 

www.socialworks.ru). 

Согласно концепции Г. Аммона осно¬ 

вополагающим понятием личности явля¬ 

ется «Я-идентичность» - ядерное психо¬ 

логическое образование, обеспечиваю¬ 

щее ее целостность и опосредованное 

структурой центральных личностных об¬ 

разований, находящихся в области бес¬ 

сознательного (Я-функций), но прояв¬ 

ляющихся через вторичные сознатель¬ 

ные функции, определяющие содержа¬ 

ние способностей и навыков человека. 

В этой связи в тестовом психодиагно¬ 

стическом аспекте впервые предприня-

та попытка измерения бессознательно¬ 

го с помощью сознательного самоотче¬ 

та в виде самооценок собственных пере¬ 

живаний и поступков в представленных 

ситуациях отношений. 

Из потенциально бесконечного ко¬ 

личества Я-структур бессознательного 

в качестве тестовых «мишеней» (шкал) 

были отобраны образования, репре¬ 

зентативно отражающие его целост¬ 

ную структуру и наиболее информатив¬ 

ные для решения практических психо¬ 

диагностических задач. В рассматри¬ 

ваемой версии Я-структурного теста 

такими образованиями являются: 1) аг¬ 

рессия, 2) страх (тревога), 3) внешнее 

Я-отграничение (контроль внешних гра¬ 

ниц Я), 4) внутреннее Я-отграничение 

(контроль внутренних границ Я), 5) нар¬ 

циссизм (степень целостного принятия 

себя) и 6) сексуальность. 

При этом центральные Я-функции 

содержательно понимаются как изна¬ 

чально данная конструктивная сила: 

• агрессия - потенциал активности; 

• страх - способность совладания с 

тревогой; 

• внешнее Я-ограничение - автоно¬ 

мия с гибкой границей; 

• внутреннее Я-ограничение - гибкая 

граница осознающего Я и неосознавае¬ 

мых побуждений; 

• нарциссизм - позитивное само¬ 

принятие; 

• сексуальность - взаимообогаща-

ющее единение. 

Будучи с ф о р м и р о в а н н ы м и «нор¬ 

мально», «патологически» или «задер¬ 

жанными» в своем развитии, централь¬ 

ные Я-функции проявляют себя либо 

конструктивно, способствуя развитию 

Я-идентичности и оптимальной адапта¬ 

ции к среде; либо деструктивно, приво-

http://www.socialworks.ru
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дя к деформации личностной структуры, 

дезинтеграции процесса становления 

Я-идентичности и дезадаптации либо де-

фицитарно, препятствуя становлению 

личности и необходимой дифференци¬ 

ации психических функций. 

Я-идентичность, как ядерное психо¬ 

логическое образование, обеспечиваю¬ 

щее целостность личности, теснейшим 

образом связана с другими центральны¬ 

ми психическими функциями, деятель¬ 

ность которых опосредуется идентично

стью и в свою очередь обеспечивает ее 

сохранение и развитие. 

Процесс развития человека, возник¬ 

новение психических расстройств и их 

преодоление понимаются динамической 

психиатрией как процесс преобразова¬ 

ния Я-идентичности. 

В отличие от большинства психоло¬ 

гических концепций, вкладывающих в 

понятие «структура» личности статич¬ 

ное представление, гуманструктураль-

ная модель личности не может быть по¬ 

нята вне процесса взаимодействия ин¬ 

дивида и окружающей среды. При этом 

в качестве важнейшего средового фак¬ 

тора выступает интегрированная сово¬ 

купность отношений между индиви¬ 

дом и первичной группой, понимаемая 

не как сеть пересекающихся интерак¬ 

ций или транзакций (по Э. Берну), а как 

групповое динамическое поле, в ко¬ 

торое вписывается индивид при обмене 

т.н. «социальной энергией» в процессе 

своего формирования и социализации. 

В основе понятия «социальная 

энергия», по Аммону, лежит описан¬ 

ный еще К. Левиным феномен сило¬ 

вого межличностного взаимодействия 

психических полей, подчиняющегося 

групповым динамическим закономер¬ 

ностям. Обменные энергетические про-

цессы между группой и индивидом по 

своему характеру могут быть как пози¬ 

тивными, способствующими развитию 

Я-идентичности, так и негативными, пре¬ 

пятствующими формированию «здоро¬ 

вой» личности. 

Центральные Я-функции, как важ

нейшие интрапсихические образования, 

служат своего рода «органами», обеспе¬ 

чивающими характер такого взаимодей¬ 

ствия и индивидуальную психологиче¬ 

скую адаптацию. Как и всякий другой ор¬ 

ган, эти функции могут быть сформиро¬ 

ваны «нормально», «патологически» или 

«задержаны» в своем развитии. Реша¬ 

ющим здесь является характер взаимо¬ 

действия, как в первичном симбиозе, так 

и в целом в группо-динамическом жиз¬ 

ненном поле. 

В свою очередь уровень сформиро-

ванности Я-функций определяет особен¬ 

ности взаимодействия в последующих 

межличностных отношениях, или обмене 

«социальной энергией». Такой обмен мо

жет позитивно расширять возможности 

личности, способствовать ее интеграции 

и развитию Я-идентичности, обеспечи¬ 

вая оптимальную ее адаптацию к среде, 

т.е. иметь конструктивный характер, -

с одной стороны; деформировать лич¬ 

ностную структуру, дезинтегрировать 

процесс становления Я-идентичности, 

дезадаптировать, - т.е. действовать де¬ 

структивно, - с другой; или же препят¬ 

ствовать становлению личности, необ¬ 

ходимой дифференциации психических 

функций, снижать интенсивность дина¬ 

мических межличностных взаимодей¬ 

ствий, тем самым порождать функцио

нальный интрапсихический дефицит. 

В связи с этим динамическая психи

атрия выделяет три качества социаль¬ 

ной энергии и соответствующие им три 
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составляющие функциональной органи

зации Я: конструктивность, деструк-

тивность, дефицитарность. 

Центральные личностные обра

зования по Аммону находятся в обла¬ 

сти бессознательного и, являясь «гипо¬ 

тетическим конструктом», недоступны 

непосредственному наблюдению. Одна¬ 

ко, как конденсат отношений, они могут 

проявляться через вторичные, осозна¬ 

ваемые психологические функции, дея¬ 

тельность которых в значительной мере 

ими определяется в каждой актуальной 

интеракции. В тестовом психодиагности¬ 

ческом аспекте такое понимание соот¬ 

ношения сознательного и бессознатель¬ 

ного, а также функциональный характер 

последнего позволяют сформулировать, 

на первый взгляд, парадоксальное поло¬ 

жение - о доступности измерения бес¬ 

сознательного с помощью сознательно¬ 

го самоотчета. Поскольку теоретически 

бессознательное может включать в себя 

потенциально бесконечное количество 

конструктов, с методологической точки 

зрения, особенно важен вопрос отбора 

ограниченного числа тестовых «мише¬ 

ней», которые, репрезентативно отра¬ 

жая целостную структуру бессознатель¬ 

ного, в то же время являются наиболее 

информативными образованиями для 

решения практических задач. 

В психодиагностической системе 

Я-структурного теста в качестве таких 

мишеней были отобраны шесть цен¬ 

тральных гуман-функций: 

1) а г р е с с и я , 2) страх (тревога), 

3) внешнее Я-отграничение (отмежева

ние Я от не Я, контроль внешних границ 

Я), 4) внутреннее Я-отграничение (отме¬ 

жевание сознательного Я от Я неосозна¬ 

ваемого или контроль внутренних гра¬ 

ниц Я), 5) нарциссизм (степень целост-



В табл.12 представлены численные 

значения средних «сырых» оценок по 

всем 24 шкалам у законопослушных 

граждан (Ср зн\зкн) и лиц, совершивших 

преступления (Ср з н \ п р с т ) . Возможно 

выделить существенные различия уров-
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ней выраженности деструктивным (С2) 

и дифицитарным (С3) шкалам гуман-

функции страха (выделено чертой), что 

подтверждает ранее указанное теоре¬ 

тическое положение о влиянии сфор¬ 

мированной в раннем возрасте трево¬ 

ги на правовую направленность первич¬ 

ной социализации индивида. Имеющи

еся значимые различия в адаптивных 

возможностях, психической активно

сти и ресурсе психического здоровья 

(выделено жирным шрифтом) могут яв¬ 

ляться маркерами при оценке степени 

криминализации личности и групп раз¬ 

личной криминальной принадлежности. 

Дальнейшее рассмотрение требует 

изложения теоретического подхода при¬ 

менительно к психической реальности 

личности, который, на наш взгляд, наи¬ 

более приемлем для практической оцен¬ 

ки степени криминализации индивида 

и определения эффективности меропри¬ 

ятий по ее ресоциализации. 

По определению В.В. Козлова [7] че¬ 

ловек понимается, как живая открытая, 

сложная, многоуровневая самооргани¬ 

зующаяся система, обладающая спо¬ 

собностью поддерживать себя в состо¬ 

янии динамического равновесия и гене¬ 

рировать новые структуры и формы ор¬ 

ганизации. Само обозначение психики, 

как сложной многоуровневой открытой 

живой системы носит генетический ха¬ 

рактер, как имманентно присущий че¬ 

ловеку, а также социальным общностям 

на микро- и макроуровнях. 

Наиболее адекватно и инструмен

тально полезно описание проявления ге¬ 

нетического процесса в развитии лично¬ 

сти существует в теории диссипативных 

структур (Никлис, Пригожин И., 1990). 

Неравновесные (диссипативные) струк¬ 

туры проявляют следующие свойства: 

• избирательная неустойчивость; 

• вероятностный отбор состояний; 

• автономность; 

• независимость собственной эво¬ 

люции системы от начальных условий 

ее возникновения. 

Суть этих свойств состоит в следую¬ 

щем. Сложная многокомпонентная си¬ 

стема, каковой является человеческая 

психика, имеет потенциально множе¬ 

ство векторов своего развития. Эти пути 

определяются в критических точках -

точках бифуркации, когда система ко¬ 

леблется перед выбором и затем прини¬ 

мает направление своего дальнейше¬ 

го развития. На отрезке динамической 

стабильности даже значительные внеш¬ 

ние средовые воздействия минимально 

влияют на общее направление движе¬ 

ния системы. В точке бифуркации даже 

небольшое добавочное воздействие 

на систему может положить начало эво¬ 

люции в совершенно ином направлении, 

которое также изменит все поведение 

макроскопической системы. До следу¬ 

ю щ е й возможной критической точки 

система будет функционировать на де¬ 

терминистских началах в соответствии 

со своей природой. 

Возможность практического приме¬ 

нения гуман-структурологии Г. Аммона 

в анализе личности преступника воз¬ 

можна через введение понятия - тен¬ 

денции гуман-фактора (Td gfk), кото¬ 

рая определяется, как частное от де¬ 

ления конструктивной составляющей 

гуман-функции на сумму ее деструктив

ной и дефицитарной части. Таким обра

зом: rd gfk = К1\К2 + К3, где К1 -

конструктивная составляющая соответ¬ 

ствующей гуман-функции; К2 - деструк¬ 

тивная составляющая соответствующей 

гуман-функции; К3 - дефицитарная со-
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ставляющая соответствующей гуман- гуман-факторной тенденции больше 1, 

функции. то в структуре психической реальности 

Результаты расчетов тенденций преобладает конструктивная составля-

гуман-факторов ( I d gfk) по двум вы- ющая, если меньше 1, то превалируют 

шеназванным группам представлены деструктивная и дефицитарная состав-

в табл. 1 3 . Если численное значение ляющие. 

Таблица 13 

Td gfk A C Q Q * N S ICo,De,Df 

I d gfk зкн 1,17 1,51 1,11 1,15 1,48 1,16 1,24 

Td gfk прст 0.95 0,51 0,8 0,83 1,07 1,09 0,84 

В представленном варианте разли

чия между группой законопослушных 

граждан (Id gfk зкн) и лиц, отбывающих 

наказание за совершенные преступле¬ 

ния (Td gfk прст), заключаются в том, что 

Id gfk зкн A,C,Q,Q*,N,S и интегрального 

показателя \Co,De,Df больше единицы, 

т.е. результирующим является способ 

жизнедеятельности с конструктивной 

основой. Во второй группе Td gfk прст, 

больше 1 только S и N, все остальные 

меньше 1, т.е. в процессе осуществля¬ 

емой жизнедеятельности превалирует 

деструктивная и дефицитарная основа. 

Сексуальность является функцией ор

ганизма биологически присущей индиви

ду, т.е. онтогенетически и филогенетиче¬ 

ски самой древней и устойчивой психо¬ 

физиологической структурой. В местах 

лишения свободы находятся только лица 

с положительным психиатрическим ста

тусом. Психически здоровая личность, 

обладающая механизмами психологиче¬ 

ской защиты, всегда имеет утвердитель¬ 

ное начало - положительную валентность 

[7]. Нет никакой разницы, какова структу¬ 

ра или содержание личности. Важно, что 

любому качеству, любой маленькой под¬ 

структуре личности всегда есть оправ¬ 

дание. В зависимости от уровня разви¬ 

тия ментальности, «Я» оправдывается 

на уровне психологических, философ¬ 

ских, религиозных, экономических, иде

ологических и духовных спекуляций. Ин¬ 

дивид может просто ничего не знать 

о вышеперечисленных уровнях, а просто 

переживать состояние «правильности». 

Поэтому, несмотря на неоспоримую тя¬ 

жесть совершенных преступлений, инди¬ 

вид всегда найдет себе оправдание, обе¬ 

спечивающее позитивный образ себя. 

Индивид может не считать себя пре¬ 

ступником, более того, может порицать 

деструктивные формы поведения. Важ¬ 

но другое - пока его жизненные условия 

стабильны (удовлетворение первичных 

потребностей, наличие работы, позитив¬ 

ные межличностные отношения, соци¬ 

альный статус и приемлемая бытийная 

перспектива...), образ личностной само¬ 

реализации может не выходить за рам¬ 

ки общепринятого правового поведения. 

В ситуации возникновение кризисно¬ 

го состояния (потеря работы, развод, 

неспособность реализовать личност-

но значимые цели.), как прохождение 

точки бифуркации, у лиц, обладающих 

тенденцией гуман-факторов < 1, значи

тельно увеличивает вероятность совер¬ 

шения ими противоправных действий 

по сравнению с лицами, чья тенденция 

гуман-факторов > 1. 
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Психологическая п р о ф и л а к т и к а 
д е л и н к в е н т н о г о поведения п о д р о с т к о в в семье 

А. С. Душкин 

доходов значительной части населения 

и связанное с этим увеличение числа 

детей, оказавшихся без надлежащего 

родительского контроля. [ 1 , С. 1 1 - 1 7 ] . 

Сегодняшние подростки будут че¬ 

рез несколько лет определять жизне¬ 

деятельность нашего общества. Имен¬ 

но это обусловливает необходимость 

широкой профилактики делинквентно-

го поведения. Установлено, что свыше 

3 0 % лиц, осужденных при особо опас¬ 

ном рецидиве, совершили первое пре¬ 

ступление в несовершеннолетнем воз¬ 

расте [ 3 , С. 4 ] . В связи с этим можно 

представить размеры роста рецидив¬ 

ной преступности. 

Учитывая, что подрастающее поко¬ 

ление является естественным резервом 

социального развития, будущего любой 

страны, нарушение его представителя 

уголовных и нравственных норм обнажа

ют недостатки воспитания, образования 

и иныхусловий социализации подраста

ющего поколения. Кроме того, количе¬ 

ственные показатели преступности не¬ 

совершеннолетних могут служить своео¬ 

бразным прогнозом состояния всей пре¬ 

ступности. Не случайно международное 

сообщество рассматривает предупре¬ 

ждение преступности несовершеннолет¬ 

них как важный аспект предупредитель¬ 

ной деятельности общества в целом. 

Сейчас вопросы профилактики стоят 

не только перед правоохранительными 

и иными государственными органами, 

общественными организациями, но в 

первую очередь, перед семьей. 
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Профилактика противоправного по¬ 

ведения несовершеннолетних составля¬ 

ет крупную проблему юридической пси¬ 

хологии, особенно острую в сфере ран¬ 

ней профилактики. В юридической нау¬ 

ке под ранней профилактикой понимает¬ 

ся работа с группами лиц, относящихся 

к категории повышенного криминально¬ 

го риска. Законодательные и правоохра¬ 

нительные органы должны знать и учи¬ 

тывать механизмы поведения, обуслов¬ 

ленные особенностями психической де¬ 

ятельности несовершеннолетних в си¬ 

туациях, значимых для правовой оценки 

[2, С. 1 3 6 ] . Таким образом, принцип на¬ 

учной обоснованности правового регу¬ 

лирования поведения включает и обяза¬ 

тельность использования данных психо¬ 

логической науки. При этом надо учиты¬ 

вать, что эта сфера применения знаний 

должна строиться на одной методологи¬ 

ческой основе с общей психологией, по¬ 

скольку общие законы детского развития 

и воспитания есть, вместе с тем, законы 

развития и воспитания трудного ребенка. 

Субъекты системы уголовно-право¬ 

вого регулирования поведения должны 

не только знать и учитывать особенно¬ 

сти психического состояния, психоло¬ 

гические свойства личности, цели и мо¬ 

тивы инкриминируемых поступков, спо

собность несовершеннолетнего осозна

вать значение своих действий и руково¬ 

дить ими, но и выявлять предпосылки 

к асоциальному поведению лиц группы 

повышенного криминального риска. 

Одним из основных направлений 

в предупреждении преступности несо¬ 

вершеннолетних является психологиче¬ 

ское сопровождение профилактической 

деятельности различных субъектов про¬ 

филактики в семьях несовершеннолет¬ 

них делинквентов. 

Диагностика семейного неблагопо¬ 

лучия должна осуществляться путем 

изучения документов, проведения бе¬ 

сед, наблюдения, консультаций, анкетно¬ 

го опроса, морально-психологического 

климата, взаимоотношений родителей 

между собой и с детьми, данные о пове¬ 

дении членов семьи, анализа собранной 

информации. К изучению семей для бо¬ 

лее объективной оценки семейных от¬ 

ношений необходимо привлекать опыт¬ 

ных психологов, педагогов, юристов-

криминологов, врачей-психиатров и дру¬ 

гих медицинских работников. 

П р о ф и л а к т и ч е с к и е м е р о п р и я т и я 

по нормализации обстановки в небла¬ 

гоприятных семьях предполагают осу¬ 

ществление различных мер социально-

правовой, социально-педагогической и 

психологической помощи семьям. При 

этом необходимо подчеркнуть, что пред¬ 

упреждение неблагоприятных воздей¬ 

ствий на несовершеннолетних со сторо¬ 

ны семьи должно носить комплексный 

характер, соединяя в себе меры убеж¬ 

дения, принуждения и помощи. 

Особое внимание субъектам профи¬ 

лактики следует уделять родительским 

семьям несовершеннолетних с деструк¬ 

тивными эмоционально-конфликтными 

отношениями супругов, родителей и де¬ 

тей (семьи, где постоянно возникают 

ссоры, скандалы, драки родителей, су¬ 

пружеские измены; семьи, в которых на¬ 

рушены эмоционально-психологические 

взаимоотношения между супругами, от

сутствует эмоциональная близость меж

ду родителями и детьми и др.), так как та¬ 

кая форма семейного неблагополучия 

особенно пагубно сказывается на фор¬ 

мировании личности подростков. Зача¬ 

стую подобные отношения в семье при¬ 

водят к ее распаду, несущему для мате-
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ри, с которой чаще всего ребенок оста

ется жить после развода, огромную пси

хологическую травму. 

Несмотря на то, что около трети под

ростков, совершивших преступления и 

правонарушения, воспитывались в пол

ных семьях, их неблагополучные соци¬ 

альное, материальное положение и пси¬ 

хологический климат зачастую все же 

способствуют негативному влиянию на 

детей. Неспособность семьи справить¬ 

ся с задачей воспитания личности под¬ 

ростка ставит его в зависимое и обе¬ 

зоруживающее положение перед раз¬ 

личными трудностями и противоречи¬ 

ями в обществе, весьма уязвимую си¬ 

туацию, обуславливающую дезориен¬ 

тацию в социальной действительности 

и провоцирующее преступное поведе¬ 

ние. Поэтому в первоочередном поряд

ке субъектам профилактики необходи¬ 

мо все усилия направлять на нормали¬ 

зацию эмоционально-психологической 

обстановки в таких семьях, укреплению 

их, предупреждению распада, оказанию 

психологической помощи разведенным 

матерям и их детям. 

Для эффективного решения выше 

указанных семейных проблем необходи

мо участие такого специалиста, как пси

холог. Поэтому для решения этих про

блем необходимо совершенствование 

деятельности реабилитационных служб 

(центров) социально-психологической 

помощи семьям с нарушенными эмоцио¬ 

нально-психологическими взаимоот¬ 

ношениями между ее членами, одино¬ 

ким и разведенным женщинам, имею¬ 

щим несовершеннолетних детей, а так¬ 

же женщинам и детям, подвергающим¬ 

ся насилию в семье, одиноким отцам 

и др. Активное участие психологов в де

ятельности данных служб будет способ-

ствовать устранению неблагоприятно¬ 

го эмоционально-психологического кли¬ 

мата в семье, конфликтных отношений 

между родителями, снижению эмоци¬ 

ональной напряженности в отношени¬ 

ях между членами семьи за счет перео¬ 

смысления ситуации и перестройки спо¬ 

собов взаимодействия и т.д. Эти служ¬ 

бы, кроме того, смогли бы оказывать 

психологическую помощь подросткам, 

подвергшимся преступным посягатель¬ 

ствам со стороны других лиц. Также дан¬ 

ные службы могли бы оказывать как пси¬ 

хологическую помощь путем консульти¬ 

рования, проведения различного рода 

тренингов и других мероприятий, так и 

социальную помощь. 
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Новые книги по психологии 

Сильвия Бринтон Перера. Комплекс 
козла отпущения. Миф и психология кол
лективной Тени. Издательство: НФ Класс, 
2009. 160 с. 

Термин «козел отпущения» хорошо извес
тен каждому. Однако значение его гораздо глуб
же, чем нам кажется. Мы забыли о том, что из
начально козел отпущения - это человек или жи
вотное, приносимые в жертву богам для того, что
бы умиротворить их гнев и исцелить сообщество. 

Эта книга рассказывает о комплексе коз
ла отпущения - комплексе, в той или иной мере 
присущем всем нам, - и поможет психотера¬ 
певтам найти ключ к исцелению людей, оказав¬ 
шихся в его власти. Теоретические принципы 
и понятия иллюстрируются здесь наглядными 
примерами, взятыми из клинической практики. 

Леонид Кроль. Острова психотерапии. 
Издательство: НФ Класс, 2009. 384 с. 

Книга эта - пристрастные размышления 
о психотерапии и психотерапевтах, о том, каки¬ 
ми они явились из своего прекрасного далека 
во времена диалога культур, надежд и свершив
шихся проектов, в том числе, проектов самого ав
тора. О том, что жизнь проходит, но, может быть, 
не зря. О том, что жизнь продолжается, перете¬ 
кает в иное. В этой череде изменений аутсайде¬ 
ры становятся классиками, постепенно превра¬ 
щаясь в счастливых дилетантов новых земель. 

Леонид Кроль знакомит читателей с ярки
ми профессионалами, которых узнал за многие 
годы работы, находит неожиданные общие точ
ки в историях и портретах, рассказывает случаи 
из своей практики коучинга, поворачивает сю¬ 
жеты в странном и порой парадоксальном ра¬ 
курсе. И все это для того, чтобы познакомить 
людей разных профессий и поколений с архи¬ 
пелагом психотерапии, который, как и жизнь, 
разбросан на разных островах. 

Линда Шиерз Леонард. Эмоциональная 
женская травма: исцеление детской трав
мы, полученной дочерью в отношениях с от¬ 
цом. Издательство: НФ Класс, 2009. 224 с. 

Автор на собственном опыте и опыте дру¬ 
гих женщин с эмоциональной травмой, а так¬ 
же на основе анализа сновидений, мифов, ска¬ 
зок, фильмов, произведений известных писа¬ 
телей с позиций «юнгианской диагностики» ис¬ 
следует причины и следствия эмоциональной 
травмы. Линда Леонард приводит свою симво
лическую классификацию проявления эмоцио-

А. И. Фролов 

нальной травмы, исходя из полярностей: пуэлла 
(«вечная девушка») и деловая женщина («ама
зонка в панцире»), рассматривает возможные 
их разновидности в зависимости от характе¬ 
ра травматических отношений отца и дочери. 
Предлагаются пути и способы исцеления, а это 
важно, т.к. от отношений с отцом в дальнейшем 
зависит и социальная успешность женщины, и 
развитие ее творческих способностей, а также 
проявление здоровой сексуальности и форми
рование зрелых отношений с мужчинами. Кни
га будет полезна не только психологам различ
ных школ и направлений, но и всем, кого инте¬ 
ресуют отношения родителей и детей. 

Николаева Е.И. 111 баек для детских 
психологов. Издательство: Питер, 2009. 
160 с. 

В изящной занимательной форме изло¬ 
жены ключевые вопросы психологии детского 
возраста. Описаны сто одиннадцать ситуаций 
(мифы, притчи, были и т.д.), имеющих отноше¬ 
ние к воспитанию детей. К каждой ситуации дан 
соответствующий комментарий в виде кратко¬ 
го психологического анализа, а также указана 
область применения. 

Книга предназначена для профессионалов 
(психологов, воспитателей, педагогов), а также 
для студентов вузовских факультетов психоло¬ 
гического и педагогического профилей. 

Грабе Мартин: Синдром выгорания -
болезнь нашего времени. Издательство: 
Речь, 2008. 96 с. 

Синдром выгорания - болезнь нашего вре
мени, приобретающая национальные масшта
бы. Как правило, она настигает тех, кто совсем 
не брал ее в расчет, - по причине своей чрез¬ 
мерной занятости. В особой группе риска нахо
дятся идеалисты, которые с полной ответствен
ностью уходят в работу с головой. Как протекает 
это нарушение, как можно распознать симпто
мы на ранних стадиях, как оказать действенную 
помощь себе и другим? Для вас это жизненно 
важная информация, так как синдром выгора
ния - не просто болезнь. На карту поставле¬ 
ны наше здоровье и организация нашей жиз¬ 
ни, поэтому стоит посвятить время этой теме. 

Добряков И.В. Перинатальная психо
логия. Издательство: Питер, 2010. 272 с. 

Книга посвящена новому разделу психоло¬ 
гической науки - перинатальной психологии. 
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Автор касается вопросов истории ее формиро
вания за рубежом и в России, приводит и анали
зирует различные подходы, показывая предпо
чтительность биопсихосоциального. В моногра
фии освещены психологические особенности 
всего репродуктивного процесса: зачатия, бе¬ 
ременности, родов, ранних этапов постнаталь-
ного онтогенеза. Особое внимание уделено ор
ганизации перинатальной психологической по
мощи женщинам и членам их семей, в том чис¬ 
ле и при перинатальных утратах. 

Рамси Н. Психология внешности. Изда
тельство: Питер, 2009. 256 с. 

В уникальной книге известных английских 
психологов Николы Рамси и Дианы Харкорт из
ложены ключевые вопросы современной пси
хологии внешности. Книгу отличает подроб¬ 
ное и всестороннее рассмотрение психологи¬ 
ческих проблем, связанных с внешностью, а 
также описание эффективных способов их ре
шения. Представленные разделы посвящены 
теоретическим и прикладным аспектам психо¬ 
логии внешности, нормальному и аномально¬ 
му принятию своей внешности людьми, имею¬ 
щими видимые отличия разной степени выра¬ 
женности или испытывающими тревогу и неу
довлетворенность своей внешностью. Издание 
предназначено для психологов, психотерапев
тов, психиатров, пластических хирургов и пред
ставителей смежных специальностей, работа¬ 
ющих в сфере красоты и здоровья. 

Суэми В., Фернхем А. Психология кра
соты и привлекательности. Издательство: 
Питер, 2009. 240 с. 

Что значит красота в современном обще¬ 
стве? Какую роль играет физическая привле¬ 
кательность? Как интерпретируется красота с 
позиций социальной и эволюционной психо¬ 
логии? Замечательная книга, написанная из¬ 
вестными английскими психологами Виреном 
Суэми и Адрианом Фернхемом, дает подроб¬ 
ные высокопрофессиональные ответы на эти 
и многие другие вопросы, касающиеся теоре¬ 
тических и практических аспектов психологии 
красоты и привлекательности. 

Ильин Евгений Психология общения и 
межличностных отношений. Издательство: 
Питер, 2009. 576 с. 

Для данного пособия характерна подлинная 
«многоаспектность» изложения материала, что 
выгодно отличает его от аналогичных публика¬ 
ций. К бесспорным достоинствам книги следует 
отнести колоссальную проработку отечествен¬ 
ной и зарубежной литературы, а также широчай

ший охват вопросов. Это настоящая энциклопе¬ 
дия теоретической и практической психологии 
общения и межличностных отношений. Издание 
предназначено для психологов, педагогов, руко¬ 
водителей и многих других специалистов, для 
которых знакомство с этой книгой станет зало¬ 
гом успешной профессиональной деятельности. 

Стрижов Е.Ю. Психология нравствен¬ 
ной надежности и мошенничества: моно¬ 
графия. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2009. 305 с. 

В монографии обоснована необходимость 
создания нового направления исследований -
психологии нравственной надежности. Пока¬ 
заны историческая преемственность нрав¬ 
ственного подхода в отечественной юридиче¬ 
ской психологии, проведен анализ психодиаг¬ 
ностических методов определения нравствен¬ 
ной надежности личности и склонности персо¬ 
нала к мошенничеству. 

Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Молодежь 
России: образовательные системы, суб¬ 
культуры, исправительные учреждения. 
М.: Московский психолого-социальный ин
ститут, 2009, 268 с. 

В книге представлены результаты исследо¬ 
ваний негативных тенденций формирования лич¬ 
ности современного молодого человека, которые 
являются трудно сопоставимыми с общекуль¬ 
турными основами образования и воспитания. 

Гришко А.Я. Амнистия и помилование: 
монография. Рязань: Академия права и 
управления Федеральной службы испол¬ 
нения наказаний, 2006. 199 с. 

В монографии рассматривается правовое 
регулирование институтов амнистии и помило¬ 
вания. Анализируются их сущность, понятие, 
а также состояние и проблемы правоприме¬ 
нительной практики. Освещается ход реали¬ 
зации Указа Президента России от 28 декабря 
2001 года № 1 500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Рос¬ 
сийской Федерации». 

Гришко А.Я, Потапов А.М. Амнистия. 
Помилование. Судимость. М.: Универси
тетская книга, Логос, 2009. 272 с. 

В книге изложены основные вопросы, свя¬ 
занные с применением амнистии и помилова¬ 
ния: сущность, понятие, состояние и их право¬ 
вое регулирование. Особое внимание уделе¬ 
но характеристике личности амнистированных 
и помилованных с точки зрения социально-
демографических и уголовно-правовых при¬ 
знаков, а также институту судимости. 
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Новикову Виктору Ивановичу -
8 0 лет 

Виктор Иванович Новиков родился в 
1929 году в деревне Поповка Мглинского рай
она Брянской области в семье учителей. Три
надцатилетним подростком вступил в Мглин-
ский партизанский отряд в качестве связного, 
принимал участие в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков на Брянщине. 

Окончив в 1952 году Московский инсти
тут инженеров железнодорожного транспор
та, В.И. Новиков работает в погрузочно-транс-
портном управлении треста «Октябрьуголь» 
сначала поездным диспетчером, затем на
чальником службы движения. В 1954 году его 
избирают секретарем парторганизации этого 
управления. С 1957 года В.И. Новиков - на 
руководящей партийной и советской рабо¬ 
те в Скопинском районе Рязанской области. 

В 1988 году В.И. Новиков уволился со 
службы на пенсию, продолжая работать до¬ 
центом кафедры юридической психологии и 
педагогики психологического факультета Ака¬ 
демии права и управления Минюста России. 

За заслуги перед Родиной Виктор Ивано
вич награжден орденами: Отечественной вой
ны II степени, трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалями: «За боевые заслу
ги», «Партизану Отечественной войны» II сте
пени и ведомственными наградами. 

Тюгаевой Нине Алексеевне -
7 0 лет 

Тюгаева Нина Алексеевна родилась 17 но¬ 
ября 1939 года в с. Чекан (Татарстан). Окон¬ 
чила физико-математический факультет Ме-
лекесского государственного педагогическо¬ 
го института. С 1962 г. по 1967 г. работа
ла в общеобразовательной школе г.Дудинка 
Красноярского края Таймырского националь¬ 
ного округа учителем математики, физики, 
черчения, астрономии. 

Н.А. Тюгаева - доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник выс¬ 
шей школы Российской Федерации, полков¬ 
ник внутренней службы в отставке. Научная 
школа профессора Н.А. Тюгаевой работа¬ 
ет по направлениям: общеобразовательное 
обучение и профессиональная подготовка 
осужденных; система воспитательной работы 
с осужденными; повышение профессиональ
ного мастерства сотрудников УИС. 

Н.А. Тюгаева опубликовала более 130 на¬ 
учных работ: «Исправительная (пенитенци¬ 
арная) педагогика» (1993), «Образователь¬ 
ные программы исправления осужденных» 
(1997), «Индивидуальная воспитательная 
работа с осужденными» (2006), «Научно-
педагогический кадровый потенциал вузов: 
подходы и концепция развития» (2007), «Ис¬ 
правительные программы для осужденных 
к лишению свободы: зарубежный и отече¬ 
ственный опыт» (2007) и др. 


