
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Уразаева 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

И ЕЕ ВИКТИМИЗАЦИЯ 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2015 



 

ББК 88.47 

         У68 

 

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России 

 

Рецензенты: 

Кандидат психологических наук, доцент Т.В. Мальцева (Московский 

областной филиал Московского университета МВД России) 

Кандидат юридических наук М.В. Баранчикова  

(Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова) 

 

 

 

 

 

 

 

У 68 

Уразаева Г. И.  

Психология личности и ее виктимизация: учебное пособие / Г. И. Ура-

заева. – Казань: КЮИ МВД России, 2015. – 262 с. 

 

 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы психологии личности в норме и патологии, за-

кономерности и механизмы развития личности и ее виктимизации, представлены модели он-

тогенеза виктимности личности в аспекте формирования девиантного поведения. Дана ха-

рактеристика психологических особенностей виктимизации индивидуума, условий ее генеза, 

динамики и  психолого-педагогической профилактики.  

Учебное пособие предназначено для курсантов, слушателей, адъюнктов вузов МВД Рос-

сии, преподавателей, практических психологов и других специалистов системы высшего 

профессионального образования, сотрудников правоохранительных органов, всех тех, кто 

интересуется проблемами формирования личности и социального поведения.  

 

 

 

ISBN 978-5-901593-44-8 

ББК 88.47 

 

© КЮИ МВД России, 2015 

© Уразаева Г.И., 2015 



3 

Оглавление 

 

Введение ……………………………………………………………… 4 

 

Глава 1. Психология личности в норме и патологии ………… 9 

1.1 Личность как объект психологического познания в сфере дея-

тельности органов внутренних дел …………………………………. 9 

1.2. Личностные девиации …………………………………………... 42 

1.3. Социально-психологические условия формирования откло-

няющегося поведения несовершеннолетних ……………………… 57 

1.4. Виктимная личность, ее виды и психологические особенности  83 

 

Глава 2. Психология  виктимизации личности ………………… 109 

2.1. Психологическая сущность процесса виктимизации личности. 

Проявления зависимого поведения, его критерии ………………… 110 

2.2. Психологические особенности личностно-ситуационного 

взаимодействия в процессе виктимизации …………………………. 137 

2.3. Профессиональная  виктимность (на примере сотрудников 

полиции) ……………………………………………………………… 163 

2.4. Психологическая профилактика зависимого поведения и вик-

тимности личности. Модель изучения и коррекции эмоциональ-

ных состояний и развития личности ………………………………... 177 

 

Библиографический список …………………………………………. 219 

Приложения …………………………………………………………... 224 

 

 

 



4 

Только сознательное уважение человека к самому себе дает ему воз-

можность спокойно и весело переносить все мелкие и крупные неприятности, 

которые не сопровождаются сильною физическою болью, а чтобы сознатель-

но уважать самого себя и чтобы находить в этом чувстве высшее наслажде-

ние, человеку надо предварительно поработать над собою, очистить свой 

мозг от разного мусора, сделаться полным хозяином своего внутреннего мира, 

обогатить этот мир кое-какими знаниями и идеями и наконец, изучивши само-

го себя, найти себе в жизни разумную, полезную и приятную деятельность 

Д.И. Писарев 

Введение 

Настоящее учебное пособие по психологии личности, рассматри-

вающее проблемы нормы и патологии ее развития, в том числе в направ-

лении виктимизации, основано на изучении публикаций и исследований 

многих авторов-исследователей, работающих с проблемами личности в 

области общей, социальной и юридической психологии, а также нейроп-

сихологов, педагогических и детских психологов, нейрофизиологов, де-

фектологов и логопедов. В пособии представлен также материал собст-

венных исследований личностей слушателей Казанского юридического 

института МВД России в возрасте от 24 до 37 лет.  

Учебное пособие представляет собой изложение основ учебных курсов 

«Психология», «Юридическая психология», «Психология в деятельности со-

трудников ОВД» и, по сути, представляет собой раздел юридической психо-

логии, посвященный актуальным вопросам развития адаптивной личности в 

условиях непрерывной социальной трансформации. Изучение общетеорети-

ческих и прикладных основ психологии личности, общей и юридической 

психологии является логической частью современной вузовской подготовки 

юристов в рамках циклов общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Основной целью учебного пособия является оказание помощи обу-

чающимся в Казанском юридическом институте МВД России в усвоении 

теоретических основ психологии личности, общей и юридической психо-

логии, в ознакомлении с разнообразными формами использования психо-

логических познаний в работе сотрудника органов внутренних дел с раз-

личными категориями граждан в юридически значимых ситуациях. 

Материалы пособия представлены в форме фрагментов из учебных лек-

ций и внеучебной кружковой работы. Они могут быть полезны как в диагно-

стической практике, так и с точки зрения квалификации причин возникнове-

ния дефицитов в личности, или в практике коррекции дезадаптивной, соци-
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ально виктимной, в том числе профессионально деформированной личности. 

Выбор тем в пособии не случаен. Проблематика социального пове-

дения и личностных девиаций является одной из ключевых для психоло-

гии как поведенческой науки. Без ее осмысления  невозможно понять 

причины и особенности формирования личности преступника и виктим-

ного поведения. Последовательность рассмотрения вопросов связана с ло-

гикой исследования любого явления: от предмета науки, частью которого 

оно является, к содержанию понятия, его раскрывающего, а затем - факто-

рам, закономерностям и механизмам его динамики. Освещение данных 

проблем в пособии осуществляется в контексте системного и комплексно-

го методологических подходов современной науки. Учитываются дости-

жения психологической науки, полученные в результате применения ба-

зовых процедур научного анализа в следующих его формах: феноменоло-

гического, экзистенциального (смыслового), динамического (топологиче-

ского), психоанализа, а также историко-генетического, поведенческого и 

психосемантического анализа. Возможно, это и помогло, как нам кажется, 

увидеть отдельные вопросы учебного курса в их непосредственной взаи-

мосвязи. Представляется, что подобный подход поможет формированию у 

обучающихся навыков самостоятельного анализа правовых явлений и 

процессов, включающих в себя психологическую составляющую, разви-

тию социального мышления и профессиональному становлению.  

В процессе изучения проблем психологии личности, общей и юри-

дической психологии курсанты, слушатели и адъюнкты обучаются важ-

ным профессиональным умениям, в том числе постановке и решению 

психолого-педагогических задач в служебной деятельности, оцениванию 

наблюдаемого психического явления и др. Содержание предлагаемого 

учебного пособия также может помочь в формировании профессиональ-

ных умений прогнозирования различных видов социально адаптивного и 

дезадаптивного поведения, диагностики и коррекции личностных дефор-

маций и деструкций, выбора адекватных приемов правомерного психиче-

ского воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя. 

Основные методологические и методические проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться специалисту, работающему с личностью, известны, 

это – недостаточная разработанность диагностической базы (методик и про-

цедур), трудности использования существующих классических методик на 

дезадаптивной личности, отсутствие, или малая разработанность, норматив-



6 

ной базы для разных возрастных групп при острой необходимости регулярно-

го обновления возрастных норм выполнения методик. В таком прикладном 

аспекте раздел психологии личности должен сочетать в себе знания из облас-

ти общей и социальной психологии, пато- и нейропсихологии, детской воз-

растной психологии, детской педагогической психологии, неврологии дет-

ского возраста, нейрофизиологии детского возраста, которые могли бы по-

зволить сотруднику полиции с помощью специалиста-психолога самостоя-

тельно ориентироваться в проблеме виктимизации личности и ее девиаций. 

Деятельность правоохранительных органов осуществляется в условиях 

взаимодействия сотрудников полиции с виктимными индивидуумами. Мера 

виктимности последних может быть различной, и кто из этих индивидуумов 

более виктимен, а кто менее, становится ясно в процессе исследования и 

описания отдельных случаев. По нашему мнению, в природе существует за-

кономерный, единый и универсального механизм формирования зависимого 

поведения как необходимого атрибута сосуществования и совместной дея-

тельности в социальной иерархии. Аналогичный механизм существует и в 

социуме как основной среде формирования, развития, функционирования 

личности. Данный механизм закладывается в формирующейся личности в 

процессе социализации с неизбежным участием врожденных и приобретен-

ных церебральных изменений, в том числе отклонений от генетической про-

граммы развивающегося организма. Личностная виктимность имеет прена-

тальные и постнатальные предпосылки, обусловлена психофизиологически-

ми механизмами, опытом эмоционального импринтинга (в континууме от 

привязанности до депривации), опытом преобразования переживаемых пси-

хических состояний в устойчивые личностные качества, а также социально 

детерминированными условиями формирования инфантилизма, повышен-

ной внушаемости либо агрессивности и жестокости. Индивидуальная и лич-

ностная зависимость как психологический феномен и социально-

психологическая девиация рассматривается нами не только как проблема 

отдельных индивидуумов, но и как фактор дестабилизации деятельности и 

социальных, в том числе межличностных, отношений.  

Учение о жертве преступления получило название виктимологии. 

Поведение жертвы – виктимное поведение (его формирование и связь с 

индивидуально-психологическими особенностями личности, а также про-

явление в социальной ситуации, в том числе ситуации  взаимодействия с 

преступником) – является также предметом юридической психологии. Для 
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криминологии – науки, изучающей негативное социально-правовое явле-

ние, – понятие преступности тоже является одним из основных. 

Целью нашего учебного пособия является  рассмотрение содержания 

понятия «личность», изучение ее поведения, специфики зависимого пове-

дения и его последствий, опасных для индивидуума; исследование связи 

«преступник-жертва» в системе виктимологического и психологического 

анализа преступлений, характеристика основных направлений психолого-

педагогической профилактики виктимности личности. 

Проблема виктимной личности и зависимого поведения имеет меж-

дисциплинарный характер. Наша задача – исследовать психологические 

особенности личности и ее виктимизации, учитывая междисциплинарное 

значение темы (сквозь призму наук психологии, социологии, криминоло-

гии, педагогики). Понятно, что, не имея соответствующих психологиче-

ских знаний, невозможно глубинно и объективно рассматривать вопросы 

мотивации виктимного поведения, формирования у человека виктимной 

установки в конкретной ситуации и виктимной направленности личности 

в процессе ее социализации. 

Анализ существующих научных источников показал, что рассматри-

ваемая проблема чрезвычайно актуальна, так как изучение виктимизации 

личности в аспекте виктимологической и психологической профилактики 

позволяет значительно снизить рост преступности и улучшить качество 

жизни человека. Понятно, что у многих людей можно обнаружить потен-

циальный «психологический комплекс виктимности». У одних он больше 

обусловлен личностными особенностями, у других – социальной ситуаци-

ей развития современного общества, у третьих – спецификой выполняе-

мой профессиональной деятельности. Так, например, деятельность со-

трудников полиции связана с постоянным профессиональным риском, 

что, соответственно, создает объективные предпосылки их личностной 

виктимности. В связи с этим ведущую роль в системе подготовки к слу-

жебной деятельности и к обеспечению личной профессиональной безо-

пасности, на наш взгляд, выполняет все же психологическая подготовлен-

ность сотрудника полиции, ибо она непосредственно базируется на моти-

вации данного сотрудника. А мотивация сотрудника является тем непо-

средственным механизмом, который запускает на высоком уровне про-

фессиональной готовности все другие психические составляющие лично-

сти, предупреждая возможность его виктимизации. 
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Наше учебное пособие включает две главы. Первая глава  посвящена 

общим вопросам психологии личности в ее нормальных и патологических 

проявлениях, а также основным понятиям, задачам научного познания вик-

тимной личности. Во второй главе рассматриваются психологические осо-

бенности виктимизации личности и формирования зависимого поведения, а 

также вопросы профилактики зависимого поведения и коррекции личност-

ных особенностей. Таким образом, в данном пособии рассматриваются во-

просы психологии личности и ее развития, изменения в различных социаль-

ных условиях, в том числе в аспекте виктимизации, а также характеризуются 

основные направления и перспективы психолого-педагогической профилак-

тики зависимого поведения в современных условиях. 

Основные методологические и методические проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться сотруднику полиции как специалисту, работаю-

щему, как правило, с виктимной личностью, достаточно типичны. В их 

числе – нечастое использование известных возможностей диагностиче-

ской базы познания личности (методик и процедур), трудности использо-

вания психологических методик, направленных на изучение виктимной 

дезадаптивной личности, недостаточная разработанность нормативной 

диагностической базы для разных возрастных групп, при назревшей необ-

ходимости регулярного обновления возрастных норм выполнения психо-

диагностических методик. В данном контексте раздел психологии лично-

сти, изучаемый сотрудниками органов внутренних дел, должен сочетать в 

себе точные интегрированные знания из области общей и социальной 

психологии, пато- и нейропсихологии, возрастной психологии, педагоги-

ки, нейрофизиологии подросткового возраста. Такие интегрированные по-

знания позволят сотруднику полиции с помощью специалиста-психолога 

самостоятельно ориентироваться в проблеме личностных девиаций, непо-

средственно связанных с проблемой виктимизации личности. 

Пособие содержит учебно-методические материалы по ряду тем, 

изучаемых обучающимися (курсантами, слушателями, адъюнктами) в 

процессе ознакомления с психолого-педагогическими и виктимологиче-

скими дисциплинами. Оно может быть полезным, как в диагностической 

практике, так и с точки зрения квалификации причин, которые обуславли-

вают дефицит психологических ресурсов в личности. Материалы данного 

пособия также могут пригодиться в практике коррекции виктимности де-

задаптивной, в том числе профессионально деформированной личности. 



9 

Глава 1. 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Граница между светом и тенью – ты. 

Станислав Ежи Лец 

Знакомясь с разными представлениями о предмете психологической 

науки, мы обсуждали много разных точек зрения о том, что должна изу-

чать психология. Данная глава посвящена одному из ключевых понятий 

психологии и такому внутренне индивидуальному образованию, которое 

мы называем личностью. 

В отечественной психологии личность рассматривается как субъект 

общения, поведения, деятельности, как то начало, которое реализует дея-

тельность, является носителем мотивов, побуждающих к деятельности. 

Это сложное образование, которое проецируется на деятельность и ее ре-

зультаты и в то же время преобразует саму деятельность. 

С другой стороны, проблема личности – это и проблема социальной 

обусловленности психики человека. Личность – это такое образование, 

которое свойственно только человеку и появляется в результате его обще-

ственного или социального существования. Мы считаем, что нет личности 

у животных, как нет ее и у очень маленьких детей. Личность – это образо-

вание, которое создается прижизненно в результате существования и дей-

ствования человека в социуме.  

Таким образом, обе идеи, намеченные Л.С. Выготским и продол-

женные отечественной психологией (а именно: идея опосредствованной  

природы психики человека и интериоризации как основного механизма 

развития этих опосредствованных образований), при рассмотрении про-

блемы личности находят свое дальнейшее развитие и наиболее полную 

реализацию.  

 

1.1. Личность как объект психологического познания 

в сфере деятельности органов внутренних дел 

Жизнь – есть усилие во времени. 

М. Пруст 

Изучение проблематики личности предполагает рассмотрение суще-

ственных характеристик личности в определениях отечественной психо-

логии. Необходимо дифференцировать понятия  «человек», «индивид», 

«индивидуальность», «личность». Отечественная психология уделяет зна-
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чительное внимание критериям сформированной личности и проблеме 

движущих сил развития личности. Данная проблема выводит нас на рас-

смотрение мотивов в структуре личности, а также факторов ее формиро-

вания и развития. 

Существенные характеристики личности в определениях отече-

ственной психологии. Понятия «человек», «индивид», «индивидуаль-

ность», «личность». 

Изучаемый нами курс юридической психологии является интегриро-

ванным, включает в себя важные проблемы общей, возрастной, социаль-

ной, клинической психологии, рассматривает понятия и теории, которые 

исследуются и в рамках данных учебных дисциплин. Например, понятие 

личности и теории личности. Интересно то, что в попытках сформулиро-

вать определение личности часто смешивают понятия личности и индиви-

дуальности. Однако в процессе развития психологии каждое из этих поня-

тий имело свою индивидуальную историю.  

Современная психология является, фактически, областью знания об 

индивидуальности. Принято считать, что развивалась она как наука о лично-

сти. Нередко утверждения о приоритете личности в советской психологии 

опровергаются суждениями о том, что проблема личности находилась на за-

дворках отечественной науки. По-видимому, это связано с тем смыслом, ко-

торый вкладывали сторонники различных позиций в данное понятие. 

Во многом это было связано с особенностями раз-

вития общества, в частности, с принятой в нем идеологи-

ей. Известный российский психолог А.Г. Асмолов гово-

рил о том, что культура полезности проникала во все об-

ласти знания, в том числе в психологию и педагогику. 

Педагогика была встроена составным кирпичиком в 

культуру полезности, в ней преобладала авторитарная 

система обучения и воспитания, управления развитием личности, ориен-

тация на усредненного правопослушного ученика. Средний ученик нахо-

дится в центре бермудского треугольника народного образования, углы 

которого составляют крайние зоны риска для педагога. Зону повышенного 

внимания педагога всегда представляли три группы детей: одаренные, с 

нарушениями развития и трудные – асоциальные. Средний ученик пони-

мает, что одаренным быть сложно, дефективным плохо, асоциальным 

весьма рискованно. С раннего детства средний ученик подстраивался под 
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предъявляемые к нему требования, старался идти в ногу в строю со всеми 

и быстро, но незаметно для себя, становился средним человеком. 

 

Директор обращается к начальнику отдела кадров. 

- Найдите на нашем предприятии человека – молодого, способного, 

инициативного, который мог бы занять мое место. 

- И пригласить его к Вам? 

- Нет, как только найдете, сразу же увольте. 

 

В истории человечества тоталитарные государства всегда имели ар-

сенал средств, позволяющих превратить народ в управляемую,  контроли-

руемую массу. В качестве примера можно вспомнить гигантские воспиты-

вающие стройки: строительство пирамид в Древнем Египте, храмов древ-

неамериканских индейцев, строительство Великой китайской стены, Бе-

ломоро-Балтийского канала, освоение целины, БАМа. Сюда же можно от-

нести идею поворота сибирских рек, экологически преступную и эконо-

мически безумную.  

Все эти массовые воспитывающие стройки обеспечивали макси-

мальную занятость населения и минимум свободного времени для челове-

ка, невостребованость его индивидуальности. В результате оказалась не-

востребованной и наука об индивидуальности – психология, генетика. 

Централизованная система управления в государстве определила ход раз-

вития науки: культ Центра породил культ личности в жизни государства и 

культ проблемы личности в науке психологии.  

Можно вспомнить множество эффектов такой социальной ситуации, 

имеющих негативные последствия для развития науки психологии. В 

учебных планах российской средней школы психология как предмет пре-

подавания появилась в начале 19 века (1804 г.). В 1819 г. психология была 

исключена из учебных планов гимназий по причине «шаткости» и «нена-

дежности» ее в качестве «светильника разума». После 1905 г. она опять 

была введена в гимназиях. Сразу после 1917 г. было «не до психологии», 

но в 20–30 гг. вновь заметен взлет разнообразной, в том числе практиче-

ской активности психологов.  

В 1934 г. выдающийся психолог Л.С. Выготский незадолго до смер-

ти подвергался гонениям и бичеванию за свои взгляды, а сегодня мы со 

стороны наблюдаем за тем, как активно осуществляется диагностика, по-

строенная на его идеях, в США, Голландии и других зарубежных странах. 
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В 1936 г. издается печально известное 

постановление партии «О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов». В 

соответствии с этим постановлением  была 

вычеркнута из истории школы педология 

(наука об индивидуальности ребенка). В 

1947 г. психология опять введена в общеоб-

разовательной школе, а в 1958–59 учебном 

году преподавалась там в последний раз. 

В 1990 г. в Казани и в других россий-

ских городах началась переподготовка учи-

телей и других специалистов по специальности «Практическая психология 

в системе образования». Однако далеко не каждая школа может сегодня 

похвастаться более чем одним психологом. Борьба психологов за выжива-

ние и достойный статус в обществе – явление постоянное в историческом 

масштабе. 

 

- Вчера меня жена в магазин отправила… 

- Ну и что? 

- Слушай, ты просто не представляешь, как там все изменилось за 

десять лет!  

 

Сегодня социальный статус психологии в обществе высокий и очень 

устойчивый. В России действует федеральная программа по формированию 

установок толерантного сознания и профилактики экстремизма. В рамках 

этой программы практические психологи помогают человеку уйти от «пси-

хологии выживания» к «психологии жизни», предупредить конфликты и 

душевные кризисы, сохранить мир, спокойствие, согласие с самим собой и 

другими. Психологическая служба востребована во всех областях государ-

ственной жизни, так как в любой организации (малой, средней, крупной и 

стабильно развивающейся) осуществляется психологическая диагностика, 

коррекция, профилактика, реабилитация. Психологи работают на предпри-

ятиях, в торговых учреждениях, в социально-реабилитационных центрах, в 

образовательных учреждениях. Психологическая служба функционирует в 

МВД и МЧС, в военных организациях и кадровых агентствах, в здравоохра-

нении, в органах социального обеспечения, в службах семьи и брака, теле-

фонах экстремальной психологической помощи, а также в системе профори-
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ентации, профобучения и профконсультирования. 

Так, например, в Казани действуют различные центры психологиче-

ской помощи, молодежный телефон доверия, телефон экстренной психо-

логической помощи, телефон доверия при городской психоневрологиче-

ской больнице, центры медико-психологической помощи. 

Таким образом, сегодня психология активно развивается и как наука 

о личности, и как область практической деятельности. В ряду отдельных 

ее отраслей успешно развивается и юридическая психология. 

Юридическая психология – отрасль психологии, изучающая зако-

номерности и механизмы психической деятельности людей в сфере 

отношений, регулируемых правом. В ее развитии также можно просле-

дить упоминаемые нами тенденции дифференциации и интеграции. 

Проблематика юридической психологии исследуется на стыке с дру-

гими отраслями психологии, что характерно для внутридисциплинарной 

интеграции. Например, когда мы будем рассматривать вопросы формиро-

вания девиантного поведения, делинквентности несовершеннолетних, нам 

понадобятся знания о закономерностях формирования личности. Понятия 

«личность», «поведение» исследуются в общей психологии, а условия 

формирования личности исследуются возрастной и социальной психологи-

ей. Кроме того, преступность несовершеннолетних обусловлена социаль-

ными факторами, имеет объективно выраженные закономерности, что 

предполагает использовать в научном исследовании этого явления и знания 

из смежных дисциплин: социологии, философии, политологии, педагогики. 

Такой способ познания характерен для междисциплинарной интеграции. 

Кроме сходных особенностей, сближающих методы познания юри-

дической психологии и других наук, следует выделить и ее специфиче-

скую методологическую особенность. В отличие от права, которое изуча-

ет человека как правонарушителя, юридическая психология исследует в 

правонарушителе человека, личность, индивидуальность. 

 

Шеф обращается к своему бухгалтеру: 

- Слушайте, Вы в моей фирме работаете более 10 лет и ни разу не 

просили о прибавке зарплаты. Что за темные делишки Вы здесь провора-

чиваете? 

 

Определение понятия «личность» отсутствует как общепринятое, 

удовлетворяющее всех. Определение есть, но мы рассмотрим его позже. 
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Сейчас о том значении, которое имеет сегодня проблематика личности в 

развитии психологического знания. 

Сегодня психология личности является одним из наиболее важных 

разделов психологической науки. Категория личности – это одна из не-

многих категорий общей психологии, которая наиболее ярко выступает в 

своем междисциплинарном значении. Она объединяет интересы предста-

вителей различных отраслей психологии (общей, возрастной, социальной, 

педагогической, клинической, юридической и др.). Она также в центре ис-

следований специалистов различных наук (психологии, социологии, фи-

лософии, политологии, юриспруденции, педагогики). 

Чем можно объяснить возрастающее значение психологии личности? 

Психологом А.Г. Асмоловым было введено понятие «социальная 

биография науки». Напомню его смысл: сложившаяся реальная социаль-

ная ситуация часто диктует ход развития науки, обуславливая те или иные 

ее повороты, ту или иную ее биографию. 

Это суждение имеет слишком много подтверждений в истории раз-

вития нашей науки, чтобы пытаться ее оспаривать. Возникает вопрос: что 

же определяет саму эту сложившуюся социальную ситуацию? 

Размышляя над этим вопросом, А.Г. Асмолов сравнивает две пара-

дигмы построения мира и места человека в нем, миросозидания и челове-

косозидания. Их можно свести к формулам: вначале было дело, вначале 

было слово. 

Первая формула наиболее ярко во-

площена в отечественной психологии А.Н. 

Леонтьевым в его теории деятельности. 

Асмолов упоминал о том, что на лекциях и 

в беседах Алексей Николаевич не уставал 

повторять: вначале было дело и в этом-то и 

все дело. Он представлял мироздание, че-

ловекосозидание как цепочку деятельно-

стей, которые сами себя порождают, не 

имеют четко выраженного внешнего и 

внутреннего и плавно перетекают из одного в другое.  

Для Леонтьева личность возникает в деятельности, выводится из 

деятельности. Личность – это субъект деятельности. В одном из фрагмен-

тов своего известнейшего произведения «Деятельность. Сознание. Лич-
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ность» он использует еще более узкое значение: личность – это момент 

деятельности. 

Вторая формула «вначале было слово» в теории деятельности, как 

материалистической традиции в науке, вообще не рассматривалась. Асмо-

лов считает, что материализм отвергал эту формулу, прежде всего, пото-

му, что в нашем сознании она прочно ассоциировалась с евангельским 

фрагментом: слово было у Бога. Слово было Бог, оно было вначале у Бога. 

Все через него начало быть…  

Однако, по мнению Александра Георгиевича, в упомянутой формуле 

слово может быть написано с маленькой буквы и иметь значение мыслере-

чевой и волевой формы активности личности. В этом смысле дело возника-

ет не из себя самого, а из слова, его моделирующего – замысла, идеи. Лич-

ность может быть как субъектом деятельности, так и субъектом слова как 

замысла или плана деятельности. Такую позицию мы можем обнаружить в 

работах Л.С. Выготского: «Перенесение внутрь внешних социальных от-

ношений между людьми является основой построения личности…»
1
. И да-

лее: «То, что называют волей, есть речевое поведение. Нет воли без речи. 

Речь входит в волевое действие то в скрытом, то в открытом виде. Таким 

образом, воля, лежащая в основе построения личности, оказывается, в ко-

нечном счете, первоначально социальной формой поведения»
2
. 

По мнению А.Г. Асмолова, мы можем не только развести обозна-

ченные две формулы, но и объединить их на основе представления о двух 

плоскостях человеческого развития – горизонтальной и вертикальной. По 

горизонтальной оси личностного развития рассматривается динамика дея-

тельности и времени, а также деятельность во времени. Вертикальная ось 

координат личностных преобразований представляет собой смысловую 

ось отношений к миру, проходящую сквозь время и действия. 

Теория деятельности в психологии в большей мере была посвящена 

горизонтальной линии развития личности и ее механизмам, вертикальная же 

была предметом осмысления религии. Безусловно, оба направления лично-

стного становления были интересны как психологии, так и религии. Но 

только соотношение этих осей личностного развития было различным в ка-

ждом случае, как различно значение фигуры и фона, причины и следствия.  

Анализ динамики и факторов личностного становления предполага-
                                                 
1
 Выготский Л.С. Педология подростка // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. Детская психоло-

гия / под ред. Д.Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. С. 224. 
2
 Там же. С.225. 
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ет также сравнение существующих в науке определений ключевого сло-

ва, в данном случае – понятия личности. В проблемном поле личности 

необходимо отметить чрезвычайное многообразие исследовательских по-

зиций. Приведем далее некоторые из них, наиболее известные. 

Гордон Олпорт приводил около 50 различных оп-

ределений. Классик отечественной психологии Л.С. 

Выготский рассматривал развитие личности как про-

цесс культурного развития. В его понимании «личность 

есть понятие социальное, оно охватывает надприрод-

ное, историческое в человеке. Ее отличает единство по-

ведения, которое характеризуется признаком овладения 

(анализ которого выводит нас на понятие воли – Г.И.). 

Речь – главное средство развития личности»
1
. 

Важно и следующее суждение: «Воля, ле-

жащая в основе построения личности, оказыва-

ется, в конечном счете, первоначально социаль-

ной формой поведения.  

Пьер Жане говорит, что во всяком волевом 

процессе есть речь, и воля есть не что иное, как 

превращение речи в исполнение действия…»
2
.  

Определенная историческая стадия в раз-

витии личности – развитие сознания и самосоз-

нания
3
. 

Другой классик отечественной возрастной 

психологии П.Я. Гальперин подчеркивает этот 

существенный признак: чтобы быть личностью, 

нужно быть субъектом сознательным, обществен-

но-ответственным субъектом, то есть субъектом, 

способным регулировать свои действия. 

По мнению Б.В.Зейгарник, личность не яв-

ляется каким-то имманентным, самим по себе 

                                                 
1
 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений: в 

6 т. Т.3. Проблемы развития психики / под ред. А.М.Матюшкина. М.: Педагогика, 1983. 

С.315-316. 
2
 Выготский Л.С. Педология подростка // Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 4. Детская психо-

логия / под ред. Д.Б.Эльконина. М.: Педагогика, 1984. С.225. 
3
 Выготский Л.С. Педология подростка. С. 231. 
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существующим признаком, а продуктом общественно-исторического раз-

вития.  

Та же особенность личности отраже-

на в определении лидера ленинградской 

психологической школы Б.Г. Ананьева: 

личность – общественный индивид, объ-

ект и субъект исторического процесса. 

Понятие личности указывает на свойство 

человека, личность характеризуется сово-

купностью общественных отношений 

(экономических, политических, правовых, 

нравственных и т.д.), определяющих по-

ложение человека в обществе. 

Другие классики отечественной психологии высказываются также 

единодушно: личность есть относительно поздний продукт общественно-

исторического и онтогенетического развития человека (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев). Реальным базисом личности является совокупность ее 

общественных отношений к миру, отношений, которые реализуются ее 

деятельностью, точнее, совокупностью многообразных деятельностей 

(А.Н. Леонтьев). 

Один из основателей системного подхода в 

психологии Б.Ф. Ломов рассматривает понятие 

личности в контексте других, характеризующих 

человека: понятие личность относится к опреде-

ленным свойствам, принадлежащим индивиду 

(неверно было бы относить это понятие, напри-

мер, к группе людей). Хотя В.М. Бехтерев для 

обозначения группы людей пользовался поняти-

ем «собирательная личность». Впрочем, он хотел 

этим показать, что группа обладает некоторыми новыми качествами, не 

свойственными сумме качеств индивидов, входящих в нее. Борис Федоро-

вич предлагает здесь использовать понятие, на его взгляд, более точное – 

совокупный субъект.  

Во всех перечисленных характеристиках может подразумеваться  и 

своеобразие, уникальность индивида, то есть его индивидуальность. Од-

нако понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» не тождест-
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венны по содержанию. Каждое из них раскрывает специфический аспект 

индивидуального бытия человека.  

Человек – продукт биологической эволюции (вид нomo sapiens), 

субъект и объект исторического процесса, существо, воплощающее выс-

шую ступень развития жизни. Это субъект общественно-исторической 

деятельности, естественный индивид с присущей ему генетической про-

граммой развития и определенным диапазоном изменчивости. Психология 

изучает человека как общественного индивида в его развитии, обучении и 

воспитании, формировании в деятельности и общении. 

Человек – биосоциальное существо, обладающее членораздельной 

речью, сознанием, высшими психическими функциями (абстрактным 

мышлением, логической памятью, творческим воображением, волевой ре-

гуляцией поведения); субъект и объект общественного труда, способный 

создавать и хранить орудия. Специфические человеческие способности и 

свойства не передаются по наследству, а усваиваются как культурные об-

разования в процессе обучения и воспитания. 

Индивид – конкретный человек как биологический организм, носи-

тель общих генотипических свойств биологического вида, продукт фило-

генетического и онтогенетического развития, единство врожденного и 

приобретенного, носитель индивидуально-своеобразных черт; а также со-

циальное существо, посредством орудий и знаков овладевающее собст-

венным поведением и психическими процессами. 

Личность – 1) индивид как субъект социальных отношений и созна-

тельной деятельности; 2) системное качество индивида, определяемое 

включенностью в общественные отношения, формирующееся в совмест-

ной деятельности и общении.  

Во многих определениях отечественных психологов мы обнаружи-

ваем сходные признаки личности: 

- личность – системное социальное качество, приобретаемое инди-

видом в предметной деятельности и общении, характеризующее уровень и 

качество представленности в индивиде общественных отношений (А.В. 

Петровский); 

- личность – человек, взятый в системе таких его психологических 

характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общест-

венных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, опреде-

ляют нравственные поступки человека, имеют существенное значение для 
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него самого и окружающих (Р.С. Немов); 

- личность – человек со своими взглядами и убеждениями, прояв-

ляющий свою уникальную целостность, единство социально-

психологических качеств в межличностных и общественных отношениях, 

сознательно участвующий в той или иной деятельности, понимающий 

свои действия и способный руководить ими (В.В. Романов). 

Таким образом, в большинстве рассмотренных определений лич-

ность характеризуется как объект и субъект исторического процесса, об-

щественных отношений, общения и деятельности; субъект общественного 

поведения и носитель нравственного сознания; субъект познания и труда. 

Отсюда можно выделить существенные характеристики личности: 

активность – способность к надситуативному поведению, действи-

ям в соответствии со своими личностными принципами и позициями; 

направленность – устойчивая система поведенческих мотивов, 

личностных смыслов; 

степень осознанности своих отношений к действительности; 

развитое самосознание, Я-концепция, образ Я (система представле-

ний о себе), самооценка и самоуважение; 

сформированный уровень притязаний; 

потребность в самореализации и персонализации
1
. 

Далее остановимся подробнее на понятии направленности, ибо в 

структуре свойств личности направленность выступает системообра-

зующим качеством, которое выводит нас в анализе поведения личности 

на ее социальную ценность или общественную опасность. 

Направленность – устойчивая система поведенческих мотивов от-

носительно независимых от ситуации и определяющих главное направле-

ние (тенденции) поведения, ориентирующих деятельность личности. 

Включает следующие составляющие: 

потребность – состояние нужды, испытываемое индивидом в объ-

ектах, необходимых для его существования и развития, выступающее ис-

точником его активности; 

мотив – имеет несколько значений: 

1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потреб-

ности. Мотивация – совокупность внутренних или внешних условий, вызы-
                                                 
1
 Персонализация – процесс, в результате которого субъект получает идеальную представ-

ленность в жизнедеятельности других людей и может выступить в общественной жизни как 

личность. 
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вающих активность субъекта и определяющих ее направленность. Таким 

образом, понятие мотивационной сферы личности обозначает всю совокуп-

ность ее мотивов, формирующихся и развивающихся в течение жизни.  

В объяснении поведения человека используется также понятие «мо-

тивировка» – рациональное объяснение субъектом причин своего поведе-

ния, обстоятельств, побудивших его к выбору данного действия. Очевидно, 

что понятия «мотив» и «мотивировка» не тождественны по содержанию; 

2) предмет потребности, побуждающий и направляющий деятель-

ность человека (материальный или идеальный); 

3) предметно-направленная активность определенной силы; 

4) осознаваемая (неосознаваемая) причина, определяющая выбор 

действий и поступков личности. 

Общий механизм возникновения мотива – реализация потребности в 

ходе действования субъекта, ее опредмечивание. Известна цитата 

А.Н.Леонтьева: «… в самом потребностном состоянии субъекта предмет, 

который способен удовлетворить потребность субъекта, жестко не запи-

сан. До своего первого удовлетворения потребность не знает своего пред-

мета, он еще должен быть обнаружен. Только в результате такого обнару-

жения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый 

(представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направ-

ляющую деятельность функции, то есть становится мотивом»
1
; 

цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достиже-

ние которого направлены действия человека; 

интерес – форма проявления познавательной потребности, обеспе-

чивающая направленность личности на осознание целей деятельности и 

тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фак-

тами, более полному и глубокому отражению действительности; 

склонность – избирательная направленность индивида на опреде-

ленную деятельность, обусловленная устойчивой потребностью в этой 

деятельности, которая побуждает ею заниматься; 

идеал – решающие жизненные цели, важнейший компонент миро-

воззрения, относительно самостоятельный образ предпочитаемого пове-

дения, определяющий действия субъекта, моделирующий его поступки; 

убеждение – осознанная потребность личности, побуждающая ее 

действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями; 

                                                 
1
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1982. С. 205.  
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установка – готовность, предрасположенность субъекта действовать 

определенным образом, возникающая при предвосхищении им появления 

определенного объекта и обеспечивающая устойчивый целенаправленный 

характер протекания деятельности по отношению к данному объекту; 

мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в 

нем человека, на отношение человека к окружающей его действительно-

сти и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные 

жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и 

деятельности, ценностные ориентации. 

Иногда понятие личности  относят к конкретному индивидуальному 

человеку, характеризуя его внутренний мир, его уникальность, неповтори-

мость. Но эмпирический опыт в отношении  данного конкретного человека  

глобален, малодифференцирован.  И когда мы пытаемся  эту общежитей-

скую интуицию применить к пониманию личности, есть опасность раство-

рения этого понятия в более диффузном предмете, чем это следовало бы.  

Поэтому, чтобы избежать такого слишком широкого толкования, 

нам и нужно было провести предварительную работу по определению 

всех основных понятий, раскрывающих и характеризующих личностное 

содержание.  

Для того, чтобы дополнить представление о личности, остановимся  

на проблеме формирования личности. Исходя из изложенного представ-

ления, формирование личности есть  интериоризация нормативных 

структур, есть врастание человека в выработанные человечеством нор-

мы, превращение их в структуры личности. Как происходит этот процесс, 

каковы его движущие силы?  

Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны выделить критерии 

уже сформированной личности. Если ребенок личностью не рождается, 

то с какого момента он ею становится?  

Обращаясь к вопросу о критериях личности, психолог Л.И. Божович 

выделяет несколько таких критериев. Воспроизведем два из них: 

1.  Человека можно считать личностью, если в его мотивах по-

является иерархия, если его действия приобретают опосредованный 

характер. Это значит, что он действует не по непосредственным природ-

ным побуждениям, а преодолевает их и вопреки им, может быть, реализу-

ет сознательные цели, в соответствии с усвоенными нормами поведения. 

Ясно, что в таких случаях появляется опосредствованное поведение, 



22 

поведение по схеме, описанной Л.С. Выготским (А х В), но только на мес-

те  икса мы имеем не стимул-средство, а культурное образование, которое 

присвоено ребенком и используется им для руководства поведением. 

2.  Другой критерий личности состоит в том, что в субъекте появля-

ется особая инстанция, феноменологически или субъективно пережи-

ваемая как «Я», как собственное «Я», как образование, отделенное от фи-

зического мира, от других людей, и которое сам субъект может познать, 

подвергнуть анализу и, если нужно, видоизменению, то есть появляется 

самосознание и возможность самовоспитания. Это второй фундамен-

тальный критерий. 

Что касается субъективной картины «Я», то поскольку она принад-

лежит области психологии сознания, первое яркое феноменологическое 

описание мы можем найти в учебнике Джемса; в главе о личности он дает 

эту картину. Так, он определяет, что под «Я» мы понимаем все, что счита-

ем своим, и это переживание «Я» выходит иногда далеко за пределы соб-

ственного тела. 

В это переживаемое «Я» входит мой дом, мои дети, мои труды, мое 

честное имя, мои капиталы, моя яхта. Мы переживаем все эти вещи и пред-

меты как часть нас самих, тяжело переживаем утрату этих частей, как поте-

рю части собственного «Я», и в случае посягательства на них стремимся к 

возмездию. В этом сложном образовании Джемс выделяет три различных 

слоя: физическое «Я», социальное «Я» и духовное «Я». Эта очень важная 

классификация проливает свет и на проблему формирования личности
1
. 

К физическому «Я» относятся материальные предметы, принад-

лежащие субъекту. Социальное «Я» – очень важная часть «Я» и включает 

впечатления, связанные с существованием «меня среди людей» в общест-

ве. Это мои права и обязанности, моя позиция, мнения обо мне и т.д. Это 

очень важная, неотъемлемая часть «Я». 

Для доказательства этого профессор Юлия Борисовна Гиппенрейтер 

предлагала на своих занятиях провести такой мысленный эксперимент. 

Представим себе, что на какой-то период нас полностью стали игнориро-

вать окружающие люди. Такое существование привело бы нас к бешенст-

ву и воспринималось бы нами как утрата собственного «Я» (значительной 

части собственного «Я»).  

                                                 
1
 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: АСТ Астрель, 2008. 

352 с.  
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Развивая это представление о социальной части нашего «Я», Джемс  

пишет, что каждому из нас принадлежат несколько социальных «Я», по 

количеству тех социальных позиций, которые мы занимаем, и тех соци-

альных ролей, которые мы выполняем. Каждый из вас является членом 

собственной семьи, студенческой группы, членом спортивной команды 

или еще какой-нибудь группы. 

В каждой группировке человек занимает определенное положение и 

имеет свое социальное «Я» и в каждом качестве – сын, внук, студент, 

спортсмен, сотрудник милиции и т.д. – переживает свое «Я». Следова-

тельно, социальных «Я» несколько, и они все характеризуются разными 

картинами личности, потому что, будучи повернуты к одной системе от-

ношений, мы выполняем одну роль, проявляем себя одним образом, а в 

другой системе отношений – другим образом. 

В связи с этим Ю.Б. Гиппенрейтер ссылает-

ся на пример Джемса: мальчики из воспитанных 

семей могут браниться в среде друг друга, но не 

допускают этого в среде женщин. Человек выс-

шего круга, получив оскорбление от простолю-

дина, реагирует на него презрением, а получив 

оскорбление от человека своего круга, вызывает 

его на дуэль. То, что возможно в одной роли, не-

возможно в другой. 

Духовное «Я» представляет собой внутрен-

нюю картину себя, стремление к каким-то идеа-

лам, стремление к нравственному совершенству, то самое стремление к 

самосознанию и самовоспитанию, о котором говорилось выше, как о при-

знаке, необходимом для сформированной личности. 

По мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, если подходить к этим слоям «Я» 

изнутри, то можно в грубом смысле сказать, что они представляют собой 

этапы развития личности. Потому что, действительно, физическое 

ощущение себя – это первое образование этого рода, которое появляется у 

ребенка. Маленький ребенок себя от внешнего мира не отделяет, это отде-

ление происходит где-то в возрасте 1–2 лет, когда ребенок обнаруживает, 

что его руки – это не то, что, скажем, игрушка, что при ощупывании своих 

конечностей он получает другие ощущения, чем при ощупывании предме-

тов, не имеющих к нему отношения. 
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Через такие познавательные манипуляции, движения тела, общение с 

зеркалом, удары о предметы малыш узнает о физическом существовании се-

бя самого и отделенности себя от внешнего мира  (иногда при первом зна-

комстве с зеркалом дети стараются заглянуть за него). Постепенно формиру-

ется представление о «Я» с социальных позиций, затем с духовных.  

Здесь возникает вопрос, каковы же движущие силы развития лично-

сти или процесса интериоризации норм поведения?  

Проблема движущих сил развития личности 

В поисках ответа на данный вопрос Юлия Борисовна выделяет две 

линии: так называемую социальную и нравственную.  

Движущей силой развития, прежде всего, является потребность 

в общении. Это фундаментальная потребность, которая либо формируется 

у ребенка очень и очень рано, либо даже он с ней рождается, поскольку 

потребность в общении с себе подобными наблюдается и у высших жи-

вотных, особенно у ведущих коллективный образ жизни.  

Но если даже ребенок с ней не рождается, она появляется очень рано. 

Как писал Л.С. Выготский, анализируя формирование этой потребности, 

ребенок с самого начала является социальным существом. Рождение ре-

бенка Л.С. Выготский рассматривал как кризисный период в жизни челове-

ка, так как он знаменует собой переход к новому, социальному типу разви-

тия. Жизнь малыша опосредствуется все время еще одним, по крайней ме-

ре, человеком (матерью или ухаживающим за ним), через которого он по-

лучает удовлетворение всех важных потребностей, и не только органиче-

ских (потребность в еде и т.д.), но и других, например, познавательной. 

Если ребенок не общается со взрослыми, то познавательная ак-

тивность у него не развивается, то есть  общение со взрослым является 

важным жизненным условием развития ребенка, и ввиду этого потреб-

ность в общении развивается очень быстро. Профессор Гиппенрейтер 

подчеркивает, что эта потребность развивается  очень быстрыми темпами, 

и в процессе общения уже очень рано начинается  привитие норм и 

правил поведения. 

Рассмотрим процесс воспитания очень маленького ребенка (воспита-

ние тоже общение). Ежеминутно, ежечасно он получает указания: это мож-

но, это нельзя, этого не делай (идет воспитание правил поведения). Немного 

позже тип этих правил, указаний усложняется. Если вначале они имеют фи-

зический смысл (обеспечение его физической безопасности), затем – соци-
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альный смысл – внушаются правила поведения в обществе («будь вежлив, 

поздоровайся с дядей» и т.д.) – отражаются нравственные нормы поведения. 

Так образуется нравственный фундамент личности. Его формирова-

ние заканчивается в основном в дошкольном детстве. Если в этот период 

фундамент не заложен, то, как писал Достоевский, «не заложено то, с чем 

на 2/3 человек сойдет в могилу». В этом возрасте формируется нравст-

венная потребность. Как можно представить механизм формирования 

этой нравственной потребности? 

Потребность в общении есть, ребенок тянется к матери. Правила, 

скажем, внешнего поведения еще не заложены, это что-то внешнее, что 

ему предъявляется со стороны матери. Но при правильном тоне, при доб-

рожелательном отношении ее требования отличаются личностным смыс-

лом для ребенка. Правильные способы поведения подкрепляются, стиму-

лируются. Его побуждает к общению с матерью потребность в обще-

нии, но в процессе общения содержание этого общения, содержание 

этих требований оказывается  более значимо. Ребенок начинает себя 

вести в соответствии с нормами. 

Это напоминает тот случай, когда мы тянемся посетить те места,  где 

были счастливы, мы испытываем потребность вернуться в эти места, 

встретиться с людьми, которые были с нами в то счастливое время. Так же 

ребенок начинает испытывать потребность в тех формах поведения, 

которые у него были окрашены одобрением матери. Эта потребность 

еще не осознана, она дает себя знать, если ребенок попадает в другую 

сферу – например, в среду грубости, насилия. Там ребенок, воспитанный 

на началах доброго отношения между людьми (то есть воспитанный доб-

рым отношением матери), будет чувствовать себя лишенным чего-то. И 

это состояние утраты будет свидетельствовать о том, что эта потребность 

закрепилась. Итак, это начало нравственной линии развития.  

Другая линия – собственно социальная линия развития – идет парал-

лельно и развивается по несколько другой логике, хотя эти линии потом 

сплетаются, сливаются. Логика эта состоит в том, что социальная пози-

ция ребенка вначале очень монотонная, однородная – он член семьи, объ-

ект воспитания. Она меняется с его ростом и расширением круга дея-

тельности. Он идет в школу, становится членом разных групп – дворо-

вых, школьных, занимает в них разные позиции. 

Вместе с изменением содержания его деятельности развивается,  
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опредмечивается  потребность в общении, образуются социальные 

мотивы – получить одобрение, поддержку, признание, добиться самоут-

верждения в данной группе.  Этот процесс начинается только в  школьном 

возрасте, а затем идет практически всю жизнь. Такой процесс врастания в 

социальные роли является очень важным руслом развития личности. 

Дело в том, что каждая социальная роль  имеет свои права и обязан-

ности, свой набор правил поведения
1
. Врастая в ту или иную роль, при-

нимая ее на себя, ребенок заимствует выработанные для данной пози-

ции, данной роли формы поведения, системы ценностей. Яркий пример 

формирования личностной структуры и даже мировоззрения человека с 

вхождением в социальные группы мы находим в описании  «тюремного 

эксперимента». 

Летом 1970 года в Стэнфорде, где рас-

положен один из лучших американских уни-

верситетов, в газете появилось объявление о 

том, что для психологического исследования 

тюремной жизни требуются испытуемые – 

молодые мужчины, студенты. В объявлении 

были также названы сроки проведения экспе-

римента и оплата испытуемым. 

С помощью психологических тестов из предложивших свои услуги 

были отобраны 24 молодых человека из благополучных семей, у которых 

в прошлом не было ни преступности, ни наркомании, ни физических и 

психических заболеваний. Далее по жребию их разделили на две группы. 

Одну назвали «тюремщики», другую – «заключенные». После этого  их 

отправили по домам на некоторое время. 

Через две недели Стэнфордская полиция, согласившаяся помочь 

ученым, арестовала молодых людей из группы «заключенных», заковала 

их в кандалы и привезла в так называемую «тюрьму», которая была обо-

рудована на психологическом факультете Стэнфордского университета. 

Здесь их уже ждали «тюремщики». Они раздели их догола, подвергли 

унизительной процедуре обыска, отобрали личные вещи, выдали тюремную 

одежду и разместили по камерам. Интересно, что профессор Зимбардо не 

                                                 
1
 Роль – это социально-типическая система поведения (совокупность действий), выработан-

ная в данном обществе для выполнения определенной социальной функции. Подробнее см.: 

Шакуров Р.Х. К категориальному аппарату социальной психологии // Вопросы психологии. 

1972. № 5. С.101-111.    
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давал им таких конкретных инструкций. Им было лишь сказано, что они 

должны относиться к делу серьезно и добиваться послушания заключенных. 

В первый день опыта атмосфера в «тюрьме» была веселой и непри-

нужденной. Люди не относились серьезно к происходящему, воспринима-

ли это как игру. 

На второй день опыта ситуация изменилась. «Заключенные» сброси-

ли с себя тюремные колпаки, забаррикадировали двери камеры и стали 

оскорблять охрану. «Тюремщики» в ответ применили силу. Они бросили 

зачинщиков в карцер, остальных разъединили по камерам, применив ре-

зиновые дубинки. Игра пошла всерьез. «Заключенные» почувствовали се-

бя слабыми, униженными, беззащитными. «Тюремщики» осознали свою 

власть и силу, стали наслаждаться ею. 

Один из них до опыта писал в своем дневнике: «Будучи пацифистом 

и человеком неагрессивным, не могу себе представить, что могу стеречь 

кого-то и жестоко обращаться с людьми». В первый день опыта этому мо-

лодому человеку казалось, что «заключенные» над ним подсмеиваются, и 

он держался с ними отстраненно. На второй день он грубо отказал «за-

ключенному» в сигарете. На третий – он вмешивался в разговоры «заклю-

ченных» с близкими, пришедшими к ним на свидание, мешал им. На чет-

вертый день у него появилось желание заковать всех «заключенных» в 

кандалы, и профессор Зимбардо вынужден был сделать ему замечание, 

что не стоит этого делать. На пятый день он швырнул тарелку с едой «за-

ключенному», отказавшемуся есть, в лицо. Впоследствии он говорил: «Я 

был зол на себя, что заставляю его есть, но еще больше злился на него за 

то, что он отказывается есть». На шестой день эксперимент был прекра-

щен, ибо Зимбардо почувствовал, что все напряжены и события «тюрьмы» 

для него тоже стали очень значимыми и беспокойными. 

Это яркий пример того, как созданная обществом нормативная сис-

тема представлений входит целиком в структуру личности человека и ста-

новится его собственным подструктурным образованием. 

Вокруг мотива разворачивается деятельность (например, по уходу за 

ребенком). Можно представить схему. У нас имеется мотив, который по-

рождает цель, а потом гнездо действий, и это гнездо действий и есть дея-

тельность. 

Так же, как и цели, мотивы очень разнообразны – говорят, например, 

о мотивах учения, о трудовом мотиве (соответственно, о трудовой дея-
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тельности), игровом мотиве и игровой деятельности. Эти деятельности 

могут быть не столь обширными (например, весь круг деятельности мо-

жет состоять из ухода за одним человеком – деятельность, побуждаемая 

заботой о своей внешности).  

Остановимся на важной проблеме – соотношении мотивов и созна-

ния. Цели осознаются всегда, это входит в определение цели, а вот моти-

вы осознаются не всегда, и это очень важный момент. Мотив, по одному 

из определений, – это то, ради чего мы действуем. Мотив порождает 

цель, а потом деятельность, то есть мотив, имеет важные функции. Во-

первых, целеобразование, во-вторых – побуждение к действию.  

Итак, в ходе развития социальной мотивации, которая состоит 

в стремлении завоевать уважение, одобрение, обеспечить себе само-

утверждение, происходит усвоение общественно выработанных 

структур. И в связи с этим возникает целый ряд проблем, встающих пе-

ред личностью. По мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, все дело в том,  в какой 

социальной роли, в силу сложившихся обстоятельств или  развиваемой 

деятельности, человек окажется, и, во-вторых, насколько развитие лично-

сти окажется совпадающим с усвоением этой роли и насколько оно ока-

жется ограниченной этой ролью. Насколько человек позволит себе, усваи-

вая эту роль, овладеть (со стороны этой роли) своей личностью или он 

найдет силы выйти за пределы этой роли. 

Вообще говоря, наиболее типичный случай состоит в том, что та или 

иная роль является временным эпизодом в развитии личности, через кото-

рый проходит образование личности, потом она выходит за пределы этого 

образования. Но иногда роль оказывается ловушкой для личности. На-

пример, подросток может попасть в преступную группу, и мотив социаль-

ного самоутверждения может привести к поиску одобрения у членов этой 

банды и усвоению им норм поведения, которые в ней бытуют. Его лич-

ность пойдет по пути деградации. 

Воздушный шарик думал, что в него вдохнули жизнь. А на самом 

деле его просто надули… 

Однако и сформировавшаяся личность может попасть в такой же ту-

пик, если не сможет преодолеть систему ценностей, сложившуюся в непо-

средственном окружении. Если, например, в этом окружении наибольшую 

ценность имеют материальное благосостояние, имя, положение, продви-

жение по службе, личность, реализуя эти точки зрения, превратит их в 



29 

свои цели и попадет в плен этой социальной линии поведения. Таким об-

разом, перед каждой личностью встает вопрос,  продолжать ли бережно ту 

первую линию собственного нравственного развития, которая закладыва-

ется еще в детстве и с которой может приходить в противоречие линия 

социального развития. 

Пример такого столкновения нравственного и социального разви-

тия мы находим во многих жизненных ситуациях, нередко наблюдаемых 

нами. Мальчик воспитывается без отца матерью, которая всеми силами 

старается, чтобы ее ребенок хорошо учился, развивал свои способности, 

верил в лучшее, в нравственное совершенство. Однако мальчик часто слы-

шит от своих сверстников обидное слово «безотцовщина», переживает, что 

у него нет многого из того, что имеют его товарищи, которые даже могут 

порой себе позволить не принимать его в свои игры. В возрасте перехода от 

подростничества к юношеству у него происходит переоценка прежних 

идеалов и ценностей, он перестает верить во что-то хорошее, что может его 

ждать в жизни. Накопившиеся переживания обобщаются, и у него возника-

ет острое желание жить лучше других людей, а это желание очень быстро 

перерастает в желание быть сильнее других людей, то есть быть богаче, 

знатнее, главнее. Как же он пришел к этому? Он всей душой хотел быть 

хорошим, но во многих жизненных ситуациях оказывался в одиночестве, и  

когда кому-то пытался сказать, поделиться тем, что хочет быть хорошим, 

умным, всего добиваться сам, то над ним смеялись (система ценностей ок-

ружающего общества – Г.У.) и его не понимали. 

Когда же он демонстрировал силу, был агрессивен и делал то, что 

нужно было его приятелям, они им восхищались. Его боялись люди, а он 

мог получить все то, что хотел, силой. И он стал так жить. Он отбирал у 

других то, что ему нравилось, покупал себе все, что хотел, играл в азарт-

ные игры, бил сопротивляющихся, обманывал близких.  

Надо сказать, что в жизни многих людей бывают разные периоды, 

когда человек переживает подобные переходы от одного личностного со-

стояния к другому, от одной личностной структуры к другой, от одного 

ведущего мотива к другому. Так, после периода разгульной студенческой 

жизни молодой человек погружается в период очень интенсивной творче-

ской деятельности, который  затем сменяется периодом увлечения зараба-

тыванием денег, затем женитьбой, затем воспитанием детей и т.д.  

При этом один мотив изживается следующим мотивом, каждой сле-
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дующей ролью, которую он принимает на себя, но не только из-за интен-

сивности жизни, но и вследствие того, что со свойственным ему разумом  

и критичностью он анализирует себя и окружающих людей. У сформиро-

ванной личности очень сильно работает инстанция духовного «Я». Она 

преодолевает узкие рамки ее социального развития и продолжает ту са-

мую линию нравственной работы, которая совершенно необходима и о 

которой мы говорили. 

Перечислим параметры, по которым классифицируются лично-

сти (которыми характеризуются личности). Материал по этому вопросу 

вы найдете в неоднократно переизданных книгах А.Н. Леонтьева «Дея-

тельность. Сознание. Личность», Ю.Б. Гиппенрейтер «Введение в общую 

психологию». 

Одним из параметров является богатство и широта общественных 

связей. Широта и разнообразие деятельности и степень присвоения обще-

человеческих норм, которое происходит в этой деятельности, непосредст-

венно определяет структуру личности. 

Степень иерархизации мотивов. Этот параметр личности отражает 

работу самосознания в направлении выделения главных и второстепенных  

линий деятельности и подчинения второстепенных главным.  

Содержательная характеристика иерархической системы моти-

вов. Она определяет, какие мотивы и какая степень общественной значимо-

сти или нравственной высоты оказываются ведущими. Джемс на эту тему 

говорил: «Мы должны дорожить нашей честью, нашими друзьями, челове-

ческими отношениями больше, чем ... материальным благополучием». 

Итак, наше социальное «Я» должно подчинять себе наше физиче-

ское «Я», но, с другой стороны, духовная личность должна быть для 

человека высшим сокровищем, и мы должны скорее пожертвовать друзь-

ями, добрым именем, чем утратить духовное «Я» – самое главное благо 

нашей жизни. 

Здесь возникает вопрос, почему в концепциях ученых, идеологов 

всегда духовное «Я» выдвигалось на первое место в иерархической систе-

ме мотивов (у Сократа, Джемса и др.). С точки зрения интересов общества 

понятно, что выраженные в поведении личности альтруистические моти-

вы (альтруизм – стремление делать добро другим) выгоднее для общества. 

Но здесь имеет место еще очень интересный механизм, состоящий в том, 

что человек, выбирающий этот путь, оказывается гораздо более счастли-
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вым, чем человек, выбирающий пути заботы о своем физическом «Я» или 

социальном «Я».  

Это подтверждается в жизни. Например, можно встретить такой 

факт – талантливый композитор, звезда эстрады, имеющая все, что душа 

пожелает, кончает жизнь самоубийством. Почему? Потому, что жизнь по-

теряла для него смысл. Теряет смысл и жизнь гедонистов (гедонизм – это 

когда главным в жизни считается получение удовольствий, наслаждений). 

Идя по пути гедонизма, человек оказывается в тупике. Потому что он 

привыкает считать, что главное в жизни, ради чего только и стоит жить, – 

это удовольствие, а удовольствия обязательно приедаются и теряют свой 

вкус, человек оказывается без цели жизни.  

И наоборот, личность, посвятившая себя высоким идеалам, дает 

пример наиболее счастливой, свободной в ощущениях личности. Ганс Се-

лье говорил, что здесь работает механизм «возврата благодарности» от тех 

людей, которым данный человек сделал добро. 

Итак, иерархическое строение мотивационной сферы и степень 

подчинения более низких личностных структур более высоким явля-

ется тоже параметром, характеризующим ту или иную личность, 

можно сказать, главным параметром. 

В заключение по данному вопросу можно привести широко извест-

ное определение личности, данное еще Марксом, которое раньше выдава-

лось за главное, но которое многие психологи оспаривают, говоря, что 

Маркс имел в виду не индивидуальную личность, а человека вообще: «Че-

ловек есть совокупность всех общественных отношений». Подвергается 

сомнению, например, слово «всех»: Ю.Б. Гиппенрейтер считает, что один 

человек не может претендовать на то, чтобы вмещать все отношения, а 

человек в целом, человеческая личность в обобщенном смысле – конечно.  

Дальнейшее наше исследование проблемы личности посвятим изу-

чению того, как происходит ее формирование, какие существуют подходы 

в психологии к данному вопросу и какие факторы в данных подходах бы-

ли уже рассмотрены. 

Вся система личностных свойств в своем формировании проходит 

сложный путь, конечный результат которого далеко не всегда предсказу-

ем. Хотя вряд ли кто будет возражать против утверждения о том, что есть 

определенные закономерности в развитии личности, и в раскрытии этих 

закономерностей отечественная психология всегда была заинтересована 
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больше, чем в изучении индивидуальных различий. Чтобы выделить эти 

закономерности личностного становления, необходимо вкратце раскрыть 

основные идеи существующих в науке подходов по проблеме соотно-

шения биологического и социального. 

Биологизаторский подход. Ведущую роль в развитии личности 

имеют ее природные биологические качества, наследственные и врожден-

ные особенности (в их числе, например, темперамент, задатки). Основные 

свойства будущей личности уже заложены в природе человека, опреде-

ляющей его жизненную судьбу. «Мои чувства приходят ко мне издалека» 

(Поль Валери). Аморальные черты личности, ее деспотизм, стремление к 

бродяжничеству, воровству, завершающиеся отсидкой за решеткой, бес-

причинная агрессия объясняются здесь  «роковым наследием», имеющим-

ся у человека уже в момент его рождения, как и любая особенность его 

телесной организации (Чезаре Ломброзо).  

  Представляя антропологическую тео-

рию, он утверждал, что существуют «приро-

жденные преступники». Они обладают осо-

быми анатомо-физиологическими и психи-

ческими свойствами, обуславливающими их 

фатальную обреченность от рождения на со-

вершение преступления. К анатомо-

физиологическим признакам «прирожденно-

го преступника» следует относить непра-

вильную, безобразную форму черепа, раздвоение лобной кости, малую за-

зубренность краев черепных костей, ассиметрию лица, неправильность 

строения мозга, притупленную восприимчивость к боли и др.
1
 «Бог шель-

му метит» (народная пословица). 

Среди психических свойств следует выделить характерологические 

особенности преступника и свойственные ему патологические личност-

ные черты: сильно развитое тщеславие, цинизм, отсутствие чувства вины, 

способности к раскаянию и угрызениям совести, агрессивность, мститель-

ность, склонность к жестокости и насилию, к экзальтации и демонстра-

тивным формам поведения, тенденция к выделительным признакам осо-

бого сообщества (татуировки, речевой жаргон и др.). 

                                                 
1
Антропологическая теория (Ч. Ломброзо). URL: http://psylib.ukrweb.net/books/psiteol/txt03.htm 

(дата обращения: 22.11.2014). 
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Развитие личности представляет собой процесс адаптации биологи-

ческой природы человека к его социальной жизни, формирование пове-

денческих реакций, согласованных с требованиями «Сверх-Я», и защит-

ных механизмов (З. Фрейд). 

Через врожденные особенности характера, мотивы мы можем рас-

крыть понятие «личность». Личностные особенности человека (например, 

характер, мотивация) являются его стабильными устойчивыми характери-

стиками. Однако даже со взрослым человеком – сформировавшейся лич-

ностью – происходят порой удивительные метаморфозы. 

Милейшая, уверенная в себе дама вдруг временами становится без 

всяких на то оснований несдержанной, конфликтной, гневливой. Или, на-

против, уходит в себя, замыкается, обретает несвойственную ей прежде 

угрюмость, обидчивость, истеричность. Это сразу же негативно отражает-

ся на ее межличностных отношениях в семье и на работе. Внезапно ис-

портившийся характер мешает не только другим, но и ей самой. Кто-то 

тихо страдает, другие обращаются к психологу или невропатологу с 

просьбой прописать какие-то успокоительные таблетки. 

И тут оказывается, что причина не в характере и не в слабости воли, 

а гораздо глубже. Причиной подобных поведенческих нарушений часто 

является гормональный сбой, который периодически испытывает орга-

низм. Личностные катастрофы могут быть обусловлены всего лишь не-

достатком йода. Социально значимые особенности нашей жизни – благо-

получие, успехи на работе и спокойствие дома необычайно сильно зависят 

от маленькой железы, которую называют щитовидной (возможно, потому, 

что она подобно щиту защищает нас от повседневных стрессов и неприят-

ностей). Именно она, находясь в здоровом состоянии, обеспечивает нам 

бодрость и хорошее настроение. 

От нехватки йода страдают и дети, даже еще не родившиеся. Если у 

будущей мамы в организме дефицит йода, в дальнейшем это может про-

явиться у малыша снижением интеллекта и даже тяжелыми формами крети-

низма. Если растущему ребенку не хватает йода, он хуже учится, плохо ест, 

отстает в развитии. А по данным Института питания РАМН, в той или иной 

степени йододефицит испытывают почти 80% жителей России. Таким обра-

зом, многие личностные достижения, а также здоровье, уверенность в себе и 

хорошее настроение имеют вполне определенную биологическую основу. 

Социальные потребности человека (любовь, дружба, общение, взаи-
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мопонимание с близкими) также врожденные, передаются по наследству, 

инстинктивно. 

Социологизаторский подход. В личности и ее поведении нет ничего 

врожденного и наследственного. Ребенок рождается «чистой доской» 

(«tabulla rassa»), и то, какой он будет личностью,  зависит от окружающей 

его среды, какие отпечатки на этой чистой доске она оставит. Манипули-

руя внешними воздействиями в соответствии с определенной, заранее на-

меченной программой, мы можем изготовить человека любого склада, 

любого типа поведения. 

Новости науки: ученые скрестили кролика и выдру… Полученный 

гибрид всего за одну морковку может выдрать кого угодно. 

Подобные идеи высказывали бихевиористы: взяв любого ребенка, 

можно воспитать любой тип личности – купца или нищего, юриста или вора 

безотносительно его врожденных способностей, индивидуальных особенно-

стей. Встречается и утопически-гуманистический взгляд, согласно которому 

ребенок рождается хорошим и добрым и портится только под влиянием об-

щества. Эта мысль обычно ассоциируется с руссоизмом и романтизмом, но 

ее развивали также некоторые гуманисты эпохи Возрождения. 

Неофрейдист К. Хорни считала, что социальная структура нашего 

общества построена таким образом, что она дарует награды лишь тем, кто 

за них сражается. Исследователи Н. Миллер и Д. Доллард дополняют: в 

этом процессе она создает воинствующих индивидов. Дезадаптивное по-

ведение человека в обществе – это поведение, максимально детерминиро-

ванное качествами социальной стимуляции. 

 

- Как жизнь? 

- Да как у желудя… 

- В смысле? 

- Пообщаться не с кем – кругом одни дубы – и упасть нельзя – сразу 

какая-нибудь свинья сожрет.  

 

Биосоциальный и социально-биологический подходы. Наряду с 

прирожденным преступником можно выделить тип личности, предраспо-

ложенной к преступной активности. Так, причины преступности несовер-

шеннолетних можно искать в особенностях их организма, имеющего при-

рожденные агрессивные побуждения и наклонности. «Мир не имеет по 

отношению к нам никаких намерений» (Людвиг Витгенштейн). 
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В газете «Аргументы и факты» упоминался эпизод по нашей теме. 

Суть эпизода заключалась в том, что трубач казанской группы «Волга-

Волга» съел живую мышь. Свидетелями действа стали посетители одного 

из ночных клубов Казани. 

Музыкант из популярной группы Андрей Фролов опять отличился. 

Сначала тем, что снялся в роли покойника в клипе на одну из песен «Вол-

ги-Волги». На этот раз он сделал то, что многих просто шокировало. В 

воскресенье в одном из ночных клубов города Андрей (для друзей и по-

клонников просто Фрол) публично… съел живую мышь. 

- Ну не дает ему покоя слава Мерлина Менсона и Оззи Озборна, ко-

торые отличились тем, что пожирали мышек, – объяснил перед началом 

«шоу» солист группы Роман Кузнецов. – Решил заслужить себе такую же. 

На самом же деле на жестокое убийство зверька Фрола подвигло па-

ри. В случае, если он съест живого мыша, Андрей получает 150 долларов. 

Жертву для трубача искали в казанских зоомагазинах. И нашли – малень-

кую, белую. Шоу оказалось не для слабонервных. Но пари Фрол выиграл. 

Возможно, радость победы он и почувствовал, но значительно позже. По-

сле того, как промыл желудок в туалете того же клуба. Зрители же разо-

шлись заливать шок спиртным.   

Правонарушителями часто становятся неадаптированные личности. 

Их дезадаптивность является врожденной чертой или формируется в про-

цессе общения ребенка с неадаптивными родителями. Таким образом, 

причины личностных девиаций отыскиваются либо в самом человеке, ли-

бо в ближайшем его социальном окружении, но не в макросреде (неоф-

рейдизм, неопозитивизм, экзистенциализм, прагматизм, феноменологизм).  

Теория конвергенции В. Штерна представляет собой попытку най-

ти «золотую середину», уравновесить чаши весов, на которые положены 

биологический и социальный факторы в их значении для формирования 

личности. Эти факторы оба значимы для результата развития, они просто 

взаимодействуют. 

Эта позиция, кажущаяся многим из нас разумной, тем не менее, не 

является вполне достаточной для формирования точного представления 

по вопросу. Например, не совсем ясно, каково же соотношение биологи-

ческого и социального факторов в процессе становления личности. Мно-

гие исследователи исходят из того, что человек свободен даже по отноше-

нию к задаткам, развитие личности не предопределено. 
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Здесь мы можем вспомнить известные науке факты и результаты ис-

следований ученых, которые свидетельствуют об определенных законо-

мерностях личностного развития.  

Известный психиатр Ланге долгие годы наблюдал за парой идентич-

ных (однояйцевых) близнецов, которые жили вдалеке друг от друга
1
. Од-

ного из братьев он лечил от паранойи. Когда ученый получил письмо от 

второго брата, он обнаружил у него маниакальные симптомы, совпадаю-

щие с параноидальными проявлениями первого брата. Близнецы имели 

сходную генетическую предрасположенность к одному и тому же психи-

ческому заболеванию. 

Однако есть и другие факты, подтверждающие то, что часто болезнь 

является лишь предпосылкой для формирования личности. Одной из законо-

мерностей психического развития является его пластичность. Другая законо-

мерность – возможность компенсации утраченных или дефектных функций. 

Человек может преодолеть исходную биологическую неизбежность. 

Так, анализ кровяной сыворотки, взятой у людей, переживающих 

радостное возбуждение, показал, что ее иммунная активность (например, 

против бацилл – возбудителей тифа) гораздо выше, чем в те жизненные 

моменты, когда эти же люди испытывали грусть. Поэтому у тревожных 

ипохондриков пониженная сопротивляемость инфекциям. Аналогичные 

факты: в инфекционных больницах медперсоналу с высоким чувством 

долга удается избежать заражения. 

Виктор Франкл описывал человека, у которого 

вследствие предродового поражения мозга были час-

тично парализованы все конечности, он всю жизнь 

был прикован к инвалидной коляске. До юношеского 

возраста его считали умственно отсталым, он оста-

вался безграмотным. 

Однако какой-то ученый заинтересовался им и 

организовал обучение. Дальнейшие события, случив-

шиеся с этим человеком, просто удивительны. Он бы-

стро научился читать, писать и достиг значительной просвещенности в тех 

вопросах, которые его интересовали. Многие известные профессора ста-

новятся его частными преподавателями. Он создал в своем доме литера-

турный салон, представляя в нем одну из наиболее ярких фигур. Многие 

                                                 
1
 Франкл В.Э. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2000. 256 с. 
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красавицы теряли из-за него голову, соперничали друг с другом в борьбе 

за его внимание, даже проявляя попытки самоубийства. Это притом, что 

этот человек не мог даже нормально говорить, его речь была затруднена 

болезненным состоянием, сопровождалась невероятными усилиями и 

гримасами на лице. Это был человек с сильной волей и упорством в ха-

рактере, поэтому ему удалось преодолеть биологическую неполноцен-

ность и стать личностью.  

Есть примеры наших современников, которые, будучи инвалидами с 

детства, добиваются счастья. Один из них – Константин Иванович Моро-

зов – бросил вызов судьбе и вопреки обстоятельствам стал достойным че-

ловеком и счастлив. О нем писали «Аргументы и факты». 

Родился он в семье седьмым ребенком, весом 300 г., настолько кро-

хотным, что поместился на ладони бабки-повитухи. Старшие братья были 

здоровыми. В факте своего рождения Константин Иванович увидел Божий 

промысел: зачем-то Богу именно так и было угодно. 

Отец учил сына не только приспосабливаться к жизни, но и получать 

от нее удовольствие, а главное – быть нужным. Уже с детства мальчик 

был мастер на все руки, умел починить часы, вязать, мастерить, помогал  

на ферме и по-соседству. 

Умел и на губной гармошке сыграть. Хотя был нетранспортабелен, 

старался передвигаться самостоятельно: сначала ездил на собаке, затем на 

мотороллере, электроколяске. В 21 год он ушел из дома в поисках само-

стоятельной жизни, в которой всегда старался быть независимым и поль-

зовался уважением у окружающих людей. Сейчас ему 71 год, живет в до-

ме инвалидов в Димитровграде (Ульяновская область). Он считает свою 

жизнь счастливой, потому что всегда был среди людей, в коллективе. 

Только три раза в своей жизни плакал – об отце, о матери и о жене, когда 

они умерли. О своих болезнях никогда не плакал, хотя было 37 переломов. 

Он никого не винит в своей судьбе. Об отце вспоминает с теплотой и ува-

жением. О матери пишет удивительно нежные стихи.  

Спрашивается, что мешает вполне здоровым людям стать хозяевами 

своей судьбы? Советская психология, в отличие от вышеперечисленных 

подходов, особенное значение придавала активности самого субъекта в 

формировании личности. 

Отечественная психология об условиях и движущих силах раз-

вития личности. Существенный вклад в развитие основных идей внесли 
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Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,                   

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин. Для начала они сравнили существующие 

подходы. Несмотря на кажущуюся противоположность позиций биологи-

заторского и социологизаторского подходов, выделили в них общее, сход-

ство: однозначность и предопределенность в оценке ведущего фактора 

(это либо социальный, либо биологический). По сравнению с другими 

подходами, пытающимися уравнять оба фактора в их значении для разви-

тия, отечественные психологи показали их соотношение.  

Биологический, нейрофи-

зиологический фактор – необ-

ходимое условие формирования 

личности. Очевидно, что сфор-

мированность мозговых структур 

и нервной системы в целом – не-

обходимое условие развития пси-

хики. Известный в детской пси-

хологии пример: попытка отече-

ственного зоопсихолога Н.Н.Ладыгиной-Котс воспитать шимпанзенка в 

педагогически благоприятных условиях и научить его человеческим фор-

мам поведения оказалась безрезультатной.  

Однако на основе одних и тех же задатков могут быть сформи-

рованы различные типы личности.  

Николай Николаевич Ланге описывал однояй-

цевых близнецов, один из которых был изощренным 

преступником, в то время как его брат-близнец столь 

же хитроумным криминалистом. Изощренность ума 

и гибкость характера были идентичны у обоих, одна-

ко сами по себе они социально нейтральны и не пре-

допределяют ни преступность, ни социальную по-

лезность индивида. 

Социальный фактор – источник развития личности, ибо из ок-

ружающей ребенка социальной среды он черпает, как из источника, все 

то, чем должна владеть сформированная личность: общественный опыт, 

знания, культуру. Это овладение социальным опытом осуществляется в 

процессе обучения и воспитания. 

По вопросу о роли обучения и воспитания в развитии личности в ис-
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тории психологии известна дискуссия между Ж.Пиаже и Л.С.Выготским. 

Пиаже исходил из идеи о том, что обучение должно приспосабливаться к 

ходу и уровню развития. Выготский считал, что обучение не должно при-

спосабливаться к уровню развития, не должно плестись в хвосте развития, 

а идти впереди развития, вести его за собой. Такое обучение будет разви-

вающим при условии учета «зоны ближайшего развития» ребенка. 

Здесь нам необходимо вспомнить два понятия, введенных Выгот-

ским. «Зона актуального развития» – наличный уровень восприятия и по-

нимания ситуации, реальный сложившийся уровень развития. Завершив-

шиеся циклы развития проявляются в способности ребенка самостоятель-

но решать поставленные задачи. 

Применительно к деятельности следователя это положение можно 

трактовать следующим образом: если следователь оставит человека на 

уровне его собственного понимания ситуации преступления – исправле-

ния личности не происходит. Если же в беседе со следователем (или адво-

катом) человек приходит к иному видению случившегося с ним события 

или происшествия, начинает мыслить по-другому, переоценивать свое по-

ведение, значит, юристу удалось «задеть за живое», раскрыть ближайшие 

возможности личности. 

Таким образом, «зона ближайшего развития» – то, что человек не 

может пока понять и сделать самостоятельно, но к осознанию чего он мо-

жет прийти в диалоге, с помощью другого. В этой зоне находятся бли-

жайшие возможности человека, находящиеся в стадии созревания и рас-

крывающиеся во взаимодействии с другими. 

В отечественной психологии формулируется 

принцип взаимосвязи внешнего и внутреннего 

факторов развития (принцип детерминизма              

С.Л. Рубинштейна).  

Классическая формула Рубинштейна «внешнее 

через внутреннее» раскрывает механизм развития и 

проявления психического: внешнее воздействие бу-

дет иметь различный эффект в зависимости от внут-

ренней готовности субъекта к его восприятию. 

Важным отличием позиции отечественной психологии является и 

принцип активности субъекта в процессе развития. Эта позиция зву-

чала и в работах В. Франкла: человек меньше всего продукт наследствен-
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ности и окружения; человек, в конечном счете, сам решает за себя. «Лень 

чаще всего является страхом увидеть, как есть на самом деле»
1
. 

В отечественной психологии этот принцип обозначен в положении о 

движущих силах развития личности, к которым относятся противоречия 

между возрастающими потребностями и недостаточными для их удовле-

творения возможностями как способами реализации желаемого. Осознание 

данных противоречий побуждает субъекта к овладению новыми способами 

поведения, проявляется внутренняя активность субъекта. Наиболее явно 

это обнаруживается в кризисные периоды развития личности. Например, 

выделяют кризис рождения, года, трех лет, семи лет, подростковый. 

Кризис – условное наименование переходного периода от одного 

возрастного этапа как отношения к жизни к другому. При этом меняется 

вся социальная ситуация развития личности: 

- возникает новый тип отношений (к жизни, деятельности, людям, 

самому себе);  

- появляются новообразования в психическом развитии (мысли, чув-

ства, переживания, действия). Например, в подростковом кризисе – чувст-

во взрослости; 

- меняется ведущая деятельность (от преступной активности, разру-

шающей личность, – к созидательной). 

Ведущая деятельность – деятельность, выполнение которой опре-

деляет возникновение и формирование основных психологических ново-

образований на данной ступени развития, а также предпосылок новых ви-

дов деятельности. Отставание в развитии ведущей деятельности вызывает 

отставание в личностном, когнитивном, эмоциональном развитии. 

Например: агрессия как способ самоутверждения фиксируется в по-

ведении вследствие социальной и учебной некомпетентности (неадекват-

ности поведения, отставания в психическом развитии). 

В основе формирования агрессивного поведения – потребность в са-

моутверждении, признании. У социально неадекватных, неадаптивных (на 

базе комплекса неполноценности) агрессия является способом самоутвер-

ждения. 

В современной психологии по-прежнему рассматривается роль в 

развитии личности двух традиционных факторов – биологического и со-

                                                 
1
 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. СПб.: Издательство Русского Христи-

анского гуманитарного института, 1997. С.17. 
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циального. Биологический фактор в сегодняшней науке исследуется во 

всех своих составляющих, изучаются медицинские, генетические, эколо-

гические причины, приводящие к нарушению функционирования орга-

низма на разных стадиях его формирования. При этом вне зависимости от 

этиологии действующей патологической причины действует закон време-

ни: чем раньше она проявляется, тем грубее и тяжелее последствия. 

Социальный фактор описывает особенности изменений, происхо-

дящих в родительской среде (от материально-профессиональной состав-

ляющей до характера организации быта) и в педагогической. Этот фактор 

анализирует возможности и особенности программного обеспечения вос-

питательного и обучающего процесса в детских садах и школах. 

С позиций системного подхода, реализуемого в современной отече-

ственной психологии, корень проблемы состоит не столько в каждом фак-

торе отдельно и даже не в утяжелении их, а в системном и временном рас-

хождении их взаимодействия
1
. Таким образом, проблема заключается не в 

каждом отдельном факторе, а коренится в рассогласованности их взаимо-

действия, особенно на самых ранних стадиях постнатального онтогенеза. 

На уровне развивающегося человека выделяется роль фактора раз-

вертывания генетической программы развития нервной системы и 

фактор воспитания, которые комплементарны друг к другу
2
. Генетиче-

ская программа задает рамки (временные и качественные характеристики) 

средового воспитательного стимула. Кроме того, развертывание генети-

ческой программы предполагает достаточно жесткие принципиаль-

ные сензитивные периоды, которых на несколько порядков больше, чем 

это описано Д.Б. Элькониным.   

Нарушения личности могут проявляться в изменении потребностно-

мотивационных состояний, во многих формах поведенческих расстройств, 

обуславливая возникновение и развитие различных видов зависимости. 

Проблема личностных девиаций сегодня одна из наиболее злободневных 

и требует отдельного рассмотрения. 

                                                 
1
 Пережигина Н.В., Солондаев В.К. Проблемы нормы и патологии психического и моторного 

развития: учебное пособие. Ярославль: Яросл. гос. университет, 2006. С.111.    
2
 Пережигина Н.В. Нейропсихологический подход к развитию и коррекции речи (на примере 

раннего возраста): учебное пособие по курсам «Нейропсихология», «Специальная психоло-

гия», «Основы психологической коррекции», «Коррекционная педагогика» (для студентов оч-

ной и заочной форм обучения  по специальности 020400 «Психология». Казань: ТАРИ, 2006. 
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1.2. Личностные девиации 

Самая большая трагедия человека –  

когда он не знает, кто он и какое занимает место. 

Фолкнер 

 

В данном параграфе нам предстоит обратиться к вопросам личност-

ных изменений и рассмотреть их закономерности. В традициях отечест-

венной психологии нарушения личности исследуются через динамику ее 

деятельности, а значит, в первую очередь, через изменение мотивов. 

Изменения в личности и ее мотивах мы рассматривали доселе на ма-

териале онтогенетических особенностей развития ребенка, а также обсуж-

дали, каким образом динамику личности и ее мотивов можно вызвать экс-

периментально. Это были два основных направления в изучении личност-

ных изменений. 

Однако есть еще одно направление в психологии, которое позволяет 

выявить закономерности в изменении личности и ее мотивации – патопси-

хологическое. Анализ личностных расстройств при психических заболева-

ниях дает нам возможность не только выявить изменения в мотивах и по-

требностях больного, но и проследить процесс формирования этих измене-

ний.
1
 Такой патологический материал позволяет проследить закономерно-

сти изменения мотивационной сферы человека, которые приводят к смене 

позиций, интересов, мотивов, установок, ценностей личности. Эти законо-

мерности в случае психического заболевания проявляются наиболее ярко. 

Поскольку данные об онтогенетическом развитии личности нами 

уже рассмотрены, динамику личности будем изучать на материале экспе-

риментально-психологического исследования и результатов патопсихоло-

гического анализа. Мы используем еще одну, четвертую модель рассмот-

рения личностных расстройств, исходя из ключевых идей той или иной 

теории личности, и сделаем это на материале теоретических положений 

З.Фрейда и А.Адлера. Выявив с помощью данных подходов общие зако-

номерности и механизмы личностных изменений, мы сможем проследить 

их и на материале личностных девиаций, девиантного поведения. 

Одна из важнейших проблем психологии личности заключается в 

том, чтобы понять и объяснить, почему некоторые люди не могут и не хо-

                                                 
1
 Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология: Избранные психологические тру-

ды / под ред. М.Р.Гинзбурга. 2-е изд., испр. М.: Издательство Московского психолого-

социального института, 2003. 416 с. 
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тят принять требования общества и жить в нем по его канонам? 

Мы уже рассматривали некоторые объяснения причин асоциального 

поведения как патологического, аномального. Вспомним, например, пози-

цию З.Фрейда: внутриличностные конфликты, сформировавшиеся в глу-

боком детстве и оставшиеся неразрешенными, могут обусловить личност-

ные девиации в зрелом возрасте. Сами эти конфликты бывают спровоци-

рованы, а затем подпитываются далее одновременно проявляющимися 

противоречивыми влечениями и сопровождаются симптомами назреваю-

щих болезненных состояний. Поскольку конфликтные переживания не 

осознаются, симптомы девиаций усиливаются, усугубляя неблагополуч-

ное состояние личности, которое завершается неврозом. 

Другие объяснения мы находим у представителей не менее извест-

ного направления в психологии – бихевиоризма. По их мнению, человек 

постепенно научается разным формам отклоняющегося поведения. Отсю-

да необходимо выявлять те факторы его окружения, которые способству-

ют сохранению поведенческих нарушений. Например, различные жизнен-

ные обстоятельства, сопутствующие человеку, могут вызывать и усили-

вать поведенческие нарушения, в том числе переживаемые им стрессы и 

конфликты, в итоге обусловливая патологические проявления. 

В связи с особой значимостью проблемы своевременной диагностики 

и коррекции личностных состояний имеет смысл рассмотреть далее экспе-

риментальные исследования ведущих характеристик социального поведения 

в его норме и патологии, выполненные в классической психологии.  

Исследования уровня притязаний
1
 (Ф.Хоппе, 

Т.Дембо). 

 Термин «уровень притязаний» был введен в шко-

ле известного немецкого психолога Курта Левина.  

Он обозначает один из феноменов, выявленных в 

опытах Тамары Дембо
2
. В ее экспериментах у испытуе-

мых провоцировали реакцию гнева, предлагая им очень 

сложные или просто нерешаемые задачи. Оказалось, что 

если задача невероятно трудна для испытуемого, он выбирает более лег-

кую, решение которой приближает его к исходной цели, достигаемой по 

этапам. Вот эту промежуточную цель  

                                                 
1
 Уровень притязаний – степень трудности цели, к которой стремится человек. 

2
 Работа Т.Дембо предшествовала опытам Ф.Хоппе, хотя и была опубликована на год позже. 
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Т. Дембо и назвала уровнем притязаний, 

обозначив тем самым спонтанный переход субъ-

екта к доступной ему деятельности с указанием 

величины шага на пути решения основной задачи. 

Таким образом, первое значительное иссле-

дование процесса выбора уровня притязаний 

(УП), а также экспериментальная техника его 

оценки и определения нового концепта принадле-

жит Ф. Хоппе. Методика направлена на выявление личностных реакций. 

Суть эксперимента заключается в следующем.  

Испытуемому предъявляются карточки (от 14 до 18) с заданиями, 

отличающимися по степени трудности. Испытуемый приступает к выпол-

нению задания с определенным уровнем притязаний и ожиданий, которые 

меняются в ходе его работы. Совокупность этих субъективных ожиданий, 

меняющихся с каждым достижением человека, Ф.Хоппе назвал «уровнем 

притязаний». При этом переживание субъектом успеха или неуспеха от-

ражается на динамике уровня притязаний. 

Само переживание успеха-неуспеха зависит не только от объектив-

ных достижений человека, но и от индивидуально сформировавшегося 

уровня притязаний. Если же уровень притязаний не сформирован, дости-

гаемые человеком результаты в деятельности не переживаются им как ус-

пех или неуспех. 

Закономерность поведения в норме: у психически полноценных, 

личностно адекватных людей выбор следующих действий зависит от ус-

пехов или неудач в предыдущих решениях. При успешных решениях или 

действиях у человека укрепляется уверенность в своих возможностях,  

уровень притязаний повышается, человек выбирает более сложные зада-

ния, ставит перед собой более трудные цели. После неудачи, безуспешных 

попыток решить трудную задачу ожидания фрустрируются и уровень 

притязаний постепенно понижается. Такое поведение мы наблюдаем в 

случаях адекватных личностных реакций. 

В случаях личностных нарушений закономерности иные. Приту-

пление эмоционально-волевой сферы, дефекты личности проявляются в 

этом эксперименте в нарушении какой бы то ни было зависимости между 

успехом и неуспехом, с одной стороны, и выбором задач по трудности – с 

другой. Например: 
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1) у больных шизофренией не наблюдается зависимость последую-

щих выборов от успешности или неуспешности предыдущих действий. 

Уровень притязаний не формируется, нет и адекватной самооценки собст-

венных возможностей. Больной не испытывает разочарований в случаях 

неудач, даже если экспериментатор обращает на них его внимание. Уро-

вень притязаний не формируется и не меняется, отличается ригидностью; 

2) в случаях психопатии картина меняется: уровень притязаний бы-

стро формируется, но обычно завышен, хотя отличается неустойчивостью. 

Инертный психопат с повышенным уровнем притязаний, испытав 

«облом», неудачу при решении задачи № 15, выбирает после этого № 11 

и, несмотря на успех, продолжает идти в убывающем порядке, выбирая 

все более легкие номера. Лишь в последнем выборе больной неожиданно 

хватает последнюю, наиболее трудную задачу
1
. 

 Кроме того, следует отметить характерную для психопатии устой-

чивую тенденцию к повышенной самооценке и мотивационную истощае-

мость: выполняемое действие быстро теряет для больного свое значение. 

Главарь преступной группы типа «кампания» в случае успеха в гра-

беже небольшого магазинчика теряет осторожность, тут же увлекается оче-

редной идеей о наживе, верит в успех, считая, что «судьба предоставляет 

ему еще один шанс». При малейшей неудаче видит в этом сигнал судьбы и 

требует от остальных прекращения на время разбойных действий, прика-

зывает всем «залечь на дно», уйти от дел на длительный период; 

3) истероидный тип психопатии отличается завышенным уровнем 

притязаний, что часто провоцирует на конфликты с окружающими, харак-

теризует неадекватность поведения. Также наблюдаются повышенный 

аффективный фон настроения, поведения, скачки в эмоциональных со-

стояниях и неуживчивость, повышенные требования к другим и занижен-

ная самокритичность. 

Закономерна зависимость уровня притязаний от самооценки. Само-

оценка с возрастом оказывается более значимой для человека, чем мнения 

других людей. Особенно явно выражено это в подростковом возрасте. 

Здесь важен вопрос об адекватности этой самооценки, особенно в случаях 

личностных расстройств. Примеры: 

1) психопатия характеризуется завышенной неадекватной самооцен-
                                                 
1
 Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в 

клинике: практическое руководство. М.: Апрель-Пресс, издательство Института психотера-

пии, 2004. С.189. 
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кой, что, соответственно, проявляется в неадекватном социальном пове-

дении. Нарушенная самооценка сталкивается с иной оценкой окружаю-

щих, что вызывает аффективные срывы, снижение самооценки и  недо-

оценку своих возможностей, сбивает уровень притязаний; 

2) при олигофрении уровень притязаний формируется очень медлен-

но либо вообще не отмечается. Действия выполняются больным бездумно, 

бесцельно, успешность или неуспешность решений не влияет на характер 

и направленность последующих. Больной равнодушен к результатам сво-

ей деятельности. 

Вместе с тем в данном случае наблюдается чувствительность боль-

ного к оценке  экспериментатора, особенно негативной, отмечается вос-

приимчивость к замечаниям. Интерес представляет и тот факт, что успеш-

ные действия, вызывающие у него интерес (не учеба, а изготовление по-

делок, вырезание), сопровождаются интересом, то есть личностными пе-

реживаниями, и уровень притязаний все же формируется.  

Исследование самооценки. 

Известна модификация методики Т. Дембо, разработанная С.Я. Ру-

бинштейн. Замысел эксперимента она позаимствовала у американского 

психолога Т.В. Дембо, которая использовала простой, но остроумный 

прием для выявления представлений человека о своем счастье. В настоя-

щее время этот экспериментальный прием используется шире – для выяв-

ления самооценки и сознания болезни у взрослых и детей. 

Опыт проводится в процессе свободной беседы следующим образом: 

испытуемому предлагается взять чистый лист бумаги и провести верти-

кальную черту. Затем ему необходимо отметить свое место на этой линии 

по состоянию здоровья среди всех людей, размещенных на этой черте (от 

самых здоровых вверху до самых больных внизу). 

Вторая линия чертится – по уму, третья – по счастью, четвертая – по 

характеру (нужно найти свое место среди самых хороших и самых плохих 

по характеру людей). Затем испытуемого просят рассказать, каких людей 

он считает счастливыми или несчастливыми, умными или глупыми, какие 

черты характера больной считает самыми плохими, а какие хорошими и в 

чем он видит недостатки своего характера  и т.д. 

Выяснилось, что у психически здоровых взрослых и подростков не-

зависимо от их самооценки и объективной жизненной ситуации обнару-

живается тенденция ставить точку чуть выше середины. 
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При различных психических заболеваниях часто наблюдается не-

критическое отношение к своей болезни и способностям, самооценка ока-

зывается либо слишком завышенной, либо заниженной, точка проставля-

ется у крайних полюсов линий («самый больной из всех» или «самый здо-

ровый из всех», но «самый несчастный»).  

 Например: больная, страдающая нерезко выраженным ревматиче-

ским поражением центральной нервной системы с психопатизацией лич-

ности, выбирает четыре самые крайние оценки. Она считает себя самой 

больной на свете, самой умной и самой хорошей по характеру, но самой 

несчастной. «Счастливые люди – это те, кто умеет хорошо устраиваться в 

жизни, а мне даже при попытке купить что-либо – и то не везет»
1
.  

Адекватным приемом для исследования целеобразования нормаль-

ной или патологически деформированной  личности является методика 

исследования психического пресыщения. Ученица К. Левина А. Карстен 

проводила опыты с целью выявления возможности удержания и восста-

новления побуждения
2
. 

В этих опытах испытуемому предлагалось выполнять длительное 

монотонное задание (например, рисовать черточки или кружочки). При 

этом перед ним находилась большая стопка чистой бумаги. Инструкция 

проста: «Пожалуйста, чертите черточки (или кружочки) вот так», и далее 

экспериментатор показывает образец выполнения. Если испытуемый ин-

тересуется, как долго ему нужно это делать, ему говорят: «Сколько Вам 

захочется, вот бумага». 

Эксперименты выявили некоторые закономерности выполнения это-

го задания испытуемыми. Вначале они работают довольно аккуратно. Че-

рез 5–10 минут они начинают привносить в выполняемое задание вариа-

ции, то есть задание меняется: его ритм, темп, содержание, форма рисуе-

мых фигур. При этом их действия дополняются поведенческими измене-

ниями (испытуемые напевают, насвистывают, постукивают ногами, кива-

ют в такт головой и т.д.). Это говорит о том, что побуждение выполнять 

задание иссякло и проявляется психическое пресыщение.  

                                                 
1
 Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в 

клинике: практическое руководство. М.: Апрель Пресс, издательство Института психотера-

пии, 2004. С. 192. 
2
 Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология: Избранные психологические тру-

ды / под ред. М.Р.Гинзбурга. 2-е изд., испр. М.: Издательство Московского психолого-

социального института, 2003. С. 286–299. 
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Исследователь А. Карстен считала, что подобные изменения в харак-

тере выполнения задания имеют профилактическое значение: тем самым 

испытуемый уходит от скучного задания и находит возможность выпол-

нять его дальше в сходных формах, пока все же близких основной дея-

тельности. 

Однако через 20–30 минут вариации принимают более выраженный 

(грубый) характер, выполнение задания сильно искажает первоначальную 

инструкцию. В этот момент экспериментатор обращается к испытуемому: 

«Это монотонное задание было предложено Вам для того, чтобы испытать 

Вашу выдержку. Продолжайте, если хотите, Вашу работу». 

Реакции испытуемых в новой ситуации различны. Некоторые сер-

дятся: «Что же Вы мне раньше не сказали?» и бросают работу. Другие пе-

реосмысливают ситуацию: «Ну, тогда другое дело» и продолжают выпол-

нять задание, но уже без вариаций, или таковых становится меньше. 

Через некоторое время они все же не выдерживают и прекращают 

выполнять задание. При этом находятся и такие, которые могут выпол-

нять это задание бесконечно долго, потому что находят в нем иной смысл 

(проверить свою волю, испытать терпение экспериментатора: «кто быст-

рей сломается» и т.п.). 

Таким образом, результаты этого эксперимента позволяют диффе-

ренцировать норму и патологию личностного развития.  

Для нормы психического развития характерно стремление найти 

новый мотив выполнения задания, соотнести его с предыдущими. У испы-

туемого проявляется иерархизированность мотивов. 

При различных формах психической патологии закономерности 

иные. Например: 

1) умственно отсталые дети выдерживают монотонное задание так 

же долго, как и здоровые, психического пресыщения у них не возникает. 

Значит, работоспособность этих детей может быть и не нарушена. Однако 

психическое пресыщение протекает у них иначе: вариации грубее, возни-

кают быстрее, сочетаются с длинными паузами и временными уходами от 

работы;  

2) возможен и другой исход: дети-олигофрены быстрее прекращают 

надоевшую работу, не привнося в нее никаких вариаций. Эти дети не на-

ходят новых мотивов для продолжения скучной работы, их мотивы недос-

таточно иерархизированы; 
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3) у больных эпилепсией – другие особенности личностного реаги-

рования. Они могут длительно выполнять надоевшее задание, не привнося 

в него никаких изменений, или мало варьируя. Само аккуратное выполне-

ние монотонного действия было достаточно важным мотивом и имело для 

них смысл. Отсюда понятна неадекватность их действий. 

 Например, эти больные не терпят малейшего изменения установ-

ленного ими порядка. Один больной избил свою жену за то, что она изме-

нила порядок вещей на его столе. Другой в общем-то любил своих детей, 

но буквально истязал малолетнюю дочь за пятно на скатерти или испач-

канное платье.  

Иначе такие испытуемые реагировали и на изменение инструкции. 

Если у психически здоровых испытуемых вторая инструкция придавала 

новый смысл их активности, то у больных эпилепсией, как и у олигофре-

нов, такого переосмысления не возникает. Таким образом, данный прием 

позволяет исследовать особенности и динамику смыслообразования. 

4) У больных с травмами головного мозга прием позволяет выявлять 

особенности их работоспособности: пресыщение возникает значительно 

быстрее (уже через 2–3 мин.), а вариации становятся грубее, что свиде-

тельствует о быстрой истощаемости мотивов деятельности. 

Завершая рассмотрение экспериментальных приемов исследования 

целеобразования, отметим, что в перечисленных подходах рассматривает-

ся лишь один из его механизмов: анализ и оценка предлагаемых заданий в 

зависимости от их ценности и вероятности успеха. Наверное, следует вы-

делить и механизм иерархизации целей, необходимость дифференциации 

реальных и идеальных целей, также получивший отражение в данных ис-

следованиях. 

Для понимания закономерностей нарушения личности представляет 

интерес еще одна модель анализа проблемы на материале хронического 

алкоголизма. Наибольшую известность в исследовании этой модели полу-

чила работа ученика Б.В. Зейгарник, ныне известного московского про-

фессора, заведующего кафедрой общей психологии факультета психоло-

гии МГУ Б.С. Братуся.
1
 В своем исследовании он показал два основных 

направления изменений личности: 1) нарушение иерархии мотивов;                

2) формирование новой патологической потребности. 

 

                                                 
1
 Братусь Б.С. Психологический анализ изменения личности при алкоголизме. М., 1974. 
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Понятно, что употребление алкоголя не вхо-

дит в число основных потребностей человека и са-

мо по себе не имеет побудительной силы. Поэтому 

вначале его употребление связано с другими моти-

вами (отметить день рождения, встречу друзей, по-

вышение по службе и т.д.).  

При этом у человека, принявшего горячи-

тельные напитки, улучшается настроение, появля-

ется эйфория, возникает желание действовать, он 

становится раскованным, получает удовольствие от общения с окружаю-

щими. Со временем появляется стремление вновь и вновь испытать это 

приятное состояние: оно опредмечивается в алкоголе и человека начинает 

привлекать не само событие, а возможность вновь употребить алкоголь и 

пережить это состояние. Это побуждает человека действовать определен-

ным образом: искать событие в качестве повода, а такое событие, как из-

вестно, всегда находится. 

Формируется новый мотив, который побуждает к новой деятельно-

сти, а значит, возникает и новая потребность (в алкоголе). Алкоголь ста-

новится смыслом жизни, смыслообразующим мотивом. 

Важный вывод, имеющий значение для дальнейшего рассмотрения 

возникновения и развития девиантного поведения: механизм зарождения 

патологической потребности общий с механизмом формирования ее в нор-

ме – сдвиг мотива на цель. Этот же механизм прослеживается при анализе 

нарушений формирования характерологических особенностей личности.  

Рассмотрим на примере эпилепсии, если эта болезнь началась в дет-

стве. У такого больного происходит изменение личности, которое прояв-

ляется в сочетании брутальности, угодливости и педантичности. Общая 

характеристика больных эпилепсией – в словах известного немецкого 

психиатра Крепелина: «с Библией в руках и камнем за пазухой». 

Можно многое понять в истории формирования этой болезни, в осо-

бенностях поведения ребенка, если находиться рядом с ним, видеть реак-

цию окружающих на его болезнь и ее проявления (вследствие органиче-

ского поражения мозга у ребенка появляются припадки). Можно также 

представить, как дальше сложится его жизнь, общение, учебная или про-

фессиональная деятельность. 

Такой ребенок, переживая свою неполноценность, пытается ее ком-



51 

пенсировать не лучшим способом: угодливостью, приспособлением, стре-

мясь расположить к себе референтных взрослых и сверстников. Вследствие 

инертности психики этих больных, такие особенности поведения посте-

пенно становятся устойчивыми и преобразуются в личностные состояния.  

Другие характерологические особенности больных – аккуратность и 

педантичность – также формируются как способ компенсации первичных 

дефектов. Больной ребенок не отличается гибкостью и быстротой мышле-

ния, он может правильно решать предъявляемое задание только благодаря 

тщательному выполнению, аккуратному и пошаговому, каждого действия. 

Мотив смещается с выполнения деятельности в целом на отдельные вспо-

могательные действия, которые приобретают для больного аффективную 

значимость. Соблюдение привычного порядка выполнения действий  ста-

новится принципиально важным, больной не терпит никаких отклонений. 

Отсюда аккуратность и педантичность становятся установившимся спосо-

бом выполнения любых задач, способом поведения, чертой характера, 

личностной позицией. Таким образом, особые условия для формирования 

характера, особенностей целеобразования и личности больного в целом 

создаются его болезнью. 

Как уже отмечалось, в отечественной психологии изменения целеоб-

разования и других личностных характеристик рассматриваются в контек-

сте развития деятельности и динамики ее смысла. Есть и другие подходы 

в психологии личности, которые исследуют содержательные аспекты по-

ведения и деятельности человека в норме и патологии психики. Представ-

ляет интерес здесь теория З. Фрейда, которая также выделяет закономер-

ности поведения нормальной и аномальной личности
1
.    

Нам известна основная идея З.Фрейда: человек живет и действует под 

влиянием переживаемого им объективного конфликта таких личностных 

структур, как «Сверх-Я» и «Оно», требования которых неумолимо проти-

воречивы. Эта противоположность доминирующих побуждений обуслов-

лена двойственной природой человека. Как существо биологическое, он 

подчиняется своим базовым влечениям, потребностям в пище, сне, тепле, 

инстинктам самосохранения и продолжения рода, стадному и др. Как 

существо социальное, он должен подчиняться общественным требованиям, 

совокупности норм, морально-эстетических регуляторов поведения. 

                                                 
1
 Фрейд З. По ту сторону удовольствия: пер. с нем. Минск: Харвест, 2004. 432 с. 
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Соответственно, личность будет воспри-

ниматься и оцениваться как нормальная или 

аномальная в зависимости от выбранной ею 

жизненной позиции. Разумный компромисс 

между неизбежными органическими влече-

ниями и социальными установками характери-

зует личность нормальную, ибо конфликт этих 

противоположных стремлений изначально не-

избежен. Аномальная личность придерживает-

ся однозначной крайней позиции, принимает 

требования либо «Оно», либо «Сверх-Я».      

Большинство людей сочетает в себе нормальность и аномальность: 

невротичность личности присуща всем в той или иной степени, но нор-

мальное или аномальное в личности все же преобладает. 

Отсюда критериями оценки личности как нормальной или аномаль-

ной являются следующие:  

- степень напряжения конфликта между базовыми влечениями; 

- позиция «Я» по отношению к этому конфликту; 

- особенности формирования этой позиции. 

Все три особенности личности обеспечивают ее внутреннюю и 

внешнюю конфликтность, но являются весьма значимыми для понимания 

природы ее отдельных поступков и социального поведения в целом. 

Аномальная личность характеризуется следующим: 

1) высокой степенью напряжения конфликта между «Оно» и «Сверх-Я». 

2) Позиция «Я» может быть выражена двояко. Первый тип аномаль-

ной личности избирательно придерживается только требований «Сверх-

Я», лишь они оцениваются им как справедливые. Противоположные тре-

бования «Оно» подавляются, вытесняются в бессознательное, сознательно 

же отвергаются как постыдные, неприемлемые, чуждые. 

Для другого типа аномальной личности желаемыми, значимыми и 

действительными признаются только требования «Оно». Личность пре-

ступника, алкоголика, человека, зависимого от наркотических средств или 

азартных игр, а также личность нравственно деформированного сотруд-

ника являются примером такой аномалии. В эмоциональной сфере проис-

ходят заметные изменения: огрубление чувств, развиваются черствость, 

конфликтность, раздражительность, теряется способность управлять 
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своими чувствами и эмоциями, нарастает внутренняя неуравновешенность 

и дискомфорт. Отмечается нравственная деформация, когда человек теря-

ет представление об истинном смысле своей деятельности, перестает ува-

жать себя, воспринимает свою работу  как средство удовлетворения лич-

ных (корыстных) целей. Отсюда карьеризм, стремление к власти, форма-

лизм в работе, стремление переложить ответственность с себя на других, 

или наоборот, неуверенность в себе, обособление, стремление подменить 

реальные профессиональные действия написанием бумаг, отчетов и др. 

Так формируются личностные предпосылки для коррупционного поведе-

ния
1
. Таким образом, прежде всего, личность сотрудника, совершающего 

преступления, отличается от личности законопослушного гражданина не-

гативным содержанием ценностно-нормативной системы и устойчивыми 

психологическими особенностями, сочетание которых имеет криминоген-

ное значение и спиецифично именно для преступников
2
 

3) Путь формирования такой субъективной позиции столь же сложен 

и противоречив. Социальные интересы, идеалы и установки формируются 

у ребенка окружающими, он усваивает их бессознательно, подчиняясь 

принуждению родителей, авторитету значимых для него взрослых. Соот-

ветственно, вырастая и освобождаясь от давления родительского и учи-

тельского авторитета, он легко им изменяет, отвергает их, отчуждает.  

Нормальная личность характеризуется следующим: 

1) конфликт «Оно» и «Сверх-Я» осознается. Противоречивые влече-

ния не отвергаются, не вытесняются, а признаются как реальнодействую-

щие и необходимые. Личность стремится реализовать их не за счет друг 

друга, а одновременно; 

2) «Я» как сознательная инстанция занимает в этом конфликте пози-

цию компромисса, стремясь проложить свой путь между Сциллой, полной 

расторможенности влечений, и Харибдой запрета. Вначале воспитатели, а 

затем и сам воспитуемый решают вопросы о том, сколько можно запре-

щать, в какое время и какими путями, способами, средствами; 

3) эта позиция сознательного компромисса не навязывается личности 

на этапе ее раннего формирования и далее, является результатом ее собст-

венного самоопределения. 

                                                 
1
 Предупреждение коррупции в органах внутренних дел и формирование антикоррупционно-

го поведения сотрудников и работников органов внутренних дел: учебное пособие. М.: 

ДГСК МВД России, 2014. С. 105. 
2
 Предупреждение преступности в России: моногр. / под ред. Ю.М. Антоняна. М., 2014. С. 113. 
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В других теориях личности мы можем об-

наружить иные критерии  оценки социальной 

нормы или патологии. Нам хорошо известна 

позиция неофрейдистского толка, представлен-

ная А.Адлером
1
.  

В его представлении нормальность и ано-

мальность личности можно рассматривать, ис-

ходя из соотношения в ней базовых поведенче-

ских тенденций – стремления к превосходству и социального чувства. Мы 

часто наблюдаем в социально опасных поступках закономерность такого 

рода: чем ярче выражено стремление к превосходству и власти, тем мель-

че социальное чувство. Их соотношение, а также конфликт можно понять 

и оценить в связи с направленностью личности. 

Аномальная личность характеризуется доминантой направленно-

сти на достижение превосходства над другими, блокирующей проявление 

социального чувства. Лидирующую позицию в иерархии ценностей экс-

тремистов занимает «власть», обладание которой позволяет достичь высо-

кого социального статуса и, соответственно, контроля, доминирования 

над окружающими. Они стремятся к контролю над другими людьми, но не 

могут найти для этого социально приемлемый способ
2
. Для этого человека 

принципиально важно достичь успеха и преимуществ по сравнению с дру-

гими, используя их как средство на пути к своей цели. 

 Такой человек не хочет взаимодействовать с другими, круг его об-

щения избирателен по отношению к выгодным для него контактам и не 

включает людей бесполезных, не обеспечивающих эквивалентов матери-

альной пользы. Требования, единые для всех, им нарушаются, обществен-

но-полезная деятельность цинично осмеивается либо игнорируется. 

Анализ прошлого опыта такой личности часто убеждает нас в том, 

что завышенное стремление к превосходству чаще проявляется у тех, кто 

в детстве испытывал более сильно выраженное чувство неполноценности, 

чем обычные дети. 

Социальные и индивидуальные последствия сильно выраженного 

стремления к превосходству различны. Человек действительно достигает 

                                                 
1
 Адлер А. О нервическом характере / под ред. Э.В. Соколова; пер. с нем. И.В.Стефанович. 

СПб.: Университетская книга, 1997. 388 с. 
2
 Кораблев С.Е., Талынев В.Е. Социально-психологические аспекты современного экстре-

мизма: учебное пособие. М.: ДГСК МВД России, 2014. С. 27. 
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желаемого (власти, богатства, социального статуса), однако часто теряет в 

другом (в ценностях дружбы, любви, самореализации). Такой человек в 

итоге также приобретает побочные результаты акцентуированных стрем-

лений в форме неврозов, тяжелых психических заболеваний, становится 

способным на преступление, самоубийство.        

Нормальная личность становится, по Леонтьеву А.Н., одновершин-

ной личностью с широким общественным основанием, ибо выраженное 

стремление к превосходству не блокирует богатство связей с миром, а гар-

монично сочетается с развитым социальным чувством. Человек достигает 

успеха не только для себя, но использует его результаты шире, помогая дру-

гим. Его жизнь и деятельность имеют широкий общественный резонанс. 

Традиционная позиция, установившаяся в психиатрии, рассматривает 

нормального или психически здорового человека как адаптированного, при-

способленного к жизни в обществе. Можно ли остановиться на этой форму-

лировке как достаточной или имеет смысл дополнить ее комментарием?  

По мнению Э. Фромма, адаптация к 

общественной жизни не является на-

дежным критерием личностной нормы 

или ее аномалии
1
. Обычно такой человек 

может принять сложившуюся в обществе 

систему ценностей, противоречащую его 

сущности. Человек нормальный, то есть 

хорошо приспосабливающийся, часто ме-

нее здоров в смысле человеческих ценно-

стей, чем невротик. Хорошая приспособ-

ляемость часто достигается за счет отка-

за от своей человеческой сущности, от того, что традиционно в психо-

логии рассматривалось как личностное. 

Сегодня мы нередко наблюдаем, как общество, пересмотрев многие 

традиционные ценности, выбирает совершенно иные, порой противопо-

ложные. Человек превращается в манипулятора, которого отличает отно-

шение к другим людям (а нередко и к самому себе) как средству добыва-

ния жизненно необходимых материальных благ. Он теряет остатки чувст-

ва самоценности, переживает состояние глубокого психологического по-

трясения, внутреннего кризиса. 

                                                 
1
 Фромм Э. Ради любви к жизни. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. 400 с. 
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Универсальной ценностью для человека является жизнь в соответст-

вии с его сущностью. То, что способствует жизни человека в его родовой 

сущности, является добром. Злом – все то, что этому препятствует. В об-

ществе, в котором зло зачастую безнаказанно и процветает, а добро рас-

сматривается как свойство «лоха», тускнеют яркие краски ценностей дос-

тоинства, справедливости, права и законности. Широко рекламируемое с 

телевизионных экранов стремление к каждодневному чувственному удо-

вольствию, наблюдаемое в жизни безразличие и равнодушие бессозна-

тельного отношения к действительности все чаще заглушают принцип ре-

альности сознания. Человек становится настолько уязвим, беспомощен и 

одинок, что, захлебываясь в потоке обрушившихся на него проблем и бы-

товых забот, пытается обрести надежду на лучшее будущее. Те же, кому 

это не удается, уходят от нерешенных повседневных проблем в мир нар-

котических иллюзий, игрового азарта.  

Вместе с тем научные исследования проблемы выявили основные 

приоритетные направления обеспечения профилактики отклоняющегося, 

в том числе преступного, поведения
1
. Они предполагают воздействие на 

личность через условия жизнедеятельности (в соответствии с формули-

ровкой С.Л.Рубинштейна «внешнее действует через внутреннее»).Однако 

реальные позитивные изменения происходят только тогда, когда эти воз-

действия затрагивают глубинно сферу индивидуального сознания и сферу 

чувств человека. 

Когда с нами что-то происходит, а опыта мы не извлекаем – это 

повторяется бесконечно… Все заново и заново в нашей жизни или исто-

рии делается одна и та же ошибка… Мы совершаем что-то, из-за чего 

раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-

за чего мы раскаиваемся
2
. 

 

                                                 
1
 Предупреждение преступности в России: монография / под ред. Ю.М. Антоняна. М., 2014. 

С. 127. 
2
 Мамардашвили М. Психологическая топология пути. СПб.: Издательство Русского Христи-

анского гуманитарного института, 1997. С.14. 
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1.3. Социально-психологические условия деформации 

личности и формирования отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних  

Для человека самая большая опасность –  

перестать быть в мире с самим собой.  

М. Мамардашвили 

 

Среди личностных особенностей, наиболее значимых в аспекте ус-

тойчивости динамично развивающегося общества, являются норматив-

ность, система ценностей социального поведения. Отношение индивида к 

нормам и ценностям общности, их субъективная значимость, действен-

ность являются атрибутом социального поведения, посредством которого 

организованная активность индивидуумов оценивается как нормальная 

или отклоняющаяся. 

Периодом, когда девиации поведения впервые проявляются в пугаю-

щих общество масштабах, является подростковый и ранний юношеский воз-

раст. Сегодня – это один из наиболее сложных в социально-психологи-

ческом отношении возрастов. Среди пограничных нервно-психических рас-

стройств на этой стадии становления личности на первое место выдвинулись 

синдромы девиантного, или отклоняющегося, поведения. 

Многие преступления, совершаемые несовершеннолетними, имеют 

явно выраженную возрастную специфику. Во-первых, эти правонарушения 

часто совершаются на почве озорства; во-вторых, нередко они обусловлены 

ложно понятой романтикой, страстью к путешествиям, жаждой новых впе-

чатлений, стремлением к самоутверждению, подражанием авторитетам. 

Изучение правонарушений несовершеннолетних показывает, что 

чаще всего подростки совершают преступления под непосредственным 

воздействием сверстников или референтных взрослых лиц, подчиняясь 

влиянию толпы. Сказывается и тот факт, что в данном возрасте еще окон-

чательно не сформировано качественно меняющееся сознание и самосоз-

нание, динамична самооценка, интегрируются основы и фундаментальные 

свойства личности, играющие важную роль в процессе социализации и 

адаптации в социуме. 

Для несовершеннолетних правонарушителей характерно совершение 

правонарушений в группе, так как многие преступления невыполнимы в оди-

ночку; кроме того, некоторые подростки, участвуя в групповых действиях, 

смелеют и даже наглеют, поскольку это одобряется групповым авторитетом. 



58 

С целью изучения психологии формирования отклоняющегося по-

ведения несовершеннолетних правонарушителей необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. рассмотреть социально-психологические особенности (закономер-

ности и механизмы) формирования отклоняющегося поведения; 

2. описать психологические особенности личности несовершенно-

летнего правонарушителя и требования к работе следователя по делам не-

совершеннолетних. 

При рассмотрении поведения как системы нас интересуют крайние, 

полярные состояния этой системы: сохранение равновесия или нарушение 

стабильности. В юридической психологии социальное поведение, прежде 

всего, исследуется в рамках дихотомии как адаптированное поведение и 

неадаптированное, или отклоняющееся. 

Понятно, что не всякое отклоняющееся поведение ведет к наруше-

нию равновесия той или иной системы (личности или общества в целом), 

а определенное по характеру и степени интенсивности. В юридической 

психологии отклоняющееся (девиантное) поведение определяется как раз-

новидность зла, проявляющаяся в отступлении индивида от социальных 

норм и требований. Оно обусловлено как нарушениями в системе соци-

альной регуляции, так и дефектами психической саморегуляции. Синони-

мичными понятиями являются: делинквентное, асоциальное, криминаль-

ное, криминогенное и т.п.  

Делинквентное поведение (с лат. delinquo – совершить проступок, 

провиниться) – совокупность проступков, мелких правонарушений, отли-

чающихся от криминала (т.е. наказуемых, согласно уголовному кодексу, 

серьезных правонарушений и преступлений)
1
. У подростков к делин-

квентному поведению можно отнести школьные прогулы, включение в 

асоциальную группу сверстников, мелкое хулиганство, терроризирование 

слабых, отнимание карманных денег у младших детей и шантаж, угон с 

целью покататься велосипедов, мотоциклов, мошенничество, попрошай-

ничество у иностранных граждан, домашние кражи денег, вещей, вызы-

вающее поведение в общественных местах, драки со сверстниками
2
. 

Эти действия в несовершеннолетнем возрасте не являются поводом 

для наказания в соответствии с уголовным кодексом. Однако своевремен-

                                                 
1
 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 

2
 Там же. 
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но не пресеченные, эти формы предпреступного поведения закрепляются 

в соответствующие поведенческие стереотипы, асоциальный стиль пове-

дения, который при соответствующих условиях может перерасти в устой-

чивое антисоциальное поведение. Подростки могут проявлять значитель-

ную делинквентную активность и доставлять много беспокойств окру-

жающим. Нередко делинквентность является предметом разбирательств в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. Крайние проявления делин-

квентного поведения представляют собой уголовно наказуемые действия.  

Девиантность (отклонение от принятых норм) – понятие более ши-

рокое, включающее не только делинквентность, но и другие нарушения 

поведения (от ранней алкоголизации до суицида). Основные виды: амо-

ральное поведение (пьянство, распущенность, стяжательство), правона-

рушение, преступление
1
. 

Подростковая делинквентность имеет, главным образом, социально-

психологические причины: 

1) дефекты в семейном и общественном воспитании (от 30 до 85% 

делинквентных подростков – выходцы из неполных семей, т.е. без отца, 

или деформированных семей, т.е. семей с недавно появившимся отчимом 

или мачехой); 

2) неблагоприятная ситуация в обществе в целом; 

3) делинквентность связана с нарушениями характера: при психопа-

тиях – в 49% случаев, при акцентуациях – в 29% случаев
2
. 

Наиболее подверженные делинквентности типы акцентуаций, психо-

патии:  

- неустойчивый – 76%; 

- эпилептоидный – 61%; 

- истероидный – 52%; 

- шизоидный – 44%; 

- гипертимный – 36%; 

- лабильный – 36% (сензитивному и психастеническому типам де-

линквентность не присуща, циклоидному – эпизодически).
3
 

Представляет интерес распределение типов акцентуаций характера у 

несовершеннолетних трех различных групп:  
                                                 
1
 Психология: словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 

1990. 
2
 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 

3
 Там же. 
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1) у обычных подростков, занимающихся в общеобразовательной 

школе; 

2) у подростков, допустивших правонарушения и состоящих на учете 

в инспекции по делам несовершеннолетних; 

3) у подростков, отбывающих наказание в воспитательно-трудовой 

колонии за допущенные серьезные правонарушения. 

Так, у подростков обычной школы 53% имеют акцентуации характе-

ра. Чаще других встречаются истероидный (20%), сензитивный и шизоид-

ный типы (по 13%)
1
. 

У всех подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несо-

вершеннолетних, также отмечались акцентуации характера. Наиболее час-

тые из них: эпилептоидная (34%), неустойчивая (27%), гипертимная 

(15%); у 50% юношей выражена склонность к алкоголизации.  

У подростков с аддиктивным поведением преобладает мотивация, 

связанная с личностной автономией, что в реальной жизни у большинства 

из них проявляется в реакциях пассивного или активного протеста, а у 

меньшей части – в реакции эмансипации
2
. 

У всех подростков, отбывающих меру наказания в воспитательно-

трудовой колонии, имеются акцентуации. Наиболее частыми являются: 

истероидная (33%), эпилептоидная (27%), лабильная (23%), гипертимная, 

шизоидная, неустойчивая (по 16%). Нередки случаи смешанных акцен-

туаций
3
. Для 31% подростков характерен крайне низкий уровень осозна-

ния себя, практически не сформирован «Я-образ», что может выступать 

основной психологической причиной импульсивного поведения, неадек-

ватного ситуации. 

Наряду с этим у юношей с аддиктивным поведением также значи-

тельно выражена мотивация «защиты я». В совокупности с блокирован-

ной временной перспективой это рассматривается как фактор, препятст-

вующий прогрессивному развитию личности, ее самореализации
4
. 

Мотивы делинквентных поступков различны у представителей раз-

ных типов акцентуаций, психопатий. Если у неустойчивого типа кража 

                                                 
1
 Заика Е.В., Крейдун Н.П., Ячина А.С. Характеристика личности подростков с отклоняю-

щимся поведением // Вопросы психологии. 1989. № 5. С. 84. 
2
 Толстых Н.Н., Кулаков С.А. Изучение мотивации подростков // Вопросы психологии. 1988.  

№ 2. С. 37. 
3
 Заика Е.В., Крейдун Н.П., Ячина А.С. Характеристика личности подростков с отклоняю-

щимся поведением // Вопросы психологии. 1989. № 5. С. 86. 
4
 Там же. 
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представляет собой способ раздобыть дополнительные средства для раз-

влечений, приятного времяпровождения, то у гипертимного она связана с 

целью самоутверждения среди сверстников, обусловлена стремлением к 

превосходству. У эпилептоидного типа кража обусловлена стремлением 

обладать материальной ценностью и готовностью к риску в жажде острых 

ощущений. У шизоидного типа кража может иметь символический харак-

тер: чтобы быть ближе к объекту тайного почитания, «во имя восстанов-

ления справедливости», ради пополнения коллекции и т.п.
1
 

Таким образом, эта разновидность отклоняющегося поведения мо-

жет быть обусловлена как педагогической запущенностью, невоспитанно-

стью, так и психическими нарушениями, неадекватностью реакций, не-

гибкостью поведения и т.п. В значительной же мере делинквентное пове-

дение обусловлено неблагополучием семейного воспитания, иногда гипе-

ропекой или крайне жестоким обращением и т.д. 

Так, сравнительный анализ детско-

родительских отношений показывает, что 

у обычных подростков – учащихся шко-

лы отношения с родителями можно оха-

рактеризовать в целом как нормальные у 

20%: в семье у них благоприятный пси-

хологический климат, серьезных кон-

фликтов с родителями не бывает, преоб-

ладают эмоционально–позитивные, доверительные отношения. 27% под-

ростков испытывают трудности в контактах с родителями, чувствуют себя 

отчужденными, хотя выраженные конфликты в семье отсутствуют. 36% 

подростков живут в семьях, где родители часто конфликтуют, при этом 

подростки нередко этими родителями ограничиваются и подавляются. 

17% подростков часто конфликтуют с родителями и отчуждены от них
2
. 

Большинство подростков–правонарушителей живут в семьях с не-

благоприятным психологическим климатом, имеют постоянные конфлик-

ты с родителями и другими взрослыми. Конфликтные ситуации в семье 

способствуют возникновению фактов нарушения законов за ее пределами 

– нарушения общественного порядка, бродяжничество, уклонение от об-

щественно полезного труда. Не менее важно, что подростки-правона-
                                                 
1
 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 

2
 Заика Е.В., Крейдун Н.П., Ячина А.С. Характеристика личности подростков с отклоняю-

щимся поведением // Вопросы психологии. 1989. № 5. С 86. 
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рушители фактически игнорируются сверстниками, они выпадают из кру-

га общения с нормальными, благополучными подростками, что также 

препятствует развитию их личности. В свою очередь, это также обуслав-

ливает высокий конформизм этих подростков в принятии групповых норм 

и ценностей.  

Девиантное поведение имеет сложную социопсихобиологическую 

детерминацию, где психологический фактор выступает в качестве систе-

мообразующего целого комплекса причин и условий. Отдельные биологи-

ческие и социальные влияния, преломляясь через психические состояния 

субъекта (психофизиологические, потребностно-мотивационные, эмоцио-

нальные, волевые, личностные и др.), постепенно интегрируются в лично-

стные качества правонарушителя, которые становятся устойчивыми. 

Сами несовершеннолетние правонарушители отмечают, что их не-

правильное поведение начиналось с неподчинения требованиям родителей 

и других взрослых. Кроме этого, они нарушали правила поведения дома, в 

школе и общественных местах, стремились к общению со старшими по 

возрасту друзьями, некритически подражая им во внешней манере пове-

дения. Контроль со стороны семьи и школы за их кругом общения обычно 

отсутствовал. Это привело к усвоению некоторых негативных форм пове-

дения взрослых: позднему пребыванию на улице, развязному поведению в 

обращении с противоположным полом, курению, употреблению спиртных 

напитков и др.  

Встречаются более грубые проявления качеств психической дея-

тельности. Клинические данные при обследовании серийных сексуальных 

убийц в ГНЦССП им. Сербского
1
 свидетельствуют о том, что 85% обсле-

дованных были признаны вменяемыми. Невменяемыми оказались лишь 

больные шизофренией, которые составили 15% изученных лиц. Вместе с 

тем состояние более четверти пациентов эксперты расценили как психи-

чески здоровое. 

У обследованных явно преобладали шизоидные – 25% и эпилепто-

идные – 21% черты личности. Реже встречались другие нарушения харак-

тера: эксплозивные – 14%, неустойчивые – 9% и истероидные – 7%. 

                                                 
1
 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления Чикатило и другие: научно-

популярное исследование. М.: Амальтея, 1993; Серийные сексуальные убийства: Кримино-

логическое и патопсихологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин, С.А. По-

тапов, Б.В. Шостакович. М.: ЩИТ-М, 1997. 
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Ярко выраженными оказались у обследо-

ванных лиц и другие психологические особен-

ности личности: импульсивность и эффектив-

ность, высокий уровень агрессивности, ригид-

ность, аутичность. Социально-психологи-

ческая адаптация у них, как правило, наруше-

на, отмечается общее неприятие моральных 

ценностей, правовых, социальных норм. Их поведение в большей мере 

определяется аффективно заряженными идеями, установками, комплекса-

ми, которые реализуются в криминальных ситуациях.  

Перечисленные факты подтверждают системообразующее значение 

психологического фактора в комплексе других предпосылок преступного 

поведения. Согласуются с этим выводом данные и других исследований. 

Так, установлено, что ориентации правонарушителей достоверно отличают-

ся от ориентаций законопослушных граждан и ограничиваются внешними 

факторами детерминации (боязнь наказания, расчет и т.п.)
1
. Законопослуш-

ных лиц, напротив, отличают внутренние факторы детерминации (солидар-

ность с правом, привычка соблюдать законы, поступать нормативно и т.п.).  

Формула С.Л. Рубинштейна «внешнее через внутреннее» реализует-

ся в правовой сфере: внешние причины, факторы детерминации (правовые 

требования, образцы нормативного поведения) действуют посредством 

внутренних условий (сформировавшейся в сознании человека ценностно-

нормативной модели, предполагающей определенные права и обязанно-

сти, нормы, правила поведения, возможные и ожидаемые санкции). Воз-

никает вопрос о социально-психологических факторах и механизмах фор-

мирования отклоняющегося поведения. 

Среди наиболее значимых объективных факторов формирования 

отклоняющегося поведения следует выделить: 

1. дисфункции социальных подсистем (нарушения в системе соци-

ального контроля, диспропорции демографической структуры, преоблада-

ние тяжелого физического труда в регионе, отсутствие необходимых жи-

лищно-бытовых условий для нормального функционирования семьи, не-

достаточно развитая сфера социальных услуг и др.). Все это создает 

стрессовые для человека ситуации, требует повышенной способности к 
                                                 
1
 Ратинов А.Р. Социально-психологические аспекты юридической теории и практики // При-

кладные проблемы социальной психологии/отв. ред. Е.В. Шорохова, В.П. Левкович. М.: 

Наука, 1983. С. 227. 



64 

адаптации на протяжении долгих лет. Неблагоприятные демографические, 

экономические и социокультурные факторы провоцируют у человека со-

стояние острой или хронической неудовлетворенности собой, своей жиз-

нью, которое предшествует отклоняющемуся поведению; 

2. дефекты социализации личности. 

Социализация – понятие, обозначающее процесс развития, становле-

ния личности. Социализация включает адаптацию личности. Понятия со-

циализации и адаптации являются близкими, так как характеризуют про-

цесс взаимодействия личности и общества, но не тождественными.  

Социализация – процесс становления личности, обусловленного 

влиянием общества, при этом индивид является, в первую очередь, объек-

том воздействия общества.  

Адаптация – в большей степени обозначает субъективно опосредо-

ванное развитие личности, личность при этом рассматривается как субъ-

ект деятельности и общения.  

Социализация – включение личности в систему общественных от-

ношений, овладение ею общественно выработанными способами деятель-

ности, процесс усвоения человеческим индивидом определенной суммы 

знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества (И. Кон).  

Таким образом, основная функция социализации – обеспечение нор-

мального функционирования человека в обществе. То же, насколько это 

ему удается, отражено в адаптивности его поведения. 

Адаптивная личность – личность, которой удается соответствие об-

щественного, регламентированного поведения ее внутренней структуре 

интересов, ценностей. Ее отличает:  

1. активная личная позиция; 

2. осознание собственного социального статуса; 

3. развитое ролевое поведение, т.е. реализация в рамках принятой на 

себя роли вытекающих из нее прав и обязанностей в процессе решения 

групповых задач. Неразвитое ролевое поведение проявляется как неадап-

тивное, отклоняющееся и обусловлено определенными закономерностями.  

Пониженная способность к адаптации, неспособность к преодоле-

нию стрессовых ситуаций придают сознанию человека аномичный харак-

тер, его внимание сосредотачивается на проблемах индивидуального кон-

фликта с окружением, подавляются социальные, коллективные чувства, 
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что представляет собой потенциальную психологическую основу откло-

няющегося поведения.  

Неадекватному девиантному поведению предшествует состояние 

острой или хронической неудовлетворенности собой, своей жизнью. Это 

состояние может быть спровоцировано неблагоприятными экономиче-

скими, социокультурными факторами, недостатками социализации.  

В зависимости от уровня сформированности личности могут наблю-

даться различные способы преодоления состояния неудовлетворенности. 

Так, у части подростков при этом выражена мотивация негативного ха-

рактера разрешения неудовлетворенности существующим положением 

вещей. Нереализованная потребность в общении проявляется в стремле-

нии компенсировать ее феноменом групповой психологической зависимо-

сти и использованием алкоголя и токсических веществ в качестве «ком-

муникативного допинга» (Личко А.Е.). Однако некоторые подростки вы-

сказываются о том, что «никогда снова», «как раньше», «в дальнейшем» 

не хотят употреблять наркотические вещества и жить прежней жизнью. 

Этот позитивный фактор может способствовать эффективности психокор-

рекционной работы. 

Возможны и крайние проявления компенсации неудовлетворенно-

сти. Анализ индивидуальных историй жизни серийных сексуальных 

убийц и психологическое исследование их личности показывают, что в 

ситуации неудовлетворенности своей жизнью ими двигало субъективно 

непреодолимое стремление, подавляя другого, утвердить себя в своей 

биологической роли мужчины. Для них это имело решающее значение, 

поскольку субъект, не принятый, не адаптированный в своем мужском ка-

честве, ощущает себя ненужным, изолированным от жизни, а окружаю-

щий мир – враждебным, угрожающим. Нередко такое отношение форми-

руется как комплекс неудовлетворенности, порождающий невротическое 

стремление к власти, престижу и обладанию. 

Человек стремится преодолеть это состояние неудовлетворенности по-

средством отклоняющихся действий, направленных на себя, на других (в 

форме посягательства на здоровье, права личности, ее собственность, жизнь 

и т.д.). Так, в литературе отмечаются
1
 достаточно частые аутоагрессивные 

действия серийных сексуальных убийц, в том числе и попытки самоубийст-
                                                 
1
 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления Чикатило и другие: научно-

популярное исследование. М.: Амальтея, 1993; Серийные сексуальные убийства: криминоло-

гическое и патопсихологическое исследование / Ю.М. Антонян и др. М.: ЩИТ-М, 1997. 
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ва – 25%
1
, что согласуется с представлением о садизме как состоянии, не-

редко сочетающемся с мазохистскими тенденциями в личности. 

Человек выбирает те способы ком-

пенсации неудовлетворенности, которые 

психологически наиболее приемлемы для 

него самого, для данной социальной груп-

пы или общности. В связи с этим особое 

значение приобретает вопрос о глубинных 

психологических источниках формирова-

ния отклоняющегося поведения.  

В основе формирования отклоняющегося поведения (в том числе 

преступного как одного из его видов) лежит механизм отчуждения лич-

ности от общества, малых групп (семьи, друзей, учебного, трудового кол-

лектива), отчуждение от труда (нежелание работать), от социальных норм 

и ценностей, утрата их значимости, действенности, что получило название 

социальной аномии.  

Феномен отчуждения исследовался в философии, социологии, пси-

хологии, психопатологии (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, З. Фрейд, Э. Фромм, 

К. Хорни, А. Валлон, К. Ясперс, М. Хайдеггер, А. Камю, И. Кон, В. Абра-

менкова, Ю. Антонян и др.). Это понятие привлекалось для описания раз-

личных феноменологий, при этом трактовалось весьма неоднозначно. В 

нашей работе оно рассматривается в рамках дихотомии, вытекающей из 

двух немецких слов (с нем.: Entfremdung – отдаление, отрыв). Использует-

ся здесь в двух значениях: 

1) наличие таких интерсубъектых отношений, когда личность чувст-

вует свою разобщенность с другой личностью, группой или обществом в 

целом. Результатом является принятие субъектом различной степени чуж-

дости по отношению к другим, вплоть до враждебности; 

2) отчуждение выступает как отвержение. Аnomie (с нем. отклонение 

от закона) – отрицание закона (в шир. смысле), т.е. как отрицание норм 

морали, образа жизни, социально одобряемых целей, общественного строя 

и т.п. В таком значении понятие отчуждения исследуется на Западе 

(Burton A., Duhzssen A., Leeman M. etc.). 

                                                 
1
 К суицидальному поведению обычно относят все проявления суицидальной активности: 

мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения (см., например: А.Г. Амбру-

мова, А.Е. Личко и др.). 
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Социологи и социальные психологи иссле-

дуют различные аспекты отчуждения личности в 

условиях современного общества. Социолог 

Мертон Р.К., исследовавший это явление, пока-

зал, что на определенных этапах развития обще-

ства складываются такие обстоятельства, при 

которых нарушение социальных норм, ценно-

стей является «нормальным» ответом на сло-

жившуюся ситуацию. Тогда аномия становится 

постоянным, обычным, естественным, нормальным состоянием общества. 

Часть индивидов, легко попирая общественные ценности, достигает бо-

гатства, власти, престижа. Другая часть общества, более значительная, на-

блюдая за этим со стороны, и лишенная при этом столь же значимых для 

нее ценностей богатства, власти, престижа и др., вступает в конфликт с 

обществом и пытается добиться желаемого противоправным путем. 

Социальное устройство общества в целом и определенные государ-

ственные организации провоцируют людей на неподчинение. Американ-

ский исследователь Фокс В. отмечал: безразличие общества к человеку 

углубляет одиночество, беззащитность, отчуждение личности, повышая 

вероятность агрессивного преступного поведения.
1
 

Отчуждение, по Э. Фромму, проявляется в пяти значениях: отчужде-

ние от ближнего, отчуждение от работы и дела, отчуждение от потребно-

стей, отчуждение от государства, отчуждение от себя (отношение челове-

ка к своему «Я» как рыночному товару, который необходимо продать на 

«личностном» рынке подороже). При этом отчуждение личности может 

принимать различные формы от равнодушия к состоянию и переживаниям 

другого до активного злорадства при его неудачах и злодейства (стремле-

ния усугубить его неблагополучие).  

Для отчужденной личности характерно:  

1) отстранение, замкнутость человека, «рефлективный уход от мира» 

(Duhzssen A.), «внутренняя эмиграция», порождающая одиночество (Bur-

ton A.); 

2) утрата ценностных характеристик бытия или их однообразие, ог-

раниченность (например, богатство, власть, престиж); 

                                                 
1
 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования пре-

ступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 62. 
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3) одиночество в обществе, утрата индивидуальности, обесчеловечи-

вание (общество распадается на элементы, а не единицы), контакты между 

людьми случайные, недолговечные, непрочные; 

4) разобщенность людей препятствует взаимопониманию, порождает 

сознательное или бессознательное противостояние окружению, микросре-

де как враждебной; 

5) конформность как проявление двух сторон одного процесса иден-

тифицированного человека и отчужденного мира (Davids A., Yould L.); 

6) отчуждение цели в ситуации целевого конфликта – конфликта 

двух целей, одинаково значимых для субъекта: ситуация «буриданового 

осла» может вызывать у человека невротические симптомы (Burton A., 

Yould L.); 

7) ослабление внешнесоциальных связей усугубляет внутреннюю не-

стабильность, неустойчивость, неуравновешенность, психическое напря-

жение, тревожность, беспокойство.  

Таким образом, отчуждение является причиной и результатом деза-

даптации личности. В последние годы все чаще говорят об отчуждении 

ребенка от родителей как следствии депривации. В связи с этим рассмот-

рим вопрос семьи и формирования отклоняющегося поведения. 

Источник отчуждения личности – в семье. Причины отчуждения 

ребенка в семье:  

1. Явное психологическое отвержение ребенка родителями. Встре-

чаются разные варианты таких семей. Есть люди, которые не любят детей, 

психологически их не принимают, безразличны, равнодушны к ним. В 

другой семье родители явно отвергают ребенка, обращаются с ним жесто-

ко, травмируют его, ребенок им не нужен. В третьей семье родители могут 

жестоко обращаться с ребенком вследствие постоянной фрустрированно-

сти нерешенными бытовыми проблемами, неустроенностью семейной 

жизни, отсутствием работы, в силу психических расстройств погранично-

го характера, или же потому, что сами подвергались такому обращению в 

детстве, выросли в атмосфере оскорблений, унижений, побоев. 

В описаниях условий жизни серийных сексуальных убийц содержат-

ся данные о том, что там, где имелась семья, примерно в ¼ случаев отсут-

ствовала родительская забота и были плохие отношения с матерью. При-

вязанность к родителям отмечалась лишь у 4%. 

Чтобы понять и объяснить совершенные Головкиным необычные по 
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жестокости убийства детей, необходимо выполнить психологический ана-

лиз прожитой им жизни, его отношений с окружающим миром. Подобный 

анализ нужно начать с детства, которое показывает исключительно силь-

ное влияние на последующее поведение человека.  

Головкин родился и вырос в семье, которую 

вряд ли можно назвать благополучной. Отец – чрез-

мерно аккуратный, излишне склонный к назидатель-

ству, подавлению других, подчинению их своей во-

ле. Мать тоже отличалась стремлением к доминиро-

ванию, была высокомерна и замечала лишь тех, кто 

ей был нужен. Совпадение стремлений мужа и жены 

к господству приводило к острым конфликтам меж-

ду ними, что закончилось их разводом. Следует отметить, что между ро-

дителями и сыном также не было эмоциональных, теплых отношений, 

первый опыт отчуждения он получил именно в родительской семье. В 

этой семье не было принято ласкать и целовать ребенка, рассказывать ему 

сказки, а если хотели привить какие-то правила и навыки, делали это гру-

бо, прямолинейно, бесцеремонно, иногда с побоями и издевательствами. 

Этот опыт детских переживаний чрезвычайно значим, поскольку 

приобретается в сензитивные, т.е. наиболее благоприятные для формиро-

вания личности годы. Он оставляет глубокие следы в психике, в том числе 

в бессознательном, которые дают о себе знать в дальнейшей жизни. Про-

блема заключается в том, насколько «…человек склонен проецировать на 

политическую и экономическую неизбежность страхи, опасения и побуж-

дения, унаследованные им из арсенала инфантильной тревоги»
1
. 

Во многих случаях явного отвержения ребенка родителями озлобле-

ние против них сохраняется всю жизнь, человек ожесточается, становится 

грубым, агрессивным, бесчувственным, стремится отыграться за собст-

венные неудачи на родителях и других людях, наверстать упущенное.  

В Челябинской области состоялся суд по одному из самых громких 

дел последних лет – о близнецах-маньяках. Больше десяти челябинских 

женщин поплатились за свой интерес к неординарному сексу. Все они 

стали жертвами братьев-маньяков… 

                                                 
1
 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: ООО «Речь», 2000. С. 394. 
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Приговор 26 летним братьям 

Габидуллиным был суров – Тимур 

получил 25 лет строго режима, Фа-

рит – пожизненное заключение. На 

суде была доказана причастность 

маньяков к убийствам 14 девушек.  

Свои кровавые преступления 

Габидуллины совершали в течение 

10 лет. Они знакомились со свои-

ми будущими жертвами на железнодорожном вокзале или возле пивных, 

вместе выпивали. Затем девушек заманивали на кладбище, где насилова-

ли, а потом до смерти забивали железными прутьями и камнями. Хорони-

ли тут же. Так как жертвами убийц становились в основном проститутки и 

бродяжки, их никто не разыскивал.  

Когда братьям было всего три года, их отец ушел из семьи, мать зло-

употребляла спиртным, отдала детей в интернат. Здесь их часто обижали, 

близнецы все обиды запомнили и, повзрослев, стали жестоко мстить. С 

диагнозом олигофрения они воспитывались  в школе для детей с замед-

ленным развитием. 

Одной из первых жертв Габидуллиных стала их собственная мать, 

которую они разыскали и убили
1
. 

Таким образом, отчуждение в семье препятствует усвоению соци-

альных норм и ценностей: нереализованная потребность в эмоциональном 

принятии формирует чувство одиночества и беспомощности, враждебное 

отношение к среде и агрессивную самозащиту, деструктивные, разруши-

тельные тенденции в поведении личности.  

Эмоциональная депривация в семье и изоляция от норм общества 

активизирует поиск поддержки, признания, помощи среди себе подобных. 

Образуется группа с антиобщественной направленностью, возрастает за-

висимость от этой группы, что еще более усугубляет изоляцию, увеличи-

вая разрыв между личностью и обществом. 

В результате некоторые осужденные, отчужденные от социальной 

адаптивной жизни, после освобождения не могут найти себе место в об-

ществе и стремятся вернуться в места лишения свободы.  

Скрытое отвержение не столь опасно для развития личности. Роди-

                                                 
1
 Аргументы и факты. 2001. № 42. 
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тели думают, что они обеспечивают ребенка всем необходимым, и он, вы-

растая, уверен в том, что был любим. Это дает ему уверенность в себе, на-

дежду, что все в будущем сложится хорошо.  

2. Безусловное психологическое принятие ребенка родителями. Воз-

можны также разные варианты формирования личности.  

В одной семье родители любят ребенка, психологически, эмоцио-

нально принимают его, но, будучи чрезмерно занятыми на работе, не уде-

ляют ему достаточно внимания и заботы. Его не приучают к социально 

желаемому (приемлемому) поведению, не приучают к выполнению обя-

занностей по отношению к близким и другим людям, к соблюдению нрав-

ственных норм, правил поведения и общения. Среди преступников немало 

тех, кто вырос в малообеспеченной семье, и родители в силу занятости не 

могли уделять достаточное внимание ребенку.  

В другой семье родители также любят ребенка, эмоционально к нему 

привязаны, но демонстрируют ему пренебрежительное отношение к нрав-

ственным и правовым нормам или даже пример противоправного поведе-

ния, который ребенок усваивает, подражая им (в некоторых современных 

состоятельных элитных семьях дети вырастают с пренебрежением к дру-

гим людям, с чувством вседозволенности и пресыщения). 

Остановимся подробнее на типах неправильного семейного воспита-

ния
1
. 

Таблица 1. 

Ожидания подростка от преступной компании при различных видах 

неправильного воспитания  

Типы воспитания 

 

Ожидания подростка от 

преступной группировки 

 

1. Гипопроекция – недостаточность 

контроля и опеки, внимания, заботы и 

1. Ожидание внимания сверст-

ников, интереса, понимания, 

                                                 
1
 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 
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интереса к переживаниям, увлечени-

ям, делам подростка. Особенно небла-

гоприятные последствия при типах 

акцентуации: гипертимном, неустой-

чивом, конформном 

общности переживаний, дейст-

вий. 

2. Доминирующая гиперпротекция – 

чрезмерно усиленный контроль и опе-

ка вплоть до слежки за поведением. 

Подавление самостоятельности и ини-

циативы, чувства долга и ответствен-

ности при чрезмерно активном их 

формировании. Запреты, требование 

послушания. Особенно неблагоприят-

ные последствия при выраженности 

следующих типов акцентуации: сензи-

тивный, психастенический, гипертим-

ный (отчуждение от семьи вплоть до 

ухода из дома). 

Пример воспитателя, реализующего 

подобный стиль воспитания, очень жи-

во нарисован детской писательни-

цей Астрид Линдгрен. Это всем знако-

мая фрекен Бок, которой опыт подска-

зывал, что ласка – это не тот способ, 

который нужно применять для того, 

чтобы дети становились «шелковыми». 

Вспомним первую встречу Малыша со 

своей воспитательницей: невозмути-

мый тон незнакомой женщины, ее стро-

гость заставляют мальчика краснеть и 

прятаться за мать. 

Обратим внимание на реакцию маль-

чика: испуг, наиболее часто встречаю-

щееся чувство, заставляющее ребенка 

подстраиваться под требования взрос-

лого, не быть добрым, ответственным, 

аккуратным, а казаться таковым, и зна-

чит, обманывать. Поскольку Малыш 

воспитывался родителями в ласке и 

2. Стремление к независимости, 

самостоятельности, свободе вы-

бора действий. 
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уважении, строгое обращение фрекен 

Бок было воспринято им как нечто не-

нормальное, с чем нужно бороться, от-

стаивая право на счастливую жизнь, на 

собственное мнение: «Ребенок тоже че-

ловек!».  

Иные последствия ожидают ребенка, 

если подобное отношение взрослого 

кажется ему нормой. Принуждение и 

подавление взрастит лживость, озлоб-

ленность и неприятие самого себя. 

3. Потворствующая гиперпротекция 

– излишнее покровительство, стрем-

ление освободить подростка от обя-

занностей, избавить от трудностей. 

Преувеличение реальных способно-

стей и чрезмерное восхищение фор-

мирует потребность быть всегда в 

центре внимания окружающих. Ха-

рактерно стремление к изоляции, 

эмансипации, эмоциональная холод-

ность, эгоизм, себялюбие. Особенно 

неблагоприятно для истероидного ти-

па психопатии, акцентуации. 

Вспомним всем известного героя 

Эдуарда Успенского дядю Федора, ко-

торый, столкнувшись с запретом мате-

ри завести кота, «бунтует», сбегает из 

дома. Переживая пропажу сына, мама 

корит отца: «Это ты виноват. Все 

ему разрешаешь, он и избаловался». 

3. Ожидание внимания и вос-

хищения в случаях их недоста-

точной выраженности (кон-

фликтность, оппозиция). 

4. Эмоциональные отвержения (по 

типу «Золушки») – недостаток эмо-

ционального принятия, заботы, вни-

мания, отвержение со стороны роди-

телей нежеланного и нелюбимого 

подростка (явное или скрытое). Осо-

бенно тяжелые психологические пе-

реживания при сензитивной, лабиль-

4. Стремление получить внима-

ние вне семьи, демонстратив-

ность, реакция оппозиции, стрем-

ление к свободе и самостоятель-

ности, уверенности в себе, уход в 

мечты и фантазии. 
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ной, астено-невротической акцентуа-

циях характера. 

5. Воспитание в атмосфере «культа 

болезни», чрезмерное внимание и за-

бота о здоровье, культ режима и лече-

ния явных и мнимых заболеваний. 

5. Возможность реализации за-

вышенных притязаний, стремле-

ние управлять другими посредст-

вом истерических способов реа-

гирования на непослушание. 

6. Противоречивое воспитание – от-

сутствие единых требований и единой 

линии воспитания. Несовместимые, 

часто противоречивые требования и 

методы воспитания. 

6. Компенсация слабых сторон 

характера за счет обретения 

сильной защиты в лице лидера 

путем подлаживания, приспособ-

ления, хитрости. 

 

Заметна общая тенденция поведения, проявляющаяся в том, что де-

формация личности в подростковом и юношеском возрасте связана на-

прямую с неблагополучием в семье, алкоголизацией родителей, их жиз-

ненными неудачами, низким уровнем материального обеспечения, влия-

нием аморальной преступной среды. 

На первом месте причин и условий, негативно воздействующих на 

несовершеннолетних, сотрудники правоохранительных органов отмечают 

неблагоприятную атмосферу в семье, на втором месте – потребительское 

воспитание, формирующее безответственность, на третьем – нежелание 

учиться и работать. Эмоциональная атмосфера формирует личность с пер-

вых дней рождения ребенка, результаты воспитания ответственности про-

являются уже в три года, а нежелание учиться, трудиться проявляется по-

сле шести лет. 

75% несовершеннолетних правонарушителей и 90% подростков, со-

вершивших тяжкие насильственные преступления, вышли из неблагопо-

лучных семей. Дело не столько в том, знают ли родители педагогические 

законы воспитания, сколько в том, что они демонстрируют детям собст-

венным поведением: пьянство, грубость, ложь, семейные скандалы, не-

уважение к окружающим и отсутствие самоуважения. Попав же под ус-

тойчивое влияние преступной группировки, подросток начинает посте-

пенно пересматривать часто еще несформировавшиеся взгляды и пред-

ставления, формируется устойчивая антиобщественная установка лично-

сти, которая, при стечении неблагоприятных обстоятельств, приводит к 

совершению преступления.  
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К оценке возрастных особенностей следует подходить осторожно, 

так как в практике часто встречаются 16–17-летние юноши, более жесто-

кие и агрессивные в совершении преступления, чем 24–25-летние. Тем не 

менее установлена прямая закономерность: с увеличением возраста 

уменьшается удельный вес имущественных преступлений и растет доля 

преступлений против общественного порядка.  

Особенно тревожит то обстоятельство, что все больше молодых лю-

дей употребляют наркотики. В числе лиц, совершивших преступления, 

связанные с наркотиками, более 75% – до 30 лет. Привычка к алкоголю и 

наркотикам расценивается подростками как способ поддержания и укреп-

ления своего престижа в группе, получения одобрения со стороны стар-

ших сверстников и других «авторитетов», что, безусловно, способствует 

совершению правонарушения. Привычка к алкоголю и наркотикам – пока-

затель деградации личности, ее виктимизации, вызывает такие причины 

преступления, как нежелание трудиться, неумение использовать свобод-

ное время и т.д. Наркомания – в основном молодежная проблема со всеми 

вытекающими отсюда последствиями на будущее.  

Семья – микрочастица общества, представляющая  прообраз обще-

ственных отношений.  Воспитание в  семье – первый этап социализации 

личности. Право как совокупность общеобязательных правил поведения, 

формирующаяся мнением большинства, является обязательным элемен-

том семейного воспитания. То, как ребенок научится соблюдать и уважать 

первые социальные нормы в семье, отразится на его отношении к праву 

как правилу, закону макросоциума. 

Для сотрудников правоохранительных органов практическую зна-

чимость имеет следующий вопрос: каковы психологические особенности 

личности несовершеннолетнего правонарушителя и условия ее формиро-

вания. 

В условиях кризиса общественной системы усложняется социальная 

ситуация развития личности, обостряются кризисные периоды, усилива-

ются негативные последствия попыток адаптации человека к экстремаль-

ным жизненным ситуациям. Дезадаптивность несовершеннолетних про-

является в росте агрессивности, алкоголизации и наркотизации, резко по-

вышающих вероятность самоубийств, во включении в псевдорелигиозные 

секты, в росте подростковой и юношеской преступности. С начала 2014 

года сотрудниками отделений по делам несовершеннолетних Управления 
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МВД России по г. Казани выявлены 44 продавца, реализовавших алко-

гольные напитки, в том числе пиво, лицам, не достигшим 18 лет. По 

статьям 20.21 и 20.20 КоАП РФ на 90 несовершеннолетних составлены 

протоколы. За вовлечение детей в употребление, распитие спиртных на-

питков к административной ответственности привлечены 33 взрослых
1
. 

По состоянию на 01.01.2015 года на статистическом учете в комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнекамского му-

ниципального района состоит 275 несовершеннолетних (196 юношей и 79 

девушек), из них: условно осужденные – 18, за употребление спиртных 

напитков – 128, совершивших правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность – 119, совершив-

ших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает уго-

ловная ответственность – 34, за употребление наркотических и психо-

тропных веществ – 12, за совершение преступлений в сфере оборота нар-

котиков по ст.228 УК РФ – 2
2
. 

Следует иметь в виду, что более 60% преступников-рецидивистов 

свое первое преступление совершили в подростковом возрасте. Поэтому 

особое значение имеют мероприятия, нацеленные на профилактику дет-

ской и подростковой преступности. Назовем один из примеров профилак-

тической деятельности. В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р «О плане первоочередных ме-

роприятий по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» Постановлением Прави-

тельства Московской области от 26.02.2013 № 109/8 утверждена Регио-

нальная стратегия действий в интересах детей в Московской области на 

2013–2017 годы и план первоочередных мероприятий по ее реализации
3
. 

Для контроля за ходом реализации Региональной стратегии создан 

координационный совет и утверждено положение о его деятельности. 

                                                 
1
 Инспекторы по делам несовершеннолетних провели рейд по выявлению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 04 апреля 2014 11:02. URL: https://16.mvd.ru/ 

news/item/2117620/ (дата обращения: 12.11.2015). 
2
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. URL: http://www.e-

nkama.ru/infrastruktura/social/komissiya.nesov/ (дата обращения: 23.11.2015). 
3
 Информация о ходе реализации Региональной стратегии действий в интересах детей в Мос-

ковской области на 2013–2017 годы и плана первоочередных мер по ее реализации (в первом 

полугодии 2013 года). 
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Преступниками не рождаются. Преступниками становятся. И одна из 

главных причин формирования поведенческих девиаций связана с возрас-

тными психологическими особенностями.  

 Психологическая ломка переходного периода, несформированность 

устойчивых нравственных позиций вследствие незавершенности социали-

зации, неадекватная субъективная оценка многих общественных явлений, 

заниженная самоценка, высокая подверженность групповым воздействи-

ям, импульсивность поведения – таковы психологические особенности 

возраста, которые нельзя не учитывать в следственно-судебной практике. 

Под психологическими особенностями личности несовершеннолет-

него правонарушителя подразумеваются не только возраст, пол, профес-

сиональная занятость, свойства темперамента, характера и способности.  

Особое значение для понимания поведения подростка имеют моти-

вы поведения и способы удовлетворения своих желаний, целей. Ти-

пичные черты личности несовершеннолетнего правонарушителя: эмоцио-

нальная незрелость, искаженная оценка социальных ценностей, нетерпи-

мое отношение к препятствиям на пути к удовлетворению своих желаний, 

агрессивность, недостаток чувства ответственности, эгоизм, негативное 

отношение к обязанностям, которые налагаются родителями, школой, 

трудовым коллективом. 

Дефекты оценки социальных ценностей выражаются, прежде всего, 

в чрезмерном стремлении к «полной свободе», независимости от родите-

лей, школы, коллектива и праздному времяпровождению, участию в ком-

паниях с выпивкой, бесцельным прогулкам по улице, игре в карты, посе-

щению видеобаров, рок-концертов, дискотек, преобладанию развлека-

тельных потребностей с негативной окраской. У большинства отсутствует 

интерес к дальнейшей учебе, повышению общего культурного уровня. 

Поведение несовершеннолетних отличается рядом психологических 

особенностей. Среди них – недостаточность жизненного опыта и связан-

ный с этим низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней 

оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбуди-

мость, двигательная и вербальная активность, внушаемость, подражае-

мость, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в 

референтной группе
1
, негативизм, ориентация на мнение значимого дру-

                                                 
1
 Референтная группа – социальная группа или совокупность людей, установки, идеалы, фи-

лософию которых разделяет индивидуум. 
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гого
1
, неуравновешенность возбуждения и торможения. 

Физиологическая перестройка организма подростка связана с обост-

рением внимания к вопросам полоролевых отношений. 

Конфликтность в отношениях со взрослыми, родителями и учителя-

ми, часто проявляющаяся в подростковом возрасте, объясняется не только 

органическими изменениями, но и тем, что меняется вся система отноше-

ний со взрослыми и сверстниками, социальная ситуация развития лично-

сти. Стремясь абстрагироваться от оценок и влияний взрослых, подросток 

становится весьма критичным по отношению к родителям и педагогам, 

обостренно воспринимает и предвзято оценивает их слабости и недостат-

ки, подвергает сомнению и остракизму советы, высказывания старших.  

Кризисность формирующейся личности с выраженной тенденцией 

криминализации выражается и в качественном изменении отношений со 

сверстниками. Ведущей деятельностью становится интимно-личностное 

общение со сверстниками, характеризующееся ярко выраженной потреб-

ностью в общении со сверстниками, стремлением к самоутверждению в 

их среде, ориентацией на их мнение.  

Формирование самооценки, самосознания происходит, прежде всего, в 

общении и активном взаимодействии с себе подобными. Если общение и са-

моутверждение подростка реализуется в неформальных подростковых груп-

пах, уличных компаниях в форме асоциальных проявлений (хулиганство, 

выпивка и т.п.), оно может стать опасным криминализирующим фактором. 

Неуравновешенность и динамичность психической деятельности 

подростка в одинаковой мере делает его податливым как в сторону соци-

ально положительных, так и в смысле социально отрицательных влияний. 

При оптимальных благоприятных условиях воспитания указанные 

особенности подростков могут быть компенсированы в соответствующей 

социально положительной деятельности. При неблагоприятных социаль-

ных условиях эти особенности ассимилируют вредные влияния, приобре-

тают отрицательную направленность. 

В человеческой жизни имеется ряд переломных кризисных этапов, 

однако самый сложный охватывает 14–16 лет, когда подросток уже не ре-

бенок, но еще и не взрослый. Это возраст повышенной впечатлительности 

ко всему, что внешне делает человека взрослым. В поведении проявляется 

ряд стереотипов, характерных для этого периода: 

                                                 
1
 Значимый другой – любой человек, чье мнение высоко ценится индивидуумом. 
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1) реакция оппозиции – вызывается высокими требованиями к дея-

тельности и поведению подростка, ограничениями активности, невнима-

нием к его интересам окружающих взрослых. Эти реакции проявляются в 

школьных прогулах, в бравировании опъяненным состоянием, в побегах 

из дома, а иногда и в асоциальных действиях; 

2) реакция имитации выражается в подражании определенному ли-

цу, выступающему для подростка эталоном, образцом. Иногда таковым 

становится и антисоциальный герой. Известно, какое влияние оказывает 

на подростковую преступность возвеличивание преступника-супермена. 

Иногда в средствах массовой информации встречается пропаганда уго-

ловного романтизма, которая может оказать косвенно-отрицательное 

влияние на самосознание подростков; 

3) реакция отрицательной имитации – поведение, нарочито противо-

поставленное навязываемой модели социального поведения; 

4) реакция компенсации – преодоление субъективных комплексов, 

личностных недостатков, восполнение неудач в одной области достиже-

нием успеха в другой области; 

5) реакция гиперкомпенсации – стремление к успеху в наиболее слож-

ных для себя областях деятельности (замкнутый, робкий подросток прояв-

ляет себя активным, общительным, энергичным, способен к отчаянным по-

ступкам, вызывающему поведению. Сензитивный, застенчивый подросток 

выбирает мужественные виды спорта: бокс, каратэ, бодибилдинг и т.п.); 

6) реакция эмансипации – стремление высвободиться от навязывае-

мой старшими опеки, покровительства, потребность в самоутверждении. 

Крайнее выражение – отрицание социальных стандартов, общепринятых 

ценностей, норм закона, бродяжничество; 

7) реакция группирования – включение подростка в группу сверстни-

ков. Подростковые группы отличаются однородной структурой и направ-

ленностью, территориальной общностью, борьбой за территориальное гос-

подство (во дворе, на улице, в микрорайоне), примитивной символикой от-

ношений (клички, ритуалы и др.). Большинство преступлений, совершае-

мых подростками в группе, объясняются реакцией группирования. 

Лидерами в подростковых группах обычно являются личности сте-

нические (сильные), возбудимые, контактные, готовые к постоянной аг-

рессии. Иногда лидером становится истероидная личность, выражающая 

общее мнение группы и опирающаяся в защите своей власти и авторитета 
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на физически сильного, но конформного сверстника, нередко отстающего 

в психическом развитии; 

8) реакция увлечения – проявляется в разнообразных подростковых 

хобби: поп-музыка, стиль в одежде, стремление ограничиться легкой ин-

формацией, не требующей больших размышлений, но демонстрирующей 

эрудицию в общении; характерны увлечения, связанные с чувством азар-

та, обеспечивающие всеобщий успех, внимание или связанные с физиче-

ским самоусовершенствованием, овладением престижными навыками, 

коллекционированием. 

Отдельные негативные проявления – неуспеваемость, семейные 

конфликты и противоречия в детско-родительских отношениях, праздный 

образ жизни, нарушения в развитии когнитивной и эмоционально-волевой 

сферы, личностные дефекты (отсутствие устойчивых познавательных ин-

тересов, несформированность социальных установок, иерархии мотивов, 

способствующих развитию личности идеалов и др.) постепенно в ходе со-

циализации накапливаются и образуют устойчивый, потенциально опас-

ный для общества тип личности правонарушителя. 

Особое значение для понимания закономерностей регуляции соци-

ального поведения в подростковом возрасте имеет понятие самооценки. 

При ее описании используется множество близких по содержанию поня-

тий: самосознание, самопознание, «Я-образ», «Я-концепция» и др.                     

(Р. Бернс, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, Л.Е. Уэллс, Р.С. Вили).  

Анализ имеющейся литературы показал, что именно понятие само-

оценки отражает многообразные стороны самопознания. В данной работе 

самооценка рассматривается как результат отражения субъектом инфор-

мации о себе в соотношении с определенными ценностями и эталонами
1
. 

Самооценка представляет собой единство осознаваемого и неосознавае-

мого, аффективного и когнитивного содержания.  

Роль самооценки в формировании отклоняющегося (в том числе 

преступного) поведения пока остается не до конца выясненной. Ряд авто-

ров отмечает, что самооценка несовершеннолетних правонарушителей 

имеет завышенный характер, отличается преувеличением своих возмож-

ностей, способностей (А.С. Новоселова, С.Н. Хоружий, Е.А. Яновская и 

др.). Однако есть мнение и о том, что с отклоняющимся поведением тесно 
                                                 
1
 Рубинштейн С.Л. Человек и мир. СПб.: Питер, 2012. 224 с.; Валицкас Г.К., Гиппенрейтер 

Ю.Б. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей // Вопросы психологии. 1989.           

№ 1. С. 45. 
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связана заниженная самооценка (А.Р. Ратинов, Н.Я. Константинова,              

Е.Н. Собчик, Л. Чассин, Х.Б. Каплан). Наконец, есть предположение о 

том, что низкая самооценка способствует выбору подростком асоциально-

го пути развития (Г.К. Валицкас, Ю.Б. Гиппенрейтер, Х.Б. Каплан).  

Так, Х.Б. Каплан отмечает, что в случае низкой самооценки у подро-

стка обостряется потребность в самоуважении. Если подростку не удается 

компенсировать низкую самооценку социально приемлемыми способами, 

он обращается за психологической поддержкой в девиантные группы, ко-

торые представляют возможность самоутверждения посредством деви-

антных форм поведения и повышения уровня самооценки
1
. 

Среди лиц, осужденных за убийства, нанесение тяжких телесных по-

вреждений, выявились в основном представители эпилептоидного и экс-

пансивно-шизоидного типа. Они отличались склонностью к агрессии, 

злобностью, дисфорией. 

Таким образом, среди несовершеннолетних правонарушителей зна-

чителен процент лиц с аномалиями характера. Вместе с тем определенно-

го типа личности, прямо предопределяющего совершение преступления, 

выявлено не было. Это еще раз подтверждает несостоятельность идеи 

«врожденного преступника», хотя следует отметить, что основная крими-

ногенная нагрузка закреплена за предпочтительными типами, такими, как 

эпилептоидный, экспансивно-шизоидный и гипертимный.  

Сравнительный анализ основных социально-психологических харак-

теристик несовершеннолетних правонарушителей с типом преступления 

позволил выявить ряд других закономерностей, связанных с характероло-

гическими нарушениями. 

Так, среди несовершеннолетних, совершивших преступления, свя-

занные с грабежом, разбоем, преобладали лица эпилептоидного (30,8%) и 

экспансивно-шизоидного (18,5%) склада. Эти лица являлись инициатора-

ми в преступлениях, их действия отличались цинизмом и жестокостью. Во 

всех случаях выявлялись черты эмоциональной холодности, отсутствие 

адекватных переживаний происходящего, снижение критичности к своему 

поведению.  

Среди лиц, осужденных за кражу личного и государственного иму-

щества, преобладали гипертимные подростки. Половые преступления со-

вершались в основном личностями эпилептоидного и гипертимного типа, 

                                                 
1
 Kaplan H.B. Deviant behavior in defense of self. N. Y.: Academic press, 1980. 255 p. 
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с характерной аффективной несдержанностью и расторможенными влече-

ниями, сексуальной распущенностью.  

Акцентуированное стремление к власти у подростков-правонару-

шителей с выраженными характерологическими нарушениями рождается 

из тревожности, ненависти, чувства собственной неполноценности. Фик-

сированная потребность во власти и превосходстве над окружающими 

развивается всегда, когда фрустрируется потребность в любви и привя-

занности, сохраняется доминанта тревожности. Мы отмечали выше, что 

это случается в ситуации отвержения, непринятия близкими людьми, ко-

гда ребенок переживает чувства изоляции, ограничения желаемого, не-

справедливого отношения к нему. Поэтому ребенок стремится к власти в 

другой группе, например, в  школьном коллективе, подростковой группи-

ровке. Там он в числе лидеров.  

Невротические стремления к власти, престижу  – канал, по которому 

может выходить вытесненная враждебность. Во-первых, это стремление 

служит защитой от беспомощности. У несовершеннолетних правонару-

шителей вызывают отвращение намеки на физическую или психологиче-

скую слабость. Их раздражает попытка взрослых к  руководству, советы 

родителей или учителей, нетерпимо ощущение зависимости от других. 

Во-вторых, потребность властвовать также служит защитой от опасности 

чувствовать себя беспомощным, выглядеть ничтожным. В подростковом 

возрасте делинквентный индивидуум вырабатывает идеал силы, который 

заставляет его верить, что он способен справиться с любой ситуацией. 

Слабость рассматривается как позор, а люди делятся на «сильных» и 

«слабых», последних он презирает. Он чувствует унижение, если ему при-

ходится признавать собственную тревожность, он также презирает себя за 

то, что не в состоянии справиться с ней в одиночку.  

Еще одно отношение, образующее стремление к власти, – это стрем-

ление никогда не уступать, не соглашаться. Согласие с чьим-либо мнени-

ем или принятие совета взрослого воспринимается как слабость. Основ-

ным требованием несовершеннолетнего правонарушителя является то, 

чтобы мир приспосабливался к нему. Несмотря на осознание того, что из-

менение его поведения принесет ему благо, делинквентный подросток не 

стремится к своему изменению.  

Защитой от беспомощности и чувства собственной незначительно-

сти может быть и стремление к престижу. Здесь девиант видит себя объ-
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ектом восхищения и уважения, ловким, умелым, достаточно умным. Часто 

такой подросток не осознает унижения, потому что это знание было бы 

слишком болезненным. Стремление к обладанию собственностью также 

может служить защитой от беспомощности. Стремление к обладанию на-

правлено не только на материальные ценности, но и проявляется в виде 

собственного отношения к людям. В зависимости от того, какая тенденция 

(власти, престижа, обладания) доминирует, эта враждебность принимает 

форму тенденции унижать, доминировать, ущемлять интересы других. 

Доминирование, характерное для невротического стремления к вла-

сти, не обязательно открыто проявляется как враждебность к другим. Это 

может выражаться в даче советов, инициативе, лидерстве. Враждебность 

вырывается наружу, когда подростку не удается добиться желаемого. В 

данном случае он не может установить равные отношения с другими, если 

не лидер, он беспомощен.  

В собственнических тенденциях враждебность обычно принимает 

вид ущемления интересов других людей. Желание обмануть, обворовать, 

эксплуатировать других имеет сильный эмоциональный разряд. Даже при 

небольшой выгоде несовершеннолетние правонарушители чувствуют себя 

победителями.  

Вакуум в системе потребностно-мотивационных, нормативно-

ценностных ориентаций личности несовершеннолетнего должен быть за-

полнен социально позитивным содержанием. Основная форма профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних – организация интересной, 

содержательной, социально полезной деятельности. При этом важно не 

столько прямое воздействие («парная педагогика»), сколько воздействие 

на подростка через референтную для него группу. Искусство воспитателя 

проявится в способности организовать включение подростка в социально 

положительные группы. 

 

 

1.4. Виктимная личность, ее виды и психологические 

особенности 

 

Следует отметить тот факт, что многие виктимогенные ситуации  

создаются определенным типом личности жертвы. Виктимной лично-

стью, оказывающейся жертвой криминальной ситуации, является чело-
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век, который утратил личностно значимые сущностные ценности в 

результате воздействия на него другим человеком, группой людей, опре-

деленными событиями и обстоятельствами (ценности свободы и незави-

симости, персонализации и самореализации и др.). 

Исследование характера участия жертвы в преступлении служит в 

большей мере решению задачи развития способности у потенциальных 

жертв предотвращать преступления, то есть выполняет профилактические 

задачи. Есть определенные периоды времени и места, когда и где опреде-

ленные группы населения особенно часто становятся жертвами тех или 

иных деликтов. И задача исследователей состоит в том, чтобы выявить эти 

периоды и места, информировать об этом данные группы общества с тем, 

чтобы они могли учесть имеющееся знание и не попадать в виктимоген-

ные ситуации. Из подобных ситуаций очень легко развивается процесс 

виктимизации – специфическое негативно-социальное состояние, свя-

занное с конкретной личностью, обуславливающее в определенных об-

стоятельствах превращение ее в жертву преступления.  

Обобщая вышесказанное, ключевые понятия нашей работы мы рас-

сматриваем следующим образом: 

Виктимность или виктимогенность – приобретенные человеком 

физические, психические и социальные черты и признаки, которые могут 

сделать его предрасположенным к превращению в жертву (преступления, 

несчастного случая, деструктивного культа и т.д.)
1
.  

Виктимизация – процесс приобретения виктимности, или, другими 

словами, это процесс и результат превращения лица в жертву. Виктимиза-

ция, таким образом, объединяет в себе и динамику (реализацию виктим-

ности), и статику (реализованную виктимность). 

Виктимная личность – личность, в силу своих психологических и 

социальных характеристик могущая стать жертвой преступления
2
. 

Индивидуальная виктимность – реализованная преступным актом 

«предрасположенность», вернее, способность стать при определенных об-

стоятельствах жертвой преступления или, другими словами, неспособ-

ность избежать опасности там, где она объективно предотвратима (по Л.В. 

Франку).  

                                                 
1
Малкина-Пых И. Виктимология. Психология поведения жертвы. URL: http://tannarh.narod.ru/ 

blog/viktimologija_vina_zhertvy/2013-12-10-14 (дата обращения: 16.04.2014). 
2
 Малкина-Пых И. Виктимология. Психология поведения жертвы. URL: http://tannarh.narod.ru/ 

blog/viktimologija_vina_zhertvy/2013-12-10-14 (дата обращения: 16.04.2014). 
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Общая виктимность – зависит от социальных, ролевых и гендер-

ных характеристик жертвы. 

К группе «риска» виктимизации можно отнести людей с низким 

социально-экономическим статусом: молодежь (студентов), стариков, ин-

валидов. Учитывая требования современных российских работодателей к 

нанимаемому персоналу, к «жертвам» можно отнести женщин старше 40–

45 лет и мужчин старше 45–50 лет. В связи с чем в категорию людей, 

склонных к виктимизации, в российском обществе попадает значительная 

часть зрелых самостоятельных личностей, желающих работать, зарабаты-

вать и самореализовываться в жизни. 

Таким образом, у человека имеется потенциальный «психологиче-

ский комплекс виктимности», у кого-то больше обусловленный социаль-

но-демографическими признаками, у кого-то личностными особенностями, 

а у кого-то социальной ситуацией развития современного общества в целом 

или спецификой профессиональной деятельности (как, например, у сотруд-

ников полиции). В любом случае он сказывается на поведении людей и 

провоцирует агрессивное поведение по отношению к окружающим. 

Специальная виктимность – реализуется в установках, свойствах и 

атрибуциях личности. Причем при наслоении этих двух типов друг на 

друга виктимность увеличивается
1
. 

Жертва – это человек (сторона взаимодействия), который утратил 

значимые для него ценности в результате воздействия на него другой сто-

роной взаимодействия (человеком, группой людей, определенными собы-

тиями и обстоятельствами).  

В отечественной виктимологической науке наряду с термином 

«жертва» изначально используется термин «потерпевший», что, в первую 

очередь, относится к жертвам криминальных преступлений. Специфика 

потерпевшего от преступления (жертвы) как социально-психологического 

типа заключается в том, что он является носителем внутренних психоло-

гических причин виктимного поведения, которые при определенных 

внешних обстоятельствах могут реализоваться в таком поведении на ос-

нове как негативных, так и положительных мотивов. 

Потерпевший – это лицо, которому преступлением непосредствен-

но причинен моральный, физический или имущественный вред. Оно ста-

новится процессуальной фигурой, участником уголовного процесса толь-

                                                 
1
 Малкина-Пых И. Указ. соч. 
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ко после вынесения об этом постановления лица, производящего дозна-

ние, следователя, прокурора, судьи или определения суда. С момента вы-

несения такого постановления (определения) это лицо приобретает преду-

смотренные законом процессуальные права и обязанности
1
. 

Виктимное поведение – поведение жертвы. Однако это понятие 

обычно используется для обозначения неправильного, неосторожного, 

аморального, провоцирующего поведения.  

Аддиктивное поведение – более общий термин. Под ним подразуме-

вается стремление к уходу от реальности путем изменения своего психиче-

ского состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах 

деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Про-

цесс употребления того или иного вещества (субстанции), изменяющего 

психическое состояние, привязанность к предмету или участие в активно-

сти принимает такие размеры, что начинает управлять жизнью человека, 

делает его беспомощным, лишает воли к противодействию аддикции
2
. 

Зависимое (аддиктивное) поведение – глубокая, рабская зависи-

мость от некой власти, непреодолимой силы, которая обычно восприни-

мается и переживается как идущая извне – будь то наркотики, алкоголь, 

сексуальный партнер, пища, деньги, то есть любая система или объект, 

требующие от человека тотального повиновения
3
. 

Личность формируется как субъективно опосредованная реальность, 

продуцирующая виктимизирующий образ жизни: 

- жертва способна своим виктимным образом жизни благоприятст-

вовать совершению преступления в отношении ее, она может (сознательно 

или бессознательно) создавать объективные и субъективные условия (на-

пример, сильно выделяться в социальном плане или, наоборот, изолировать-

ся от общества) для криминализации. Она может пренебрегать мерами пре-

досторожности и тем самым подвергать себя особому риску, связанному 

субъективно или объективно с поведением (сознательным или бессозна-

тельным), которое в виктимогенных ситуациях и превращает ее в жертву; 

- жертва способна уже тем облегчить совершение деликта, что она 

своим поведением идет против социальных стереотипов. Этим поведени-

                                                 
1
 Уголовный процесс России. URL: http://www.bibliotekar.ru/ugolovnoe-pravo-6/48.htm (дата 

обращения: 17.11.2014). 
2
 Там же. 

3
 Малкина-Пых И. Указ. соч. 
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ем она может побудить преступника субъективно оправдать свое деяние. 

Речь идет об иллюзорном искажении ситуации, о процессах символиче-

ской интеракции между преступником и потерпевшим, в ходе которой 

первый неверно интерпретирует поведение второго; 

- неверная психологическая трактовка процесса виктимизации (на-

пример, вытеснение) формирует механизм житейского обобщения жиз-

ненной ситуации как фрейма ее неизменности, предопределенности, то 

есть механизм завершения виктимизации данной личности, что может 

привести к существенным и устойчивым отклонениям в нормальном по-

ведении (например, к зависимости от наркотиков и к преступности). Из-

вестно, что 64% людей, ставших в детстве или юности жертвами преступ-

лений, повзрослев, становятся преступниками, а из тех, кто не был в юно-

сти жертвой, – только 22%
1
.  

У преступника бывает меньше сдерживающих моральных, психоло-

гических факторов при встрече с пассивной жертвой, нежели когда он 

сталкивается с ее сопротивлением. Например, насилуемая женщина может 

оказать сопротивление только для виду, поскольку ей хочется быть поко-

ренной именно с помощью насилия. Преступник нередко чувствует, что 

его провоцируют, бросают ему вызов. Бывает и так, что жертву в ситуа-

ции насилия не только игнорируют, но и вообще низводят до положения 

«несуществующей», она воспринимается лишь как объект удовлетворения 

собственных потребностей и интересов.  

Даже в условиях позитивной по направленности общественно-

полезной профессиональной деятельности может формироваться виктим-

ность у социальной адаптивной личности, если эта деятельность утрачи-

вает свою сущность и содержание для самого сотрудника и окружающих 

его людей. Так, например, сотрудник, демонстрирующий отличные пока-

затели в профессиональной деятельности, может оцениваться его началь-

ником не как личность, индивидуальность или субъект творческой дея-

тельности, а лишь как источник хороших показателей вверенного ему 

подразделения. Соответственно, ни личностного, ни индивидуального от-

ношения к данному сотруднику со стороны его руководителя не проявля-

ется, наблюдается лишь феноменологический и функциональный подход 

к профессиональной единице. 

                                                 
1
 Социальные причины преступности и контроль за ней. URL: http://fullref.ru/job_ 

8f082bb5e397f97b9f62337c71bebf15.html (дата обращения: 14.11.2014). 
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В современных научных исследованиях изучаются  виктимообра-

зующие факторы, характеризующие личность.  

Так, на примере участников уголовного судопроизводства исследо-

ватель Я.Г. Ищук выделяет следующие виктимообразующие факторы:             

а) виктимность как совокупность социально-психологических свойств 

личности (темперамент, характер и т.п.); б) виктимность как биофизиоло-

гическое свойство личности (возраст, пол и т.п.); в) «ролевая» виктим-

ность личности (определенная роль гражданина в уголовном судопроиз-

водстве); г) виктимность как условие поведенческих установок и личност-

ных характеристик правонарушителя (намерения и готовности воздейст-

вовать на участника уголовного судопроизводства); д) виктимность как 

обстоятельство внешних условий (компетенция сотрудников правоохра-

нительных органов, степень тяжести совершенного преступления и т.п.)
1
. 

Таким образом, степень виктимизации участников уголовного судопроиз-

водства различается многовекторными факторами, начиная от профессио-

нальной деятельности (занимаемого должностного положения) до места 

проживания (расположения места работы), а также гендерными показате-

лями (половой, возрастной, социальной, национальной, религиозной и 

личностными характеристиками)
2
. 

Исследуемые факторы присутствуют в той или иной мере и в клас-

сификациях виктимной личности как жертвы преступления, представлен-

ных в литературе по проблеме. Кратко опишем и охарактеризуем извест-

ные классификации.  

Классификация – это система соподчиненных понятий, классов, объ-

ектов, какой-либо области знания или деятельности человека, используе-

мая как средство установления связи между этими понятиями или класса-

ми объектов. Классификация содействует движению науки от эмпириче-

ского накопления знаний до ее теоретического осмысления, в частности, с 

помощью типологического анализа. При классификации объекты подраз-

деляются по единым основаниям. В ней должны быть представлены все 

группы классифицируемых объектов, а не только их часть
3
. 

В основу данных классификаций положены наиболее существенные 

                                                 
1
 Ищук Я. Г. Уровень виктимности участников уголовного судопроизводства // Виктимоло-

гия. 2014. № 1 (1). С. 28. 
2
 Там же. С. 30. 

3
 Мальцева Т. В., Кутепова М. В. Личность преступника: психологический аспект : учеб. по-

собие. Руза: Московский областной филиал МосУ МВД России, 2014. С. 35. 
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параметры динамики  психической деятельности и поведения. 

Исследователь B.C. Минская, классифицируя формы поведения 

жертвы, отмечает, что в большинстве случаев насильственных преступле-

ний поведение потерпевшего являлось, по существу, провокацией этих 

преступлений. В проведенных автором исследованиях убийств и причи-

нения телесных повреждений вследствие отрицательного поведения по-

терпевших установлено, что непосредственно перед совершением престу-

пления между потерпевшим и преступником в подавляющем большинстве 

случаев (95%) происходила ссора
1
. 

Минская приводит также классификацию проявлений поведения 

потерпевших непосредственно перед преступлением или в момент его 

совершения: физическое насилие; оскорбление; попытка применения фи-

зического насилия; психическое насилие – угроза физическим насилием, 

уничтожением или повреждением имущества виновному; необоснован-

ный отказ оплатить бытовые услуги, освободить жилище; насильственное 

изгнание субъекта из его жилища; необоснованные имущественные при-

тязания потерпевшего; кража. 

Таким образом, В.С.Минская в приведенной ею классификации по-

ведения потерпевших учитывает степень его общественной опасности 

(социальный критерий), а также поведение потерпевших непосредст-

венно перед преступлением (ситуативный субъективный критерий).  

Изучая роль потерпевшего в генезисе убийства, другой исследова-

тель Б. Холыст классифицировал потерпевших, предрасположенных к 

этой роли, в зависимости от характера их поведения и наклонностей 

(индивидуально-личностный субъективный критерий). К группе с «неви-

новным предрасположением» он отнес широкий круг лиц, которые ста-

новятся жертвами убийств из-за специфического профессионального (кас-

сиры, водители такси, продавцы, сотрудники полиции и т. д.) или эконо-

мического положения, а также случайно встречаемых лиц, «подвернув-

шихся под руку» в благоприятных для преступления обстоятельствах
2
. 

Лица, рискующие оказаться жертвами преступления, ведут себя по-

разному: агрессивно или иным провоцирующим образом; пассивно, усту-

пают насилию; проявляют полное непонимание уловок преступников или 

элементарную неосмотрительность. Их поведение может быть правомер-

                                                 
1
 Малкина-Пых И. Указ. соч. 

2
 Малкина-Пых И. Указ. соч. 
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ным или, наоборот, правонарушающим и даже преступным, а вклад в ме-

ханизм преступления как минимальным, так, при определенных обстоя-

тельствах, и решающим. Исходя из их ситуативно ориентированных 

ролей, в данной классификации выделяются агрессивные, активные, ини-

циативные, пассивные, некритичные и нейтральные жертвы. 

Агрессивные жертвы – их поведение заключается в нападении на 

причинителя вреда или других лиц (агрессивные насильники) или в агрес-

сии иных форм – оскорблении, клевете, издевательстве и т.д. (агрессивные 

провокаторы). 

Агрессивные насильники общего плана – их агрессивность выра-

жается в нападении, но не имеет привязки к конкретному человеку, не ад-

ресована к кому-то определенному. По ведущей мотивации это корыст-

ные, сексуальные, хулиганы, негативные мстители, лица, психически 

больные, страдающие расстройствами нервной системы. 

Избирательно агрессивные насильники – их агрессия реализуется 

в нападении на лицо, как правило, стабильно связанное с преступником. 

По ведущей мотивации это корыстные, сексуальные, семейные деспоты, 

скандалисты, негативные мстители, лица, психически больные, страдаю-

щие расстройствами нервной системы. 

Агрессивные провокаторы общего плана – агрессивное поведение 

данных лиц не связано с физическим насилием и не адресовано конкретному 

человеку. По ведущей мотивации это хулиганы, негативные мстители, лица, 

психически больные, страдающие расстройствами нервной системы. 

Избирательно агрессивные провокаторы – лица, агрессивность 

которых реализуется без применения физического насилия и, как правило, 

направлена на лицо, стабильно связанное с потерпевшим. По ведущей мо-

тивации это семейные деспоты, скандалисты, корыстные, сексуальные, 

негативные мстители. В этой группе, как правило, находятся и лица, пси-

хически больные, страдающие расстройствами нервной системы. 

Активные жертвы – жертвы, поведение которых не связано с напа-

дением или толчком в форме конфликтного контакта, но причинение им 

вреда происходит при их активном содействии: сознательные подстрека-

тели, неосторожные подстрекатели, сознательные самопричинители, неос-

торожные самопричинители. 

Инициативные жертвы – жертвы, поведение которых имеет поло-

жительный характер, но приводит к причинению им вреда: инициативные 
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по должности, инициативные по общественному положению, инициатив-

ные в силу личностных качеств. В жизненных ситуациях про них часто 

говорят: «инициатива наказуема». 

Пассивные жертвы – лица, не оказывающие сопротивления, проти-

водействия преступнику по различным причинам: объективно не способ-

ные к сопротивлению (стабильно или временно), объективно способные к 

сопротивлению. 

Некритичные жертвы – лица, демонстрирующие неосмотритель-

ность, неумение правильно оценить жизненные ситуации. В эту группу 

попадают лица с низким образовательным уровнем, низким интеллектом, 

несовершеннолетние, преклонного возраста, больные, в том числе психи-

чески больные, некритичные без очевидных «формализованных» качеств. 

Исследователь Л.В.Франк отмечал, что классификация жертв, в осно-

ве которой лежат различные социальные связи, существовавшие между 

потерпевшим и преступником в допреступной ситуации, имеет решаю-

щее значение для виктимологических исследований (социально-

психологический межличностный критерий). Объемная и обстоятельная 

классификация признаков, характеризующих жертву, дана П.С. Дагелем. К 

первой группе признаков относятся физические и социологические при-

знаки, характеризующие личность потерпевшего; вторая группа – при-

знаки поведения потерпевшего; третья группа – состояние жертвы в мо-

мент совершения преступления. Последнюю группу составляют признаки, 

определяющие отношения между жертвой и преступником (социально-

психологический и психофизический критерий в основе классификации). 

Другой исследователь В.А. Туляков, в свою очередь, предлагает 

классификацию потрепевших, основанную на характеристике мотивации 

виктимной активности личности как потенциальной жертвы (субъек-

тивный личностный критерий):  

▪ импульсивная жертва, характеризуется преобладающим бессозна-

тельным чувством страха, низким уровнем рационального мышления и по-

давленностью реакций на нападения правонарушителя (феномен Авеля
1
); 

                                                 
1
Монах Авель (в миру Василий Васильев; 18 марта 1757, Акулово,Алексинский уезд, Туль-

ская провинция – 29 ноября 1841, Суздаль,Владимирская губерния) – легендарный монах-

предсказатель, якобы предсказавший целый ряд исторических событий второй половины 

XVIII и последующих веков, в том числе даты и обстоятельства смерти российских само-

держцев, начиная с Екатерины II, общественные потрясения и войны. См.: 

http://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 16 декабря 2014 г).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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▪ жертва с утилитарно-ситуативной активностью – добровольные 

жертвы, рецидивные. В эту же группу относят «застревающие» жертвы, в 

силу своей деятельности, статуса, неосмотрительности в ситуациях, тре-

бующих благоразумия, попадающие в криминальные ситуации; 

▪ установочная жертва – агрессивная жертва, «ходячая бомба», ис-

тероид с вызывающим поведением, провоцирующий преступника на от-

ветные действия; 

▪ рациональная жертва – жертва-провокатор, создающая ситуацию 

совершения преступления и сама попадающая в эту ловушку; 

▪ жертва с ретретистской активностью – пассивный провокатор, 

который своим внешним видом, образом жизни, повышенной тревожно-

стью и доступностью подталкивает преступников к совершению правона-

рушений. 

В процессе консультационной работы на телефоне доверия были вы-

явлены следующие типы жертв
1
. 

Виноватые. Клиенты такого типа занимаются самоуничижением, с 

готовностью берут на себя ответственность за не зависящие от них собы-

тия, за все беды и напасти. Они рьяно доказывают свою вину, приводя 

убедительные с их точки зрения доводы, и продолжают использовать ее 

(вину) в своих целях, часто по-детски наслаждаясь ею. Большинство из 

них редко совершают что-то плохое и неправильное. Худшее, что они мо-

гут совершать, это использовать вину как орудие воспитания детей, пере-

давая ее как эстафетную палочку своему ребенку. Существует категория 

«виноватых», представители которых наносят вред другим людям, чувст-

вуют вину и продолжают вредить. Например, люди, наказывающие и 

обижающие детей и чувствующие при этом себя виноватыми. 

Обвинители. Обвинители искренне верят, что желают изменить кон-

кретного человека или возникшую ситуацию. Их подлинная цель – повесить 

вину на другого человека, снять с себя ответственность за свои чувства и по-

ведение. «Обвинители» бывают злыми, изобретающими удовлетворитель-

ные оправдания для своего праведного гнева; или печальными, обосновы-

вающими свою грусть объективными, с их точки зрения, причинами. 

Самозапугиватели. Страх и беспокойство – излюбленные эмоцио-

нальные реакции таких клиентов на воображаемую опасность в настоящем 

или в будущем. Человек с фобией знает, что его страхи воображаемые, но 

                                                 
1
 Малкина-Пых И. Указ. соч. 
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боится так же, как если бы они были настоящими. Жертва запугивает себя 

разными страшными случаями и историями на тему: «Я мог бы погибнуть», 

«Мне страшно остаться одной», «Я беспокоюсь о будущем своих детей». 

Многие фобии
1
 существуют за счет того, что человек заглядывает в буду-

щее, а не живет в настоящем, в котором нет страшных для него событий. 

Надо помнить, что некоторые страхи могут быть и обоснованными. Напри-

мер, страх перед реально опасным супругом, избивающим жену. 

Супермены. Эти клиенты являются потенциальными жертвами, ко-

торые боятся проявления своих эмоций. Они недооценивают как себя, так 

и других, им нелегко найти контакт со своими и чужими чувствами. «Я не 

знаю, что я чувствую. А что я должен чувствовать в этой ситуации?» – за-

кономерное для них высказывание. Люди, подавляющие страх, рискую-

щие своей жизнью, неосознанно стремятся к саморазрушению. Они раз-

влекают публику леденящими душу рассказами о подвигах и будут спо-

рить и доказывать вам, что умеют заботиться о себе, а жизнь без риска 

была бы слишком скучной. Люди, подавляющие печаль, живущие с уста-

новкой «Никто не заставит меня плакать». Они играют роль «сильного» 

мужчины или «сильной» женщины. Те, кто подавляет свой гнев, кто боит-

ся собственного потенциального гнева, чтобы не сделать в этот момент 

что-нибудь дурное, рискуют стать жертвой. 

Исследователь М.С. Сирик предлагает классифицировать потерпев-

ших следующим образом: конфликтно-агрессивные, негативно-

пренебрежительные, ситуативные (осторожные), эмоционально-

неосмотрительные (выделяются характерологические особенности 

жертвы как субъективный критерий в основе классификации).  

Значительный вклад в теорию классификации криминологических 

ситуаций по виктимологическим характеристикам внес Д.В. Ривман. Его 

классификация основана на характере и степени выраженности лично-

стных качеств человека, определяющих его индивидуальную, виктим-

ную предрасположенность, и включает в себя пять типов жертв: универ-

сальный (универсально-виктимный), избирательный (избирательно-

виктимный), ситуативный (ситуативно-виктимный) тип, случайный (слу-

чайно-виктимный) тип, профессиональный (профессионально-виктимный) 

тип (учитываются социально-психологический, социально-демографи-

ческий и ситуативный критерии). 

                                                 
1
 Пащенко М. Мании человеческие. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 205 с. 
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Исходя из основных форм провокации, жертва преступления может 

быть активной и пассивной (личностный параметр или критерий); осоз-

нающей сущность и последствия своего поведения или остающейся в 

неведении (когнитивный критерий); близко связанной с преступником и 

вовсе с ним не знакомой; способной или не способной к сопротивле-

нию (личностный критерий, характерологический) и т.д. 

Активная форма провокации – это обычно действия потерпевше-

го, создающие большую опасность для его жизни, которую он надеется 

ликвидировать, рассчитывая на то, что провоцируемое лицо в силу своего 

социального положения, свойств характера или недостаточной физиче-

ской силы не посмеет ответить ему насилием. В основе характеристики 

данной личности лежит когнитивный критерий,  личностный – инфан-

тильность, а значит, и характерологический критерий поведения жертвы 

как ведущий (инфантильность характера). 

Пассивная форма провокации обычно встречается реже, чем актив-

ная, и связана с невыполнением потерпевшим обязанностей, вытекающих из 

общественных, товарищеских, семейных и иных отношений (здесь выделя-

ем когнитивный, личностный, характерологический критерии оценки пове-

дения). Провокации в той и другой форме чаще всего имеют длительный ха-

рактер и протекают в рамках конфликтных ситуаций (учитываем социально-

психологический критерий, а также личностный – выделяющий внутрилич-

ностные конфликты жертвы). Долговременное неприятное воздействие на 

психику человека накапливает в нем ненависть и, в конечном итоге, может 

привести к тому, что какой-нибудь мелкий инцидент порождает бурную ре-

акцию (фактор длительной неблагоприятной ситуации). 

В существующих подходах к классификации виктимных личностей 

также различаются потенциальные жертвы (в отношении которых ре-

ального причинения вреда еще не произошло), реальные (уже понесшие 

ущерб), а также латентные (реальные, но по тем или иным причинам ос-

тавшиеся вне официального учета) жертвы. Данный тип – латентные 

жертвы как личности, намеренно избегающие огласки факта причинения 

им вреда, – представляют отдельный интерес.  

Любой потерпевший от криминальной ситуации, любая жертва пре-

ступления, как потенциальная, так и реальная, имеет определенные лич-

ностные качества, делающие ее в большей или меньшей степени уязви-

мой. В данный перечень личностных качеств могут входить индивидуаль-
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ные особенности (темперамента, характера, способностей, мотивации, а 

также эмоционально-волевые качества), определенное поведение (напри-

мер, в стрессовой ситуации), специфичное общественное или служебное 

положение. В совокупности или по отдельности данные качества создают 

предрасположенность к более вероятному причинению данному лицу фи-

зического, морального или материального вреда.  

В процессе мотивации преступнику безразлично, верна или нет его 

квалификация жертвы. Преступник следует одному социальному стерео-

типу («сама виновата»), а именно, что потенциальную жертву нельзя 

оставлять без внимания, и жертва производит на преступника такое впе-

чатление, что он решается на действие, которое с точки зрения уголовного 

права не может быть оправдано.  

Процесс символического интеракционизма характеризуется опреде-

ленными социальными стереотипами, в которых девушки и молодые 

женщины оказываются в незавидном положении. Появление женщины в 

темном месте в позднее время является для преступника символом, зна-

ком возможности желательного для него преступного деяния. Девушки 

потому только и становятся так часто жертвами преступлений, что их по-

ведение очень часто ассоциируется с легкомысленностью и беспечностью. 

Мотив самооправдания предполагает отрицание собственной вины. Он 

является одним из универсальных мотивов поведения преступника
1
. Как 

следствие, у преступника отсутствует раскаяние за содеянное зло. «В по-

добных случаях действуют механизмы психологической защиты, которые 

снижают, нейтрализуют или совсем снимают барьеры нравственно-

правового контроля при нарушении уголовно-правовых запретов»
2
. 

Личностная уязвимость имеет сложную структуру, в которой пред-

расположения актуализируются конкретной ситуацией и превращаются 

в предпосылки причинения вреда. 

Так, например жертву убийства отличают определенные черты ха-

рактера: неосмотрительность, чрезмерная рискованность, конфликтность, 

склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление спиртным. Жертвы 

изнасилований также проявляют известные особенности характера и на-

правленности: часто неразборчивы в знакомствах, эксцентричны или, на-

оборот, нерешительны, личностно незрелы, инфантильны. Жертвы истя-
                                                 
1
 Мальцева Т.В., Кутепова М.В. Личность преступника: психологический аспект: учеб. посо-

бие. Руза: Московский областной филиал МосУ МВД России, 2014. С. 22. 
2
 Мальцева Т.В., Кутепова М.В. Указ. соч. С. 22. 
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заний имеют, помимо всего прочего, неблагоприятный ситуативный фак-

тор: в большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той или 

иной зависимости от него (жена, сожительница, ребенок, мать). По харак-

теру они часто слабовольны и не имеют устойчивых жизненных позиций, 

сформированных интересов, порой ведут аморальный образ жизни, нередко 

их социальный статус выше статуса истязателя. Жертвы мошенников 

также отличаются специфическим характером: как правило, чрезмерно до-

верчивы, некомпетентны, легковерны, неосмотрительны, невнимательны, 

порой их отличает жадность или испытываемые материальные трудности. 

«В начале лета, когда конфликт на востоке Украины только разго-

рался, к нам в офис приехали трое одетых в форму цвета хаки неизвест-

ных, представившихся сотрудниками Фонда помощи ополчению Донбасса 

им. Игоря Стрелова, – рассказывает «АиФ» Кирилл Дымов, коммерсант 

из Подмосковья, – и начали просить скинуться на закупку гуманитарной 

помощи. Мы связались с партнѐрами в Донецке и выяснили, что, скорее 

всего, это аферисты. А недавно в соседний офис наведались те же люди, 

только уже одетые в цивильное. Теперь они собирают пожертвования на 

организацию пунктов временного размещения беженцев». 

Появились и мошенники, под видом беженцев обманывающие мест-

ных жителей. К примеру, уже неоднократно (и в основном к пожилым 

москвичам) обращались аферисты, просившие помочь получить денеж-

ные переводы с Украины, а в итоге снимавшие крупные суммы с банков-

ских карт и сберкнижек своих жертв
1
. 

Все вышесказанное обращает наше внимание на необходимость 

анализа в контексте изучаемой темы индивидуально-психологических 

особенностей личности и специфики ее формирования. 

Та или иная ситуация корректирует стратегии совладающего пове-

дения людей с различными типами  психологической виктимности, среди 

которых можно выделить следующие группы: «аутовиктимные», «вик-

тимные», «гипервиктимные», «невиктимные»
2
.  

Кратко рассмотрим их психологические особенности. 

«Аутовиктимные» добровольно идентифицируют себя с жертвой, 

присваивая ее личностные смыслы. Это позволяет манипулировать други-

                                                 
1
 Бизнес на войне. Как мошенники наживаются на беженцах с Украины. URL: http://www.aif.ru/ 

society/safety/1349877 (дата обращения: 26.11.2014). 
2
 Одинцова М. А. Психологические особенности виктимной личности // Вопросы психоло-

гии. 2012. № 3. С. 3–9. 
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ми так, чтобы использовать внешний ресурс для защиты себя и получения 

выгоды из своего мнимого неблагоприятного положения. В поведении «ау-

товиктимных» прочное место занимают рентные установки, то есть особое 

состояние готовности к специфической реакции получения выгоды (мате-

риальной либо моральной) из своего неблагоприятого положения. Послед-

нее возникает на фоне необоснованной помощи и поддержки со стороны 

микро- и макроокружения и оказывает деформирующее влияние на лич-

ность и все ее поведение. Специфика проявления рентных установок в по-

ведении такого типа жертв выражается в утилитарном подходе к своему 

бедственному положению, в настойчивых требованиях компенсаций, в 

ощущении себя особенно пострадавшими и беспомощными, в фокусирова-

нии психической активности на страдании, в иждивенческих тенденциях и 

паразитических взглядах, в инфантилизме, в беспомощности и т.п.
1
 

Истории о жизни украинцев в России – самые разные. Зампред ко-

митета Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции Дмитрий Горовцов говорил о том, что под видом нуждающих-

ся в Россию въезжают в том числе и мошенники, которые получают бес-

платное жилье и питание, гуманитарную помощь, денежные пособия и 

возвращаются на родину. Да и если говорить о настоящих беженцах, 

учесть все их запросы – задача, по словам депутата, невыполнимая, по-

скольку переселенцы зачастую не желают пользоваться подержанной 

электроникой и одеждой и заявляют, что «хотят новые вещи, последние 

модели телефонов»
2
. 

«Виктимные» – это люди, которым социум навязывает роль жерт-

вы: они глубоко переживают свое аутсайдерство, мир кажется им враж-

дебным, они чувствуют себя одинокими и ненужными. Самый большой 

страх может быть связан с одиночеством: «Моя индивидуальность, моя 

воля, моя сила, мое упорство – ничто, если я оказываюсь наедине с со-

бой»
3
. Основной характеристикой таких людей является наличие стигмы 

(от греч. stigma – клеймо, пятно, ярлык); в психологическом толковании 

стигма – это социальный атрибут, который дискредитирует человека. 

                                                 
1
 Одинцова М. А. Специфика проявления рентной установки в поведении человека // Яро-

славский педагогич. вестник. 2010. № 2. С. 192–196. 
2
 Россияне недовольны, что за украинских беженцев «душу рвут» и переживают больше, чем 

за своих граждан, признал ростовский вице-губернатор. URL: http://www.newsru.com/russia 

/15aug2014/refugees.html (дата обращения: 20.12.2014).  
3
 Брижит Бардо. Инициалы Б.Б. URL: http://sibmama.ru/index.php?p=psich-14-09-2013 (дата 

обращения: 20.11.2014).  

http://sibmama.ru/index.php?p=psich-14-09-2013
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В ярлыках выражается наиболее абстрактная и общая информация об объ-

екте и, по замечанию Г. Олпорта, они действуют как «сирены, заставляя 

нас забывать обо всех более тонких различиях»
1
. «Стигматизировать» – 

значит маркировать, клеймить тем или иным ярлыком. Стигматизиро-

ванное состояние индивида, навязываемое и закрепленное качество 

или признак, интериоризируется, принимается человеком, становит-

ся его неотъемлемой характеристикой и в итоге определяет его ме-

сто и роль в общности
2
. 

«Хочу рассказать историю своей жизни. Здравствуйте, меня зовут 

Алексей. Мне 25 лет. В душе я считаю себя изгоем. Когда родился, зара-

зили в 2,5 месяца, переболел несколько раз воспалением легких и чуть не 

умер. Спасибо маме и Богу выходила с помощью молитв к Нему. На осно-

ве этого заработал бронхиальную астму. Лежал в больницах, когда дети 

общались между собой я лежал в изолированных палатах. Когда пошел в 

школу первые шесть классов учился в одной школе и с одноклассниками 

были нормальные отношения. Были друзья человека четыре. Потом ро-

дители перевели меня в другую школу. С этого и начались мои проблемы 

со сверстниками. В этом классе, прежде чем меня принять, издевались на 

до мной 2 года (били толпой, всячески насмехались и унижали). В 9-ом 

классе у меня появилась пара друзей. Но после него я ушел учиться в тех-

никум. Там меня тоже били и унижали. После техникума пошел рабо-

тать, где у меня тоже не сложились отношения с коллегами – было 1-2 

человека которые меня поддерживали, остальным было наплевать. Через 

5 лет я уволился и уехал жить в другой город. На этой работе люди ко 

мне хорошо относятся, но т.к. я столько лет испытывал проблемы с об-

щением, то у меня сложился комплекс (вечно жду подвоха, удара в спину, 

живу в страхе). Учился всегда вначале хорошо, но после издевательств 

стал пропускать уроки в школе, потом пары в техникуме (чтоб не быть 

посмешищем и не получать «по шее»). По той же причине у меня никогда 

не было девушек. Заливаю себя алкоголем, но он не помогает. На людях 

нормальный адекватный человек, но в душе забитый ребенок. Себя не мо-

гу обмануть. Были мысли о суициде, но жалко родных и это страшный 

грех. Это продолжается изо дня в день, я не могу смотреть в глаза лю-

                                                 
1
 Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию: учеб. пособ. для вузов. 

Минск: АСАР, 2005. С. 712. 
2
 Липай Т.П. Социальная стигматизация как объект управления в образовательном простран-

стве: автореф. дис. … канд. наук. М., 2008. 
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дям, огромное чувство вины гложет меня. Вообще ходячий комплекс. По-

могите, я устал от этого»
1
. 

«Гипервиктимные» – это те, кто присваивают общие характеристи-

ки «аутовиктимных» и «виктимных». «Гипервиктимным» свойственно по-

гружаться в свои страдания и всячески их демонстрировать, они склонны 

к постоянным жалобам, обвинениям и самообвинениям. Такие люди счи-

тают, что жизнь к ним несправедлива, и с помощью манипуляций стре-

мятся привлечь внимание и поддержку от окружения. Если не получается 

добиться желаемого, проявляют агрессию. Как правило, относятся к себе 

как к неудачникам, аутсайдерам, обессиленным жертвам ситуаций, об-

стоятельств, других людей.  

Гипервиктимные личности склонны к постоянным жалобам, обвине-

ниям и самообвинениям. Такие люди считают, что жизнь к ним несправед-

лива. Социальный мир кажется им враждебным, они чувствуют себя оди-

нокими и ненужными. Вследствие этого они пытаются дистанцироваться в 

общении с людьми, исключить доверительное общение с ними. Агрессивно 

требуют помощи со стороны коллег. Отмеченные характеристики гипер-

тимных сотрудников становятся причиной и семейных конфликтов
2
. 

«Невиктимные» – это люди, в поведении которых признаки роле-

вой виктимности не выражены.  

Было установлено, что «аутовиктимные» и «виктимные» значимо 

различаются между собой по таким личностным характеристикам, как 

экстраверсия, уступчивость, эмоциональная стабильность. «Гипервиктим-

ные» характеризуются более низким уровнем эмоциональной стабильно-

сти. «Невиктимные» отличаются от всех виктимных групп по таким лич-

ностным параметрам, как уступчивость, сознательность, эмоциональная 

стабильность и экстраверсия. 

У представителей виктимных групп доминирующими являются раз-

личные стратегии преодоления трудных ситуаций. «Аутовиктимные», 

избегая трудностей, уходят в фантазии, «виктимные» и «гипервиктимные» 

используют стратегии, ориентированные преимущественно на негативные 

                                                 
1
 Просьбы о помощи. Напишите свою историю. URL: http://www.pobedish.ru/main/help/na_ 

lyudyah_normalnyy_chelovek_no_v_dushe_zabityy_rebenok.byli_mysli_o_suicide_no_jalko_rodn

yh.eto_prodoljaetsya_izo_dnya_v_den.ustal.htm (дата обращения: 20.11.2014). 
2
 Виктимность педагогов дошкольных учреждений образования как фактор эмоционального 

выгорания. – See more at. URL: http://mosi.ru/ru/conf/articles/viktimnost-pedagogov-doshkolnyh-

uchrezhdeniy-obrazovaniya-kak-faktor-emocionalnogo#sthash.UKHCsIFA.dpuf (дата обращения: 

20.11.2014). 
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эмоции. Для «невиктимных» все перечисленные стратегии преодоления 

(избегание, интеллектуализация, негативные эмоции, фантазии) являются 

равнозначными. 

Инфантильный стиль реагирования на трудности свойственен всем 

виктимным группам. Кризисный стиль чаще использует группа «гипер-

виктимных». «Виктимные», наряду с «невиктимными», чаще других при-

бегают к зрелым формам реагирования на трудные ситуации.  

Общим для представителей различых групп (виктимных и невик-

тимных) является открытость опыту, широта интересов, гибкость ума, 

развитая фантазия и мечты о счастливом будущем. 

Все вышеперечисленное обозначает необходимость рассмотре-

ния психологических особенностей формирования виктимной лично-

сти, ее десоциализации и дезадаптации в процессе виктимизации. 

 

 

Выводы по первой главе 

1. В отечественной психологии личность рассматривается как субъ-

ект общения, поведения, деятельности, как то начало, которое реализует 

деятельность, является носителем мотивов, побуждающих к деятельности. 

Это сложное образование, которое проецируется на деятельность и ее ре-

зультаты и в то же время преобразует саму деятельность. Личность харак-

теризуется как объект и субъект исторического процесса, общественных 

отношений, общения и деятельности; субъект общественного поведения и 

носитель нравственного сознания; субъект познания и труда. 

2. Традиционная позиция, установившаяся в психиатрии, рассматри-

вает нормального или психически здорового человека как адаптированно-

го, приспособленного к жизни в обществе. Однако адаптация к общест-

венной жизни не является надежным критерием личностной нормы 

или ее аномалии. Хорошая приспособляемость часто достигается за 

счет отказа от своей человеческой сущности, от того, что традиционно 

в психологии рассматривалось как личностное. В традициях отечест-

венной психологии нарушения личности исследуются через динамику ее 

деятельности, а значит, в первую очередь, через изменение мотивов. 

3. Подростковая делинквентность имеет, главным образом, социаль-

но-психологические причины: 

 дефекты в семейном и общественном воспитании; 
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 неблагоприятная ситуация в обществе в целом; 

 делинквентность связана с нарушениями характера: с акцентуа-

циями и психопатиями
1
 

4. Виктимность личности понимается как совокупность свойств че-

ловека, обусловленных комплексом социальных, психологических и био-

физических условий, способствующих дезадаптивному стилю реагирова-

ния субъекта, приводящему к ущербу для его физического или эмоцио-

нально-психического здоровья.  

5. Виктимная личность является элементом виктимной социальной 

подсистемы, макро- и микросистемы обитания. Поэтому любой индивид 

потенциально виктимен, поскольку, находясь в определенной жизненной 

ситуации, может стать жертвой преступления. Он не формирует виктим-

ность как личностное качество, а просто не может быть не виктимным. 

Таким образом, у каждого человека имеется потенциальный «психологи-

ческий комплекс виктимности», у кого-то больше обусловленный лично-

стными особенностями, а у кого-то социальной ситуацией развития со-

временного общества. 

6. Под субъективной предрасположенностью стать жертвой можно 

понимать: а) психологические (индивидуально-психологические и  соци-

ально-психологические) «дефекты» личности, приводящие к ее виктимо-

генной деформации; б) биофизиологические свойства человека, главным 

образом, обусловленные возрастом; в) психопатологические особенности, 

что говорит о частичной социальной дезадаптации и развитии повышенно 

уязвимой личности. 

7. Источники виктимности личности – в раннем детстве, факторы – в 

содержании и динамике ее онтогенеза. Виктимность, проявляющаяся в 

раннем детстве в определенных ситуациях, на последующих этапах жиз-

ненного развития сохраняется. При этом она генерализуется, обобщается 

до нового качества виктимности личности. Последняя, будучи уже сфор-

мировавшимся качеством, проявляет себя закономерно активно и устой-

чиво. Соотношение взаимовлияния источников и факторов может быть 

различным. 

8. Виктимность личности характеризуется также соотношением ин-

дивидуальных и социальных ценностей (как правило, их расхождением), 

способами и средствами достижения желаемого, мерой способности к 

                                                 
1
 Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 
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рефлексивной оценке достигнутого, характером влияния на поведение ис-

полняемых социальных ролей, уровнем развития ролевого поведения. 

Сформировавшаяся направленность личности обобщает первичные осо-

бенности темперамента и характера, мышления и воли и приобретает ве-

дущую системообразующую роль в регулятивном механизме поведения, 

определяя избирательность виктимного реагирования, его вектор, интен-

сивность и частоту. 

9. Типология виктимности определяется типом чрезвычайной ситуа-

ции, в которой виктимность проявляется. Можно различать ситуативную 

виктимность и личностную виктимность, если говорить о ней как о со-

стоянии или как о личностном радикале. Виктимность можно классифици-

ровать по степени осознанности. И наконец, виктимность может быть ак-

тивной или пассивной в отношении опасности и риска. Виктимность все-

гда предполагает субъект-объектные или субъект-субъектные отношения. 

 

 

Вопросы и практические задания для обсуждения  

с целью самоконтроля знаний 

 

Вопросы: 

1. Используя известные Вам определения личности, перечислите ее 

существенные характеристики. 

2. Сравните понятия «человек», «индивид», «личность», «индивиду-

альность». 

3. Каковы критерии сформированной личности? 

4. Каковы движущие силы развития личности? 

5. Как формируется нравственная линия развития личности? 

6. Как формируется социальная линия развития личности? Каково 

соотношение нравственной и социальной линий развития личности? 

7. Каковы функции мотивов как личностных механизмов регуляции 

деятельности и поведения человека? 

8. Охарактеризуйте параметры классификации личности. 

9. Назовите основные факторы формирования и развития личности с 

позиций существующих в науке подходов к проблеме. 

10. Рассмотрите основные характеристики социального поведения в 

норме и патологии, исследованные экспериментально-психологическим 
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методом. 

11. Раскройте содержание и механизмы возникновения и развития 

личностных расстройств. 

12. Опишите основные закономерности поведения нормальной и 

аномальной личности, опираясь на положения теорий зарубежной и оте-

чественной психологии. 

13. Сформулируйте понятия девиантного и делинквентного поведения. 

14. Назовите основные причины подростковой делинквентности. 

15. Какие факторы входят в детерминацию отклоняющегося поведе-

ния и как они соотносятся? 

16. Охарактеризуйте основные социально-психологические факторы 

формирования девиантного поведения. 

17. Четко обозначьте психологическую основу формирования откло-

няющегося поведения. Каковы его психологические механизмы? 

18. Раскройте роль семьи в формировании нормативного или деви-

антного социального поведения. 

19. Рассмотрите роль детско-родительских отношений в формирова-

нии личности ребенка. 

20. Покажите взаимосвязь факторов в системе детерминации откло-

няющегося поведения несовершеннолетних. 

21. Раскройте содержание ключевых понятий: виктимность, виктим-

ная личность, виктимизация, жертва, потерпевший, виктимное поведение, 

аддиктивное поведение. 

22. Какие черты личности включает в себя психологический портрет 

преступника и в чем, по вашему мнению, проявляется его виктимность? 

23. Каковы характерные черты виктимности жертвы и в чем, по ва-

шему мнению, они проявляются непосредственно перед преступлением 

или в момент его совершения? 

24. Назовите наиболее значимые признаки виктимной личности. 

25. Охарактеризуйте виктимогенные факторы в деятельности поли-

цейских. 

26. Перечислите особенности виктимной и невиктимной личности. 

27. Назовите виды телефонного мошенничества. 
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Практические задания: 

 

1. Проанализируйте материалы средств массовой информации о 

нарушениях в профессиональной деятельности сотрудников полиции за 

последние три года. Какова тенденция в динамике данных нарушений? В 

чем проявляется виктимность сотрудников полиции, задействованных в 

данных эпизодах? 

Примеры: 

1.1. 17 марта 2012 года в Москве совершавший маневр водитель слу-

чайно задел сотрудника полиции, который вместе с женой проходил мимо 

паркующегося автомобиля. Между полицейским и его обидчиком нача-

лась словесная перебранка, в итоге водитель вышел из машины и толкнул 

сотрудника полиции, а затем вернулся обратно в машину. После этого по-

лицейский достал пистолет и через лобовое стекло произвел в него один 

выстрел. Супруга потерпевшего попыталась доставить его в ближайшее 

медучреждение, однако по дороге пострадавший скончался. Виновником 

случившегося оказался сотрудник второго батальона межрайонного отде-

ла вневедомственной охраны (МОВО) УВД по Южному административ-

ному округу (ЮАО), старший сержант полиции. По факту ЧП возбуждено 

уголовное дело по статье об убийстве, которая предусматривает вплоть до 

пожизненного заключения. Как уточняет СК, полицейского также подоз-

ревают и в незаконном обороте оружия. Эта статья предполагает до четы-

рех лет лишения свободы.  

1.2. 9 марта 2012 года, по данным следствия, пятеро сотрудников от-

дела полиции № 9 «Дальний» г. Казани замучили до смерти задержанного 

Сергея Назарова. 10 марта Назаров был госпитализирован с диагнозом 

«разрыв прямой кишки», прооперирован, впал в кому и скончался. Со 

слов родственников мужчины, стражи порядка его избили и изнасиловали 

бутылкой из-под шампанского. Инцидент в ОП «Дальний» вызвал боль-

шой общественный резонанс. После этого ЧП в Татарстан была направле-

на комиссия МВД РФ, а также проверяющие из Следственного комитета и 

Генпрокуратуры РФ. По подозрению в причастности к преступлению бы-

ли задержаны пятеро сотрудников отдела полиции «Дальний»: замести-

тель начальника отделения уголовного розыска Алмаз Василов, участко-

вый уполномоченный Ильшат Гарифуллин, оперуполномоченные отделе-

ния уголовного розыска Ильнар Ибатуллин, Рамиль Ахметзянов и Марат 

http://ria.ru/incidents/20120323/603807311.html
http://ria.ru/incidents/20120323/603807311.html
http://ria.ru/inquest/20120313/593288948.html
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Сабиров. Сразу после ЧП приказом министра внутренних дел Татарстана 

они были уволены. Против экс-полицейских было возбуждено уголовное 

дело по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с 

применением насилия, и об умышленном причинении тяжкого вреда здо-

ровью, совершенном с издевательством над потерпевшим. После ЧП от-

дел был переименован в «отдел полиции № 9 управления МВД по Каза-

ни», все 87 его сотрудников выведены за штат и прошли внеплановую пе-

реаттестацию. Кроме того, еще двое бывших сотрудников ОП «Дальний» 

были арестованы в рамках другого дела об издевательствах над задержан-

ным молодым человеком. 

1.3. В ночь на 22 января 2012 года полицейские в Невском районе 

Петербурга стали очевидцами того, как была ограблена 45-летняя женщи-

на. Вскоре стражи порядка поймали подозреваемого в этом преступлении 

– 15-летнего мальчика, который пытался скрыться с места происшествия. 

Из отдела полиции он был госпитализирован и скончался по пути в боль-

ницу. Следствие выяснило, что подросток умер после жестокого избие-

ния. На следующий день по подозрению в совершении этого преступле-

ния был задержан 24-летний участковый 75-го отдела полиции по Нев-

скому району Денис Иванов. Он признался, что жестоко избил подростка 

руками и черенком от швабры. 5 января Денис Иванов был уволен из 

МВД. Также были уволены исполняющий обязанности заместителя на-

чальника 75-го отдела полиции Невского района майор Алексей Малых и 

старший участковый уполномоченный группы участковых уполномочен-

ных 75-го отдела полиции майор Олег Прохоренков. Еще ряд полицей-

ских были привлечены к дисциплинарной ответственности
1
. 

2. Перечислите признаки виктимной и невиктимной личности в дан-

ной жизненной истории. Выполните ее психологический анализ. 

2.1. Веселые старушки
2
.Я ехал в троллейбусе по привычному мар-

шруту. Пассажиров было немного – никто не наступал на ноги и не толкал 

тяжелой сумкой в бок. Ничего не привлекало особого внимания. Сосредо-

точенные и отрешенные взгляды утомленных жизнью людей изредка слу-

чайно встречались с моим, таким же сосредоточенным и отрешенным. 

Знакомых поблизости не было, и не было необходимости обмени-

                                                 
1
 Громкие преступления, совершенные сотрудниками МВД в 2009-2012 гг.: РИА Новости:  

URL: http://ria.ru/spravka/20120427/628437721.html 
2
 URL: http://secondwaft.ru/life-histories/veselie-starushki.html 

http://ria.ru/society/20120406/619413690.html
http://ria.ru/society/20120406/619413690.html
http://ria.ru/inquest/20120330/610088939.html
http://ria.ru/inquest/20120301/582993471.html
http://ria.ru/inquest/20120301/582993471.html
http://ria.ru/incidents/20120206/558582950.html
http://ria.ru/inquest/20120125/548765985.html
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ваться с кем-то малозначительными дежурными фразами, а посему я был 

молчаливо погружен в свои мысли. Я думал о том, почему мы все так уста-

ли, даже те, кто только начал свой путь в жизнь. Мы давно уже не строим 

коммунизм, не участвуем в Отечественной войне, не стремимся в космос, 

не прокладываем всесоюзные магистрали, не разрабатываем целину. Мы 

проводим время в кондиционированных офисах и размазанных половыми 

тряпками конторах, вечерами уставившись в цветной мерцающий ящик или 

приколоченную к стене панель. Но судя по лицам людей, мы держим груз 

тяжелее того, что держат каменные атланты при входе в Эрмитаж. И после 

таких не совсем оптимистических мыслей, захотелось чего-нибудь жизне-

утверждающего, и автоматически глаза начали бегать по троллейбусному 

салону в поисках новых, бодрящих, идеологических символов. 

И тут в центре отделанного 

красочной рекламой интерьера я 

увидел веселую беззубую улыбку. 

Приятного вида старушка, явно на 

девятом десятке жизненного пути, с 

оптимизмом смотрела в окно бегу-

щего троллейбуса и задорно улыба-

лась. И на душе как-то потеплело, 

даже усталость как рукой сняло. 

Но дальше я увидел такое, что 

не поверил своим глазам. После того, как объявили текущую остановку, 

бабушка быстро вскочила с места и устремилась к выходу. За плечами у 

старушки на ранцевых шлейках висел огромнейший, загородивший весь 

троллейбусный салон, полотняный, позвякивающий пустыми банками и 

бутылками, мешок. Неся на себе целую гору стеклянной посуды, старуш-

ка, опираясь на длинный кривой посох, соскочила со ступенек троллейбу-

са. Она повертела головой по сторонам и посмотрела вслед уходящему 

троллейбусу. На потрескавшихся старческих губах играла такая же весе-

лая улыбка. Я больше не думал о человеческой усталости, а просто ехал 

вперед, растерянно и весело улыбаясь. 

На следующий день я опять ехал по этому маршруту. На этот раз 

троллейбус был битком набит пассажирами. Недалеко от себя я увидел 

еще двух веселых старушек, которые громко разговаривали между собой, 

не обращая внимания на присутствующих. 
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- Что-то последнее время горло першит, и кашель спать мне не дает, 

– жаловалась одна из бабушек. – Может к доктору мне сходить? 

- Разве доктор от кашля избавит! Доктор у тебя может только отрезать 

какой лишний орган, чтобы ты больше жаловаться не приходила, – назида-

тельно ответила собеседница. Если хочешь избавиться от кашля, то запоми-

най проверенный способ: возьми старую медную монету и напильником 

сточи ей края, чтобы получить небольшую горстку медного порошка. Затем 

отрежь ломтик ржаного хлеба, размягчи хорошенько его руками и добавь в 

него медный порошок. Съешь хлеб и про кашель забудешь надолго. 

- А не вредно такое лекарство? – усомнилась первая бабушка. 

- Кабы вредно было, я бы не дожила таких годов. А мне ведь уже 87. 

Только так кашель и лечила. Но, конечно, если ты хочешь, чтобы тебя мо-

лодой доктор прощупал, то можешь сходить, показаться. Кашель не выго-

нит, так может хоть по спинке погладит. 

Старушки рассмеялись. 

2.2. Простить или развестись?
1
 

Помогите советом, сил моих больше нет. Мы с мужем встречались с 

2001 года (нам было по 18 лет), я его всѐ время ждала. Ждала, пока окон-

чит институт, отслужит в армии... С 2004 года стали вместе жить, а поже-

нились в 2009 году, в 2012 родился долгожданный сын, в 2015 второй сын. 

Я всегда верила ему, когда родился первый сын – всѐ делала сама, ни о 

чем не просила мужа, это наверно моя самая главная ошибка, я думала, он 

работает, устаѐт, зачем же его обременять бытом...  

С рождением второго ребѐнка то же самое, взвалила весь быт на се-

бя, его ни о чѐм не просила. За последние четыре месяца он очень изме-

нился (стал рано уходить на работу, поздно приходить). И вот, я узнаю, 

что у него другая женщина (коллега по работе). Читала переписку и не 

могла поверить... Я ему сказала: "Иди – держать не стану, мешать тоже". 

Он всѐ время извиняется, сожалеет о случившемся, просит не разводится, 

а сам продолжает переписываться с ней, созваниваться при мне. Говорит, 

что запутался, что любит и еѐ и меня.  

Два месяца я терпела это хамство (говорит одно, а делает другое), а две 

недели назад его выгнала из дома. К ней он уходить не хочет, живет на даче. 

Говорит: «Когда я с вами – меня к ней тянет, когда с ней, наоборот». Я так 

больше не могу. Вроде, когда приходит к нам – пытаюсь его простить и не 

                                                 
1
 http://rirl.ru/story-62735.html 

http://rirl.ru/story62735.html


108 

вспоминать, но она названивает постоянно и он ей отвечает. Сын очень при-

вязан к нему, не успеет проснуться – папу спрашивает. Хочу развестись, от-

пустить его, и не могу, всѐ-таки 14 лет жизни так просто не вырвешь из 

сердца, но и предательство не могу забыть. Я в декрете, ни с кем особо не 

общаюсь, замкнулась в себе, рассказать не могу никому – стыдно. 

2.3. Правдивая история
1
 

Здравствуйте! Пишу, просто потому, что не знаю, что делать... Кра-

сиво я писать не умею. Так что, не судите. Я наконец-то встретила того 

мужчину, с которым хотелось бы провести свою жизнь, того, который бе-

зумно любит меня, а я до одури люблю его. Так в чем же проблема? В 

том, что мы живем друг от друга за тысячи километров. Он в Украине, я в 

России. И опять бы, в чем, собственно, проблема? Люди порой и дальше 

друг от друга живут и ничего, сходятся и счастливо живут. Но, проблема 

банальна – финансы. Ни у него, ни у меня нет этих самых финансов, что-

бы приехать к друг другу... Советов я не прошу, что тут посоветуешь. 

Вроде и не велика проблема-то, просто для ее решения нужно время, а по-

скольку сумма не столь уж и мала (но, притом и не так уж и велика) и в 

ближайшее время просто негде ее взять, переезд отодвигается на некото-

рое не совсем определенное время. Я знаю, все будет хорошо, но так тоск-

ливо. Как-то накатило сегодня, проревела всю ночь. Каждый день видимся 

в скайпе и вот, кажется, я протяну руку, и коснусь его, ан нет... Вот, выго-

ворилась, легче немного... 

 

 

 

                                                 
1
 http://rirl.ru/story-62664.html 
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Глава 2. 

ПСИХОЛОГИЯ ВИКТИМИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

Выбирать нужно руководствуясь разумом, а не чувствами. 

Неизвестный автор 

 

Деятельность правоохранительных органов осуществляется в усло-

виях взаимодействия сотрудников полиции с виктимными индивидуума-

ми. Мера виктимности последних может быть различной, и кто из этих 

индивидуумов более виктимен, а кто менее, становится ясно в процессе 

исследования отдельных случаев. По нашему мнению, в природе сущест-

вует закономерный, единый и универсального механизм формирования 

зависимого поведения как необходимого атрибута сосуществования и со-

вместной деятельности в социальной иерархии.  

Аналогичный механизм существует и в социуме как основной среде 

формирования, развития, функционирования личности. Данный механизм 

закладывается в формирующейся личности в процессе социализации с не-

избежным участием врожденных и приобретенных церебральных измене-

ний, в том числе отклонений от  генетической программы развивающегося 

организма. Личностная виктимность имеет пренатальные и постнатальные 

предпосылки, обусловлена психофизиологическими механизмами, опы-

том эмоционального импринтинга (в континууме от привязанности до де-

привации), опытом преобразования переживаемых психических состоя-

ний в устойчивые личностные качества, а также социально детерминиро-

ванными условиями формирования инфантилизма, повышенной внушае-

мости либо агрессивности и жестокости
1
.  

Индивидуальная и личностная зависимость как психологический фе-

номен и социально-психологическая девиация рассматривается нами не 

только как проблема отдельных индивидуумов, но и как фактор дестабили-

зации деятельности и социальных, в том числе межличностных, отношений.  

Объективная реальность, воздействуя на человека, в том числе по-

средством деятельности и общения, неизбежно его изменяет. Эти воздей-

ствия реализуются конкретными людьми, среди которых могут быть так-

же дезадаптивные индивиды, и последствия такого «обучающего» воздей-

ствия на личность могут оказаться плачевными, трагическими. Чаще всего 

учителей, коллег, профессиональное окружение, как и родителей, мы не 

                                                 
1
 Уразаева Г.И. Психология виктимной личности: учебное пособие. Казань, 2014. С. 4-6.  
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выбираем, их предоставляет сама жизнь, сложившаяся ситуация. Однако 

не каждая личность хорошо обучаема, в том числе из-за влияния на нее 

негодных «учителей», вследствие чего она становится жертвой виктими-

зации.  А личность, которая не вписывается в сложившуюся реальность, 

может быть вытеснена из нее навсегда. 

В данной главе мы рассмотрим психологическую сущность процесса 

виктимизации личности, ее возрастные и профессиональные аспекты, а 

также актуальные вопросы предупреждения виктимности в личности и 

поведении сотрудника органов внутренних дел. 

 

 

2.1. Психологическая сущность процесса виктимизации 

личности. Проявления зависимого поведения, его критерии 

…Не мир делает его рабом – 

 по отношению к миру человек свободен абсолютно, –  

корни его рабства уходят в него самого. 

М. Мамардашвили  

 

В предыдущем параграфе отмечалось, что научное учение о жертве 

стремится рассматривать жертву преступления как активного участника 

уголовно наказуемого деяния, считая ее одним из субъектов процесса воз-

никновения преступности. Следует подчеркнуть, что процесс формирования 

виктимной личности также является активным по содержанию, формам и 

результату. Разумеется, при этом речь не идет о переносе вины за преступ-

ление на жертву или оправдании преступника, хотя нельзя не согласиться с 

тем, что установление солидарности вины жертвы в каком-то конкретном 

случае может вызвать соответствующую действительному положению ве-

щей уголовно-правовую реакцию (функциональную ответственность). 

Виктимное поведение жертвы преступления отражается в противо-

правных действиях преступника и приобретает криминальный смысл. 

Виктимное поведение и преступное поведение тесно связаны. Большую 

роль играет тщательный анализ связи «преступник-жертва» как на крими-

нологическом, так и на психологическом и социальном уровнях. По на-

шему мнению, криминализация (становление преступника) и виктимиза-

ция (становление жертвы) могут изучаться как процессы социального 
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взаимодействия. Виктимизация часто стимулирует криминализацию
1
. 

Общение во многих несчастных отношениях строится по модели 

треугольника Карпмана со сменой ролей «спаситель – жертва – агрес-

сор». Вначале кто-то из взаимодействующих субъектов начинает причи-

нять своему партнеру боль: критикует или унижает. Потом они мирятся и 

меняются ролями. И дальше весь ритуал повторяется до мелочей – стра-

дание, обида, примирение и смена ролей. При этом партнеры последова-

тельно играют одну из следующих ролей; Преследователя (Обвинителя), 

Спасителя (Примирителя) или Жертвы.  

Преследователь (Обвинитель). Человек в этой подсознательной 

психологической позиции относится к окружающим так, будто они хуже 

или ниже его. В общении с близкими людьми всѐ время унижает их дос-

тоинство: обзывает, обвиняет (« это ты во всем виноват»), критикует («ты 

всѐ делаешь не так») и т.д. 

Спаситель (Примиритель) также считает других ниже себя, однако в 

общении предлагает свою помощь, руководствуясь принципом «я должен 

помогать всем этим людям, так как они сами не в состоянии себе помочь». 

Жертва сама ощущает свое приниженное положение. Иногда Жерт-

ва подсознательно ищет Преследователя, чтобы он унизил еѐ и «поставил 

на место». В других случаях Жертва ищет Спасителя, который поможет ей 

и подтвердит убеждение Жертвы в том, что «она не может самостоятельно 

справиться со своими проблемами»
2
. 

Позиция жертвы основывается на выученной беспомощности
3
. 

Человек, находящийся в роли Жертвы, искренне верит, что и в самом деле 

не способен решить свои проблемы. Он часто показывает свое страдание и 

беспомощность, подсознательно надеясь, что другие люди решат его про-

блемы вместо него. Иногда человек, предпочитающий роль Жертвы, со-

глашается с действиями Преследователя, считая, что он действительно 

стоит того, чтобы его отвергали и принижали. Основная задача женщины, 

отыгрывающей сценарий Жертвы – научиться рассчитывать на себя и 

свои силы, отказаться терпеть и страдать и начать активно действовать с 

                                                 
1
 Кузнецова Л. Э., Ерошенко А. Н. Психологические особенности проявления виктимного 

поведения у современной молодежи // Актуальные вопросы современной психологии: мате-

риалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2013 г.). Челябинск: Два комсомоль-

ца, 2013. С. 73–75. 
2
 Подсознательные схемы несчастных отношений. URL: http://thesolution.ru/book-chapter9/ 

(дата обращения: 20.11.2014). 
3
 Там же. 
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тем, чтобы самостоятельно построить свою счастливую жизнь. 

Таким образом, источник зависимого поведения – сложные нару-

шения личности, ведущие к формированию психологии жертвы. В их ос-

нове – неотреагированный негативный опыт разных периодов жизни. Он 

обуславливает состояние внутреннего дискомфорта, неспособность про-

тивостоять неудачам и трудностям, отсутствие четких ориентиров в жиз-

ни, неумение «быть взрослым» и принимать ответственность за свою 

жизнь. Он также может проявляться в невротических чертах личности и 

т.п. Неразрешенная внутренняя проблема может привести к исполь-

зованию «заместителей» неудовлетворенных потребностей. Вот поче-

му у разных форм зависимости – алкоголизма, табакокурения, наркома-

нии, переедания, азартных игр, злоупотребления шоколадом и кофе, соза-

висимости и зависимости от работы, или от секты – один и тот же меха-

низм образования. Поэтому зависимость можно назвать также компен-

саторным поведением или неадекватной формой защиты личности
1
. 

Так же, как и генез психологии жертвы, генез зависимости достаточно 

сложен и до конца не изучен.  

Конечно, в динамично меняющемся обществе каждый гражданин 

может оказаться в ситуации, оказывающей влияние на формирование у не-

го виктимных качеств. Иногда же у него просто не оказывается возможно-

сти отвести от себя потенциальную угрозу, не изолируя себя от общества. 

Ни разу за всю историю человечества народным массам не удалось сохра-

нить, организовать и развить свободу и мир, завоеванные ими в кровопро-

литных сражениях. Под свободой здесь подразумевается «подлинная сво-

бода личного и общественного развития, свобода жить без страха, свобода 

от всех форм экономического угнетения, свобода от консервативных тор-

можений развития; короче говоря, свободная саморегуляция жизни»
2
.  

Очень современно звучат слова немецкого психолога Вильгельма 

Райха, сказанные им в период экономического кризиса в Германии (1930–

1933 гг.): в нашем обществе любовь, труд и знание еще пока не опреде-

ляют человеческое существование
3
. Эти мощные силы позитивного прин-

ципа жизни не реализуются в своем значении для общества. По этой при-

                                                 
1
 Подсознательные схемы несчастных отношений. URL: http://thesolution.ru/book-chapter9/ 

(дата обращения: 20.11.2014). 
2
 Райх В. Психология масс и фашизм.  СПб : Университетская книга, 1997. С. 319–320. 

3
 Там же.  С. 15–16. 
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чине в настоящее время общество все еще стоит  на краю бедности
1
. 

Действительно, имеются данные и выводы научных исследований, на-

целенные не только на помощь конкретным лицам и социальным группам, 

но и на информирование общества и государства о сложившейся неблаго-

приятной для жизнедеятельности многих граждан ситуации. В обществе с 

низким уровнем развития такая информация зачастую замалчивается.  

Виктимизация личности объективно обусловлена, в том числе свя-

зана с виктимизацией общества. 

Чем выше уровень развития общества, тем меньше складывает-

ся ситуаций и обстоятельств, формирующих виктимность личности и 

ее усугубляющих.  

Проблемы общества в ходе его развития многообразны, включают 

социально-экономические, политические, демографические, культурные, 

нравственные, и любая из них непосредственно отражается на условиях 

жизни и деятельности человека, создает противоречия на микро- и макро-

уровнях (между личностью и работой, между человеком и создаваемым 

им творением, между человеком и техносферой, между человеком и при-

родой, между рациональными и иррациональными формами познания, 

между «корневым», этногенетическим и «всечеловеческим», общим в ми-

ре человека, в его культуре, сознании и бессознательном и др.)
2
.  

Как показывает жизнь, на любые преступления отрицательно влияют 

различные негативные общественные явления. Вместе с тем появление 

последних обусловлено существованием самой преступности.  

Это касается как насильственных преступлений, совершаемых про-

тив конкретных людей, так и виктимного поведения этих людей, виктим-

ности в целом. Следует, в первую очередь, назвать такие объективные 

факторы, как определенный исторический отрезок ВРЕМЕНИ, который 

характеризуется ухудшением состояния экономики, социальной напря-

женностю, снижением общего уровня жизни, падением нравственных 

ценностей, резкой  разницей в распределении доходов и т.д. «В результате 

еще больше нарушаются экономические отношения, поражается работа 

аппарата государственного управления, ослабляются контрольные функ-

ции социальных институтов, что ведет к безнаказанности преступников, а 

затем и к общему состоянию безответственности за различные правона-
                                                 
1
 Райх В. Психология масс и фашизм.  СПб : Университетская книга, 1997.  С. 16. 

2
 Львов В. М., Шлыкова Н. Л. Проблемы психологической безопасности личности // Журнал 

практического психолога.  2007.  № 4.  С. 123–127. 
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рушения»
1
. 

Усугубляется социальная деформация, что 

обусловлено усилением криминальной напря-

женности и в какой-то мере виктимностью по-

ведения членов общества. Усиливается тенден-

ция роста преступности, всех ее видов и ОБЪ-

ЕКТОВ.  

Так, в современных условиях актуальным 

направлением российской уголовной политики 

является противодействие должностной пре-

ступности. Должностные преступления облада-

ют не только значительной распространенностью, но и повышенной обще-

ственной опасностью. Она обусловлена спецификой лиц, которые их со-

вершают, используя при этом свое служебное положение
2
. В самих органах 

внутренних дел уровень преступности сотрудников в Республике Татар-

стан, несмотря на тенденцию к снижению, остается достаточно стабильным 

– в среднем 2, 5 преступления в год в пределах анализируемой группы в 

1000 сотрудников
3
. Растет число коррупционных преступлений. В 2013 г. в 

России зафиксировано 3,5 тыс. преступлений, совершенных сотрудниками 

органов внутренних дел. В их числе 2 тыс. деяний коррупционной направ-

ленности (лидируют злоупотребление должностными полномочиями, про-

вокации взяток, силовое предпринимательство («крышевание»), коррупция 

в образовательных учреждениях МВД)
4
. По оценке председателя Следст-

венного комитета Александра Бастрыкина, в 2012 году было заведено по-

рядка 20 тысяч дел о коррупционных преступлениях. По сравнению с пре-

дыдущим годом показатель вырос в полтора раза
5
. Виктимность этих лиц 

обусловлена объективно, но детерминирована субъективно. ЛИЧ-

НОСТЬ преступника – неизбежный атрибут криминальной ситуации, за-

частую определяющий ее содержание, динамику, последствия. 

Вышеперечисленные факторы ВРЕМЕНИ, ЛИЧНОСТИ и ОБЪ-

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Механизм социальной деформации // Вопросы философии. 1989. № 11. С. 3–4. 

2
 Баранчикова М.В. Проблемы реализации принципа законности при привлечении к уголовной 

ответственности за должностные преступления // Наука и практика. 2012. № 2 (51). С. 10. 
3
 Уразаева Г.И. Социально-психологическая детерминация преступлений, совершаемых со-

трудниками ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 4 (59). С. 49. 
4
 Там же. 

5
 Цит. по: Баранчикова М. В. К вопросу о системе коррупционных преступлений // Наука и 

практика. 2013. № 3 (56). С. 9. 

Модель многообразия 

взаимосвязей и взаимо-

действий факторов 

времени, личности, 

объектов криминаль-

ной ситуации 
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ЕКТОВ преступлений имеют невероятное многообразие взаимосвязей и 

пересечений, образуя, подобно кубику Рубика, в итоге бесконечное разно-

образие конкретных криминальных ситуаций и событий. 

Однако наибольший интерес, по нашему мнению, вызывает фрон-

тальная часть кубической фигуры преступления, всегда непосредственно 

привлекающая наше внимание, – ЛИЧНОСТИ как субъекты виктимиза-

ции и характеризующие их особенности. Так, противоречие между «Эго» 

(Я-сознанием) и «Ид» (Оно-бессознательным) может приводить к кон-

фликтам и даже суициду. Личностная противоречивость явно проявляется 

у тех сотрудников, которые, например, имеют определенные (может быть и 

наилучшие, общественно полезные) врожденные и сформированные лич-

ностные качества, а работают в тех социальных условиях, где эти качества 

невостребованы, более того, подавляются, что приводит к синдрому ви-

тальной неудовлетворенности и невозможности самореализоваться.  

Нередко в этом случае ощущение неудовлетворенности собой, своей 

работой, жизнью, другими людьми у такого сотрудника может усиливать-

ся или ослабевать (до полного исчезновения) в зависимости от стиля 

управления и действий его непосредственного руководителя. Объективно 

и субъективно виктимизация личности являет-

ся закономерным следствием хронической фру-

страции ее потребностей (в общем плане, по В. 

Райху, в любви-уважении, в познании и труде). 

 

 

 

 

 

Основной психологический механизм постепенной виктимизации 

мы видим в следующем: фрустрация потребностей обуславливает дисба-

ланс эмоций и психических состояний (например, эмоциональное выгора-

ние), что, в свою очередь, дестабилизирует интеллект (принцип единства 

аффекта и интеллекта, по Выготскому), в наибольшей мере отвечающий у 

взрослого человека за успешность его социальной адаптации. 

Не существует «прирожденных жертв» или «жертв от природы». 

Виктимной личностью не рождаются, а становятся. Виктимизация лич-

ности – обратная сторона процесса совершенствования личности, по-

Человек – раб потому, что свобода трудна, 

рабство же легко (Н.А.Бердяев): стиль управле-

ния и виктимизация личности. 
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этому все особенности (в том числе достижения) или дефекты разви-

тия личности автоматически вызывают изменения ее виктимности 

(от снижения до повышения, усиления). Приобретаемые человеком фи-

зические, психические и социальные черты и признаки (например, какие-

то физические и иные недостатки, неспособность к самозащите или не-

достаточная готовность к ней, особая внешняя, психическая и материаль-

но-финансовая привлекательность) могут сделать его предрасположенным 

к превращению в жертву преступления.  

Не исключено, что важную роль играет обретение или необретение 

«опыта разлуки», возникающего в детском возрасте, и некоторых психо-

физиологических механизмов, приводящих к инфантилизму и повышенной 

внушаемости
1
. Если человек рефлексивно осознаѐт

2
 эту свою повышен-

ную виктимогенность, он может усвоить определенное поведение, позво-

ляющее ему сопротивляться потенциальной опасности и предупредить ее.  

В отличие от статичных понятий уязвимости жертвы и склонности к 

превращению в жертву, понятия образа жизни и факторов виктимиза-

ции, облегчающих, стимулирующих и непосредственно вызывающих пре-

ступление, являются динамическими. Люди приобретают навыки крими-

нального и виктимного поведения в процессе символической интерак-

ции в момент их встречи (восприятие потерпевшего характеризует выра-

жение – «пуганая ворона куста боится», перцепцию преступника можно 

обозначить, например, афоризмом – «добрым словом и пистолетом вы 

можете добиться гораздо больше, чем одним только добрым словом»
3
). 

Взаимные восприятия, взгляды и связи, а также различные интерпретации 

поведения и личностей преступника и жертвы имеют для этих процессов 

решающее значение. Таким образом, активность виктимной личности 

проявляется в моделировании и воссоздании в реальности виктимизи-

рующего образа жизни и поведения.  

Модель образа жизни вытекает из сложившегося фрейма восприятия 

                                                 
1
 Менделевич В., Садыкова Р. Зависимость как психологический и психопатологический фе-

номен (проблемы диагностики и дифференциации). URL: http://www.narcom.ru/cabinet/ 

online/77.html 
2
 Макаренко Ю.Б. Биографическая рефлексия как способность личности // Личность и бытие: 

субъектный подход (к 80-летию со дня рождения А.В. Брушлинского): материалы VI Всерос. 

науч.-практ. конф. (с иностранным участием) / под ред. З.И. Рябикиной, В.В. Знакова. М., 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. С. 70–72. 
3
 Капоне Альфонс Габриэль. Афоризмы, цитаты, высказывания и изречения. URL: 

http://www.aphorisme.ru/by-authors/kapone/?q=976 (дата обращения: 27.11.2014). 
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и понимания себя и других, зависит от уровня когнитивного отражения и 

понимания социальных и индивидуальных ориентиров, от сложившихся 

привычек и опыта реагирования на любые социальные ситуации.  

Таким образом, ситуативная виктимность индивидуума на по-

следующих этапах жизненного развития сохраняется, генерализуется, 

обобщается до нового качества личностной виктимности. Это качест-

во, становясь личностным,  проявляет себя закономерно активно и 

устойчиво.  

Виктимизация и криминализация иногда имеют одни и те же источ-

ники: исходные социальные условия (например, принадлежность человека 

к одной и той же субкультуре насилия); 

- в результате неверного психологического восприятия виктимиза-

ции дело может дойти до психоневротических нарушений (например, до 

бессонницы) и даже психосоматических расстройств (например, до голов-

ных болей). Жертва может снова оказаться в положении потерпевшего и, 

в конечном счете, усвоить это поведение как возможное и распространен-

ное или оригинальное
1
; 

- жертва может сыграть важную роль в процессе мотивации престу-

пления уже тем, что способна втягиваться в этот процесс помимо своей 

воли. И то, как она оценивает преступника, может послужить цели само-

оправдания преступником своих действий, их нейтрализации в его созна-

нии. Так, одним из наиболее коррумпированных подразделений органов 

внутренних дел в житейском представлении граждан, а также по данным 

ряда исследований, считаются подразделения по безопасности дорожного 

движения, что вызывает необходимость изучения их сотрудников как осо-

бых субъектов коррупционных составов. 

В свою очередь, сами сотрудники ГИБДД не относят свою деятель-

ность к числу высоко коррумпированных сфер правоохраны. При этом 

многие опрошенные сотрудники отмечают, что наиболее распространен-

ными субъектами коррупционных преступлений в сфере дорожного дви-

жения являются не они, а участники дорожного движения, нарушившие 

правила и выступающие главными инициаторами и виновниками создания 

коррупционной ситуации
2
. 

                                                 
1
 Социальные причины преступности и контроль за ней. URL: http://fullref.ru/job_ 

8f082bb5e397f97b9f62337c71bebf15.html (дата обращения: 14.12.2014). 
2
 Баранчикова М.В. Проблемы квалификации коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками ГИБДД // Взаимодействие органов государственной власти при расследовании 
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Как мы видим, тезис о том, что не все люди являются «жертвами», 

можно дополнить другим: все люди в той или иной мере и в той или иной 

ситуации виктимны. Виктимной является жертва преступления, виктимен 

преступник, совершивший это преступление, виктимен сотрудник полиции, 

постоянно взаимодействующий с подобными виктимными личностями.  

Личность с виктимным поведением сильно отличается от личности, 

не склонной к такому поведению. По нашему мнению, эти личности с дет-

ства отличаются психологическими особенностями своего темперамента и 

характера, а также спецификой интеллектуальной оценки актуальной для 

них ситуации. Впоследствии сформировавшаяся направленность лично-

сти обобщает первичные особенности темперамента и характера, 

мышления и воли и приобретает ведущую системообразующую роль в ре-

гулятивном механизме поведения, определяя избирательность виктимно-

го реагирования, его вектор, интенсивность и частоту.   

Таким образом, для человека-жертвы характерна негативная эмо-

ционально-ценностная психологическая установка, выступающая дест-

руктивным фактором его психики (п. 1.1.). Такие люди склонны видеть 

все с теневой стороны, у них значительно ослаблены адекватные защит-

ные механизмы к отрицательным воздействиям объективного мира и мо-

гут быть выражены в форме, например, невнимательности к поведению 

других людей, недооценки неблагоприятных климатических или времен-

ных условий, что делает их притягательными для агрессоров. 

В качестве существенного фактора виктимизации человека следует 

выделить  ту социальную роль, которую он выполняет, и характер его от-

ношения к выполняемой роли.  

Роль как социально-типическая система действий (поведения), харак-

терная для ее исполнителя, предполагает определенные права и обязанно-

сти, свой набор правил поведения
1
. Врастая в ту или иную роль, прини-

мая ее на себя, ребенок заимствует выработанные для данной позиции, 

                                                                                                                                                                  

преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения: материалы 

Международной научно-практической конференции (Москва, 23 октября 2014 года), посвя-

щенной 100-летию со дня рождения выдающегося российского учѐного Николая Сергеевича 

Алексеева / под ред. председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-

полковника юстиции заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора А. И. Бастрыкина. М., 2014. С. 145–146. 
1
 Роль – это социально-типическая система поведения (совокупность действий), выработан-

ная в данном обществе для выполнения определенной социальной функции. Подробнее см.: 

Шакуров Р. Х. К категориальному аппарату социальной психологии // Вопросы психологии. 

1972. № 5. С. 101–111. 
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данной роли формы поведения, системы ценностей. Яркий пример фор-

мирования личностной структуры и даже мировоззрения человека с вхож-

дением в социальные группы мы находим в описании «тюремного экспе-

римента» Филиппа Зимбардо, данного в первой главе нашего пособия.  

Это яркий пример того, как созданная обществом нормативная сис-

тема представлений входит целиком в структуру личности человека и ста-

новится его собственным подструктурным образованием. Единственный 

вывод, который можно было сделать из анализа психологического состоя-

ния заключенных до эксперимента и по его завершении, это то, что зави-

симые, пассивные личности переносили заключение несколько легче, 

чем личности самостоятельные, инициативные, независимые, твор-

ческие. Других зависимостей между характером и успешностью «адапта-

ции» к тюрьме установлено не было. Лишившись всякой власти и контро-

ля за ситуацией, заключенные стали вести себя крайне пассивно. Единст-

венным видом проявления инициативы было сопротивление выполнению 

команд надсмотрщиков, причем это сопротивление по ходу эксперимента 

становилось всѐ слабее и к концу эксперимента (то есть всего лишь на 5 

день) у половины заключенных исчезло совсем. Этому способствовала и 

деиндивидуализация заключенных. «Я понял, что теряю самого себя, чув-

ство собственной личности. Тот парень, которого звали Клэй и который 

согласился участвовать в эксперименте, был от меня всѐ дальше и дальше, 

пока не исчез совсем, а я – я – № 819 – остался». 

Страшно подумать, что если экспериментальная «Стенфордская 

тюрьма» смогла за 5 дней оказать столь сильное угнетающее (или дефор-

мирующее) воздействие на своих «обитателей», то что же в обычных 

тюрьмах, где условия намного более жесткие, где есть и реальный риск, и 

угроза физической расправы, где за минимальное нарушение режима 

можно получить штрафной изолятор и, как следствие, невозможность 

досрочного освобождения и т.д. Вот письмо, которое профессор Зимбардо 

получил от одного заключенного вскоре после публикации статьи об экс-

перименте: «Я был недавно переведен на другой режим после 37 месяцев 

одиночного заключения. У меня был «молчаливый» режим и даже если я 

пытался шепотом заговорить с парнем из соседней камеры, меня били, 

травили газом и бросали в узкую щелеобразную камеру, голого, спать на 

бетонном полу, не позволяя даже сходить в туалет. Я знаю, что воровство 

должно быть наказуемо. Я не оправдываю воровство, хотя и сам был во-
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ром. Теперь я не думаю, что буду когда-нибудь красть, если выйду на сво-

боду. Нет, не потому что я «перевоспитался», просто вещи и воровство 

меня больше не интересуют. Я думаю только об убийстве. Об убийстве 

тех, кто меня избивал и обращался со мной хуже, чем с собакой. Я на-

деюсь и молюсь, что ради спасения моей души и ради моей будущей жиз-

ни я смогу преодолеть ожесточенность и ненависть в моем сердце, но это 

будет очень, очень тяжело»
1
.  

Таким образом, ситуация зависимости не просто меняет челове-

ка, она его ожесточает, и есть вероятность того, что эта ожесточен-

ность не пройдет даже после выхода человека зависимого из угне-

тающих его условий.  

Эксперимент Зимбардо показал, как наше поведение, казалось бы, 

индивидуально обусловленное, может изменяться в зависимости от внеш-

них обстоятельств
2
. И на самом деле, вырисовывается далеко не радужная 

картина, ведь получается, что каждый из нас может стать как заключѐн-

ным, потерявшим всѐ то, что делало его личностью, так и тюремщиком, в 

котором вообще исчезают любые проявления человечности. Возникают 

вопросы о том, что же может обеспечить стабильность, устойчивость лич-

ностных механизмов социального поведения в любых, в том числе экс-

тремальных условиях деятельности человека. 

В ходе развития социальной мотивации, которая состоит в 

стремлении завоевать уважение, одобрение, обеспечить себе самоут-

верждение, происходит усвоение общественно выработанных струк-

тур нормативного социального поведения. И в связи с этим возникает 

целый ряд проблем, встающих перед личностью. По мнению Ю.Б. Гип-

пенрейтер, все дело в том, в какой социальной роли, в силу сложившихся 

обстоятельств или развиваемой деятельности, человек окажется и, во-

вторых, насколько развитие личности окажется совпадающим с усвоением 

этой роли и насколько оно окажется ограниченной этой ролью. Насколько 

человек позволит себе, усваивая эту роль, овладеть (со стороны этой роли) 

своей личностью, или он найдет силы выйти за пределы этой роли. Спо-

собен ли квалифицированный профессионально подготовленный сотруд-

ник пенитенциарного учреждения рефлексировать свою профессиональ-

                                                 
1
Стэндфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо. URL: http://socioline.ru/ pages/f-

zimbardo-stenfordskij-tyuremnyj-eksperiment (дата обращения: 17.11.2014). 
2
Стэндфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо. URL: http://4brain.ru/blog (дата 

обращения: 17.11.2014). 
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ную роль и при необходимости оценивать свои действия надситуативно, 

со стороны или, как в описанном выше тюремном эксперименте 

Ф.Зимбардо, выполняемая им роль овладеет его личностью и изменит ее?  

Вообще говоря, наиболее типичный случай состоит в том, что та или 

иная роль является временным эпизодом в развитии личности, через кото-

рый проходит образование личности, потом она выходит за пределы этого 

образования. Но иногда роль оказывается ловушкой для личности. На-

пример, подросток может попасть в преступную группу, и мотив социаль-

ного самоутверждения может привести к поиску одобрения у членов этой 

банды и усвоению им норм поведения, которые в ней бытуют. Его лич-

ность пойдет по пути деградации, асоциализации, дезадаптации. 

«Воздушный шарик думал, что в него вдохнули жизнь. А на самом 

деле его просто надули…» 

Однако и сформировавшаяся личность может попасть в такой же ту-

пик, если не сможет преодолеть систему ценностей, сложившуюся в непо-

средственном окружении.  

Если, например, в нашем окружении 

наибольшую ценность имеют материальное 

благосостояние, имя, положение, продвиже-

ние по службе и другие материальные и со-

циально-экономические атрибуты, личность, 

реализуя эти точки зрения и установки, пре-

вратит их в свои субъективные цели и станет 

зависимой от ожиданий окружающих и все-

общей социальной линии поведения. Следо-

вание социальным ожиданиям внешне про-

является, например, в явлении моды. Следо-

вание социальным ожиданиям посредством референтных установок ха-

рактеризуется субъективной переоценкой ценностей и убеждений. Таким 

образом, перед каждой личностью встает вопрос о готовности сохранения 

и продолжения той первой линии собственного нравственного развития, 

которая закладывается еще в детстве и с которой может приходить в про-

тиворечие линия социального развития, диктуемая онтогенетически более 

поздней жизненной реальностью. 

Парадоксален факт многоликости и противоречивости личностной 

зависимости от показателя психологической и социальной нормы до пато-

Если действительность  

не соответствует вашим 

желаниям, что-то не в порядке 

с желаниями 

 (Дмитрий Аркадин). 
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логических проявлений. Вряд ли можно обнаружить человека, свободного 

от аддикции (зависимости). Скорее, он будет выглядеть как человек эмо-

ционально неживой, инертный, не включенный в многообразие отноше-

ний в окружающей его реальности. Аддикция может быть признаком вы-

сокоодаренной и социально полезной личности, активно реализующей 

свой потенциал и свои интересы. Аддикция является формой психологи-

ческой защиты личности, позволяющей ей достигать ощущения субъек-

тивного контроля над собственной слабостью и беспомощностью. Однако 

чаще аддикция оценивается социумом как теневая сторона личности, раз-

рушающая ее способности и интеллект, идеалы и социальные ценности, 

уничтожающая личность и индивидуальность. 

Термин Addictus, по мнению L. Wursmer
1
, относится к сфере юриди-

ческой. Он означает «приговаривать свободного человека к рабству за 

долги», т.е. аддикт (зависимая личность) – это тот, кто связан долгами.  

Метафорически зависимым (аддиктивным) поведением называет-

ся глубокая, рабская зависимость от некоей власти, от непреодолимой 

вынуждающей силы, которая обычно воспринимается и переживается 

как идущая извне, будь то наркотики, сексуальный партнер, пища, 

деньги, власть, азартные игры, то есть любая система или объект, тре-

бующие от человека тотального повиновения и получающие его
2
.  

Зачастую такое поведение предстает как добровольное подчинение, 

в объективной реальности не существует неких принуждающих желаний 

или силы, которой невозможно было бы избежать. Не мир делает его ра-

бом – по отношению к миру человек свободен абсолютно, – корни его 

рабства уходят в него самого (М. Мамардашвили)
3
. 

Аддиктивную личность отличают черты инфантильности (незрело-

сти): неразвитость интеллектуальных и духовных интересов, несформиро-

ванность устойчивых нравственных норм, эмоциональная и личностная 

неустойчивость, ненасытность, безответственность, чувство стадности. 

Аддикт хуже переносит трудности повседневной жизни, чем кризисные 

ситуации («Пьяному море по колено»). Неадекватно завышенная само-

                                                 
1
 Wurmser L. The role of superego conflicts in substance abuse and their treatment // Internal. J. 

Psychoanal. Psychother. 1984. V. 10. P. 227–258. 
2
 Менделевич В., Садыкова Р. Зависимость как психологический и психопатологический фе-

номен (проблемы диагностики и дифференциации). URL: http://www.narcom.ru/cabinet/ 

online/77.html (дата обращения: 08.11.2014). 
3
 Мамардашвили М. Психологическая топология пути / под общей ред. Ю.П. Сенокосова. 

СПб. : Изд-во русского Христианского гуманитарного института, 1997. 572 с. 
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оценка своих достоинств маскирует скрытый комплекс неполноценности. 

Внешняя социабельность сочетается со страхом перед стойкими социаль-

ными контактами и манипулятивностью. Характерно стремление аддикта 

уходить от принятия решений, склонность говорить неправду и при этом 

обвинять других, зная, что они невиновны. Ему свойственны зависимость 

и тревожность, склонность к колебаниям настроения, стереотипность, 

инертность поведения. 

Аддикты страдают синдромом дефицита удовольствия, который 

проявляется в постоянном ощущении скуки. Жизнь представляется аддик-

ту чередой серых и однообразных будней, он нуждается в дополнительной 

яркой стимуляции и сосредотачивается на том, что может ее воссоздать. 

На какое-то время это позволяет ему преодолеть состояния бесчувствен-

ности и апатии. К остальным конкретным делам и сферам реальной жизни 

аддикт интереса не проявляет, все больше отдаляясь от участия в них. 

Н. Пезешкиан (1996) выделяет четыре формы аддиктивного пове-

дения как бегства от реальности: 1) бегство в тело – физическое или пси-

хическое «усовершенствование» себя; 2) бегство в работу – концентрация 

на служебных делах (учебе); 3) бегство в контакты или одиночество – по-

стоянное (утрированное) стремление к общению или, наоборот, к уедине-

нию; 4) бегство в фантазии – жизнь в мире иллюзий и фантазий
1
. Эта ти-

пология перекликается с мнением Берна (1997) о существовании у челове-

ка шести видов голода: голод по впечатлениям, по признанию, по контак-

ту и физическому поглаживанию, сексуальный голод, голод по структури-

рованию времени, по событиям. 

У аддиктивных личностей вследствие плохой переносимости ими 

трудностей повседневной жизни, постоянных упреков окружающих и само-

упреков формируется комплекс неполноценности. Аддикт в состоянии 

тревожности может компенсировать свое чувство неполноценности гипер-

социальностью, например, трудоголизмом. Защитой от чувства неполноцен-

ности у аддиктов часто служит гиперкомпенсация в виде завышенной само-

оценки с демонстрацией своего превосходства над окружающими. Аддикт 

противопоставляет толпе обывателей свою романтическую жизнь, свобод-

ную от обязательств, а значит, и от обвинений. Некоторые аддикты посвя-

щают свою жизнь карьере, борьбе за власть и обогащение. 
                                                 
1
 Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей. URL: 

http://www.e-reading.link/bookreader.php/1011116/Starshenbaum_Addiktologiya_psihologiya_i_ 

psihoterapiya_zavisimostey.html (дата обращения: 20.11.2014). 
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Таким образом, зависимое поведение имеет широкий спектр выра-

женности. Он включает как нормативные гармоничные проявления лич-

ности (трудоголизм или любовная аддикция, привязанности и увлечения, 

способствующие личностному росту и совершенствованию), так и раз-

личные формы психологических девиаций и, наконец, психопатологиче-

ские расстройства, характеризующие социальную дезадаптацию. Для со-

трудников правоохранительных органов представляются профессиональ-

но значимыми психологические знания и умения дифференциальной ди-

агностики патологических и непатологических форм зависимостей, на-

выки рефлексии собственных личностных и поведенческих проявлений 

и саморегуляции на пути к самореализации. 

Под зависимым поведением (зависимостью) в науке понимается 

разновидность девиантного поведения. Она характеризуется непреодо-

лимой подчиненностью собственных интересов интересам другой лич-

ности или группы, чрезмерной и длительной фиксацией внимания на оп-

ределенных видах деятельности или предметах (фетишах), становя-

щихся сверхценными, снижением или нарушением способности контро-

лировать вовлеченность в данный вид деятельности, а также невоз-

можностью быть самостоятельным и свободным в выборе поведения
1
.  

В настоящее время отсутствуют общепризнанные критерии вы-

явления зависимого поведения и дифференциальной диагностики па-

тологических и непатологических форм зависимостей. Можно заме-

тить, что основой дифференциации являются не количественные, а 

качественные признаки
2
. Признаком патологического зависимого пове-

дения является наличие эпизодов измененных состояний сознания 

при реализации зависимости. Признаками патологического зависимого 

поведения также являются непреодолимость зависимости, невозмож-

ность противостоять стремлению реализовать виктимное поведение, 

стереотипизация поведения и «синдром отмены»
3
.  

Каков бы ни был объект зависимости, она всегда приводит к нега-

тивным изменениям в жизни и развитии личности: нарушаются социаль-

ные связи, сужается круг интересов, ухудшается эмоциональное состоя-

                                                 
1
 Менделевич В., Садыкова Р. Зависимость как психологический и психопатологический фе-

номен (проблемы диагностики и дифференциации). URL: http://www.narcom.ru/ cabinet/ on-

line/77.html (дата обращения: 08.11.2014). 
2
 URL: http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/zavisimoe-povedenie (дата обращения: 08.11.2014). 

3
 URL: http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/zavisimoe-povedenie (дата обращения: 08.12.2014). 
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ние и здоровье человека. Зависимость – это, в первую очередь, потеря 

свободы и контроля над своей жизнью. У зависимого человека желания, 

ценности, цели подчинены влиянию объекта зависимости. 

К зависимости могут приводить очень разнообразные формы пове-

дения из разных областей жизни человека. Самыми распространѐнными 

видами зависимости являются: зависимость от психоактивных ве-

ществ, ингалянтов (используют летучие  растворители: бензин, ацетон, 

хозяйственный клей, краски, лаки, аэрозоли, полироли); пищевая зависи-

мость, которая занимает переходную позицию между химическими и не-

химическими зависимостями и включает нервную анорексию (греч. orexis 

– аппетит, жажда, желание
1
) и булимию (греч. bulimia – бычий, неутоли-

мый голод, переедание); компьютерная зависимость
2
; азартное поведе-

ние
3
; игромания

4
, аддикция к власти

5
; аддиктивный фанатизм

6
; трудого-

                                                 
1
 Название расстройства противоречит его сущности: как правило, аппетит исчезает только 

на поздней его стадии, типичной для больных является как раз всепоглощающая страсть к 

еде, указывающая на единый механизм анорексии и булимии как двух форм пищевой зави-

симости. Классическую триаду симптомов нервной анорексии составляют аменорея, иска-

жение образа тела и энергичная борьба за худобу. 
2
 В связи с развитием Интернета появилась новая зависимость – интернет-аддикция. Она разви-

вается у 25% пользователей в течение первого полугодия и у 58% – в течение второго полуго-

дия. В эту аддикцию входит обсессивное пристрастие к компьютерным играм или программи-

рованию; патологическая привязанность к опосредованным Интернетом азартным играм, он-

лайновым аукционам или электронным покупкам, поглощенность виртуальным общением и 

компульсивное блуждание в удаленных базах данных в поисках новой информации. 
3
 По МКБ-10, патологическое влечение – это расстройство контроля над побуждениями (рас-

стройство импульсивного контроля), выражающееся в неспособности человека противостоять 

импульсивно возникающим желаниям совершать действия, опасные для него самого или ок-

ружающих. При удовлетворении этих желаний (воровство, поджог, агрессия и т.д.) возникает 

чувство удовольствия. В МКБ-10 выделен ряд патологических влечений. В их числе: гемблинг 

(англ. gambling – игра на деньги) – патологическое влечение к азартным играм, клептомания 

(греч. klepto – красть) – импульсивные мелкие кражи, пиромания (греч. pyr – огонь) – импуль-

сивное поджигательство, дромомания (греч. dromos – бег) – импульсивное бродяжничество, 

трихотилломания (греч. trichos, trillo – выдирать) – импульсивное выдергивание волос, онихо-

фагия (греч. onichos – ноготь; phagein – есть) – импульсивное обгрызание ногтей. 
4
 Аддикция к азартным играм, игромания имеет английское название «гемблинг» или латин-

ское – лудомания (ludo – играю). Существует множество вариантов игр: карточные игры, ру-

летка, тотализатор, спортивные игры, игровые автоматы, лотереи, кроссворды. 
5
 Еще Альфред Адлер рассматривал патологическое стремление к власти как компенсацию 

комплекса неполноценности. Эрих Фромм писал: «Страсть к власти идет не от силы, а от сла-

бости». Власть нужна изгою для поддержания иллюзии, что он получил признание общества. 

В обычное время такой человек остается «унтером пришибеевым», в «смутные времена» мо-

жет стать диктатором. И тогда он надолго устанавливает тоталитарный режим – единствен-

ный, в котором он может выжить после пирровой победы над собственным Суперэго и обще-

ственной моралью. Мораль определяется ими просто: «Кто не с нами, тот против нас». 
6
 Аддиктивный фанатизм – это крайняя степень увлечения какой-либо деятельностью с соз-

данием из нее культа, поклонением кумирам и растворением в группе единомышленников. 



126 

лизм; аддикция к разрушению и саморазрушению
1
; сексуальная зависи-

мость 
2, 3

 и др.
4
   

С зависимостью практически невозможно справиться самостоятель-

но. Сила воли, наличие жизненных ценностей и приоритетов, не связан-

ных с объектом зависимости, очень важны в преодолении зависимого по-

ведения, однако зачастую этого бывает недостаточно. Виктимная лич-

ность сформировалась и находится в ситуации, обусловившей ее зависи-

мость. За возникновением зависимого поведения всегда лежат социально-

психологические причины, которые столь же трудно изменить, поэтому 

они часто препятствуют лечению. Обращение к специалистам сопровож-

дающих служб поможет не только справиться с негативными физиологи-

ческими и эмоциональными последствиями зависимости при отказе от 

объекта зависимости, но и позволит разобраться в причинах ее возникно-

вения, сохранения и развития. При этом очевидно, что обязательным ус-

ловием успешного лечения является осознание субъектом зависимого по-

ведения собственной проблемы и желание лечиться. 

В вопросе о механизмах формирования зависимого поведения до на-

стоящего времени в литературе обнаруживаются противоречивые пози-

ции. Обсуждается роль церебральных, психогенных и личностных факто-

ров в формировании каждого вида поведенческих расстройств. Вместе с 

тем можно обнаружить некоторые тенденции в соотношении существую-

щих взглядов о природе конкретных видов расстройств. Так, в происхож-

дении и формировании парафилий и наркологических зависимостей пре-

обладает позиция авторов из сферы клинической практики о значимости 

врожденных или приобретенных церебральных отклонений. Другая пози-

ция представлена практическими психологами, изучающими гемблинг, 

интернет-зависимость, нарушения пищевого поведения, религиозный фа-

                                                                                                                                                                  

Самые распространенные варианты фанатизма – религиозный (сектантство), политический 

(партийный), спортивный (фанаты), музыкальный (рокеры) и т.д. 
1
 Например, амок (патологическое крайне агрессивное поведение), пиромания (поджог), са-

моубийства и др. 
2
 К сексуальной аддикции относят навязчивую мастурбацию, сатириазис, донжуанизм и 

стриптоманию у мужчин, нимфоманию у женщин, промискуитет (беспорядочные, «обезли-

ченные» половые связи, в том числе родственные). Некоторые авторы относят к сексуаль-

ным аддикциям также истинный гомосексуализм. Сексуальная агрессия проявляется в фор-

мах эксгибиционизма, вуайеризма, фроттеризма, педофилии, садизма, мазохизма и др. 
3
 Зависимое поведение. URL: http://psyservice.mgppu.ru/articles/art7 (дата обращения: 15.11.2014). 

4
 Особенности различных видов зависимости см., например: Уразаева Г.И. Психология вик-

тимной личности: учебное пособие. Казань, 2014. С. 76-84. 
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натизм, называющими в качестве ведущих личностные механизмы фор-

мирования девиаций поведения
1
. 

Завершая предварительный анализ вопроса о генезе поведенческих 

паттернов, включающих признаки зависимости, отметим, что механизм 

формирования патологического зависимого поведения и развития черт за-

висимой личности можно понять в сопоставлении с механизмом формиро-

вания социального адаптивного поведения и социализированной личности.  

Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее выраженных субъек-

тивных характеристик жертвы криминальной ситуации, отметим тот при-

знак, который также должен присутствовать в классификации виктимных 

личностей. Данный признак касается ситуации (актуальной и онтогенети-

ческой), обуславливающей виктимное поведение.  

В наиболее общем виде под ситуацией понимается естественный 

сегмент социальной жизни, определяющийся вовлеченными в нее людьми, 

местом действия, сущностью деятельности и др.
2
 Такое общее опреде-

ление необходимо конкретизировать. В качестве причин того или иного 

поведенческого акта выступает, как правило, не отдельное событие, а сис-

тема событий, или ситуация. При этом «ситуация должна рассматри-

ваться соотносительно со свойствами и особенностями того, кто в этой 

ситуации действует и с самой его деятельностью»
3
.  

Исходя из данного признака, характеризующего личность и поведе-

ние потерпевшего, ситуации, предшествующие преступлению, можно 

разделить на три группы: 1) ситуации, в которых действия потерпевшего 

носят провоцирующий характер, содержат в себе повод для совершения 

преступления; 2) ситуации, в которых действия потерпевшего носят неос-

торожный характер, создавая тем самым благоприятные условия для со-

вершения преступления; 3) ситуации, в которых действия потерпевшего 

являются правомерными, но вызывают противоправное поведение пре-

ступника. 

Обычные повседневные жизненные ситуации также нередко со-

держат факторы, фрустрирующие у человека его базовые потребности 

(например, в безопасности).  

                                                 
1
 URL: http://www.narcom.ru/cabinet/online/77.html (дата обращения: 08.11.2014). 

2
 Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Понятие ситуации // Психология социальных ситуаций / 

сост. и общ. редакция Н.В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. С. 133.  
3
 Ломов Б.Ф. О ситуации // Психология социальных ситуаций / сост. и общ. редакция Н.В. 

Гришиной. СПб.: Питер, 2001. С. 118.  

http://www.narcom.ru/cabinet/online/77.html
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Когда привлекательная девушка или даже пожилая женщина воз-

вращается домой уставшая в поздние ночные часы дворами, чтобы сокра-

тить дорогу, она оказывается в виктимогенной ситуации, то есть в ситуа-

ции, чреватой для нее большим риском стать жертвой преступления. Дру-

гим примером виктимного поведения является бродяжничество молодых 

женщин и девушек, которые подвергают себя, таким образом, большому 

риску быть изнасилованными. 

 Например, девушка без устойчивых привязанностей автостопом пе-

редвигается по России в поисках приключений, стремясь развеять скуку. 

Она откликается на каждую ситуацию, которая разнообразит ее серые 

будни, не прогнозируя вероятных последствий этой ситуации. В данном 

случае преступник может легко найти ее в качестве своей жертвы. Ему 

легко социально изолировать свою жертву и сломить ее сопротивление, 

особенно в тех случаях, когда такая женщина бродяжничает в одиночку. 

Он легко находит быстрый и надежный способ исчезнуть с места престу-

пления, может тут же бросить жертву или сделать это в любом другом 

месте и тем самым серьезно затруднить уголовное преследование и изо-

бличение, если вообще не сделать его невозможным. Он пытается оправ-

дать свое преступление достаточнго традиционно. Оказывается, «остано-

вившая его женщина была аморальна, сама спровоцировала его на напа-

дение своим внешним видом и поведением»
1
. При этом он не обращает 

никакого внимания на ее поведение. О жертве и жертвоприношении жерт-

венные животные думают иначе, чем зрители; но им никогда не давали и 

слова вымолвить об этом (Фридрих Ницше). 

Трудные жизненные ситуации, с которыми сталкивается совре-

менный человек, могут обладать виктимогенным воздействием и приво-

дить к виктимизации личности. 

В жизни каждого из нас периодически возникают трудные жизнен-

ные ситуации. Люди по-своему реагируют на них и находят разные вы-

ходы из сложной ситуации
2
. Одни пассивно подчиняются «судьбе» и 

«плывут по течению». Другие ищут выход из трудной жизненной ситуа-

ции с помощью активных действий, направленных на преодоление труд-

ностей, устранение  проблем и неприятностей. Кто-то замыкается в себе и 

                                                 
1
 Социальные причины преступности и контроль за ней. – URL: http://fullref.ru/job_ 

8f082bb5e397f97b9f62337c71bebf15.html (дата обращения: 14.11.2014). 
2
 Преодоление трудных жизненных ситуаций. URL: http://constructorus.ru/psixologiya/ 

trudnaya-zhiznennaya-situatsiya.html (дата обращения: 22.11.2014). 
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вместо того, чтобы попытаться как-то преодолеть возникшую трудность, 

делает вид, что все идет как обычно. А многие, проклиная судьбу, лишь 

жалуются на несчастную жизнь, равнодушных людей вокруг, впадают в 

депрессию или находят внешние допинги, такие как алкоголь, наркотики, 

азартные игры и пр. 

Можно обобщить поведение людей в трудных ситуациях и описать 

пути преодоления трудностей, характеризуя те стратегии преобразования, 

которые используются ими в этих ситуациях: совладание (приспособление 

и преодоление), защита и переживание.  

Надо отметить, что понятие «трудная жизненная ситуация»  анали-

зируется не только психологами и психиатрами, оно истолковывается в 

статье 3 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания населения в Российской Федерации»:  «Сложная 

жизненная ситуация – это ситуация, впрямую нарушающая жизнедея-

тельность человека, которую он не способен самостоятельно преодо-

леть». В этом законе приводятся и несколько примеров трудных жизнен-

ных ситуаций – болезнь, инвалидность, сиротство, безработица, необеспе-

ченность и нищета, отсутствие определенного места жительства, жестокое 

обращение, конфликты, одиночество и т.д. 

Российский психотерапевт Федор Ефимович Василюк, изучающий 

проблему трудных жизненных ситуаций, предлагает понимать их как си-

туации невозможности, в которой человек сталкивается с трудностью 

реализации внутренних потребностей своей жизни (стремлений, моти-

вов, ценностей и т.п.). 

Сложная жизненная ситуация всегда характеризуется диссонансом: 

несовпадением между тем, что мы хотим (достичь, сделать и т.п.), и тем, 

что мы можем. Такое несоответствие желаний наличным способностям и 

возможностям препятствует достижению целей, а это влечет за собой воз-

никновение негативных эмоций, которые и сигнализируют о наступлении  

трудной ситуации. А любая сложная жизненная ситуация приводит к на-

рушению социальных условий: деятельности, ухудшению сложившихся 

отношений с окружением, порождает негативные переживания, сильные 

эмоции, вызывает психологический дискомфорт, что может в итоге иметь 

отрицательные последствия для развития личности. Поэтому человек 

должен иметь представление о возможных вариантах и путях преодоле-

ния трудных жизненных ситуаций. 
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Практически значимым психологическим вопросом для сотрудников 

органов внутренних дел является знание техник поведения, которые чаще 

всего люди используют в трудных ситуациях. 

Защита – группа неадаптивных реакций (поведение, способствую-

щее возникновению сильного психического дистресса) на сложности: по-

давленность, молчаливое смирение, депрессия, а также избегание слож-

ных жизненных ситуаций и подавление мыслей о причине и источнике 

возникшей трудности. 

Преодоление – действия, нацеленные на изменение ситуации: дос-

тижение успеха, преодоление трудностей. Они связаны с затратой энергии 

и с определенными усилиями; предполагают интенсивные раздумья,  на-

правленные на решение сложной ситуации, высокий уровень рефлексии 

и психической саморегуляции, поиск необходимой информации и привле-

чение к решению проблемы других людей. Порой ситуация требует осоз-

нанного изменения своих особенностей, лишь только в этом случае можно 

достигнуть психологической стабильности и преодолеть трудности. В 

этом случае изменение личных свойств и отношений к сложной ситуации 

становится основной стратегией поведения. 

Выбираются различные приемы приспособления: 

 Приспособление к базовым моментам ситуации (обществен-

ным установкам, социальным нормам, правилам деловых отношений 

и т.п.). Освоив эту технику, человек свободно входит в мир морали и пра-

ва, труда, культуры, семейных отношений. В нормальных социальных ус-

ловиях данная техника предопределяет успешность. Например, она помо-

гает принять новые условия работы в процессе стажировки (в данном слу-

чае, человек успешно проходит испытательный срок) или в случае переез-

да на новое место жительства. Однако если человек попал в трудную 

жизненную ситуацию, в ситуацию потрясений, когда что-то резко поме-

нялось, где новые правила еще не сложились, а старые уже не действуют – 

эта техника не поможет. 

 Приспособление к особенностям и нуждам других людей будет 

иметь огромное значение в ситуации социальных потрясений. Чаще всего 

эта техника используется в кризисные этапы развития общества. Часто 

при этом реализуется еще один прием приспособления – забота о сохра-

нении имеющихся и установлении новых социальных контактов. 

 Выбрать себе роль и вести себя в соответствии с нею. Данную 
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технику люди используют в таких ситуациях, когда источником пережива-

ний и трудностей являются их личностные качества и характерологические 

особенности (например, неуверенность в себе, робость при поиске места 

работы), ограничивающие свободу адаптации к новым условиям жизни, ус-

тановление необходимых коммуникативных контактов и т.д. Этот прием 

заключается в сознательном применении механизма идентификации. Чело-

век выбирает для подражания определенную модель поведения, это может 

быть герой кинофильма или персонаж книги, олицетворяющий уверен-

ность, или успешный коллега, обладающий этим недостающим качеством. 

В сложной жизненной ситуации он примеряет на себя роль этого персона-

жа: начинает по-другому себя вести, у него меняется походка, манера гово-

рить, постепенно его речь и поведение становятся убедительными, он даже 

начинает по-другому себя ощущать. Так как себя с выбранной ролью он 

отождествляет не полностью, а только «играет ее», то все свои провалы и 

неловкость относит к выбранному персонажу, а не к себе. Это помогает из-

бежать смущения, быть менее зависимым от мнения других и не снижать 

самооценку при неудачах. При правильном выборе роли она помогает 

справиться не только с конкретной трудной ситуацией, но и изменить свое 

поведение и даже пересмотреть жизненные ценности и установки. 

 Часто применяемой формой приспособления выступает иденти-

фикация себя с более удачливыми людьми или отождествление с 

серьезными и влиятельными объединениями и организациями. Пере-

несшие разочарования и неудачи люди, оценивающие себя как неудачни-

ков, порой прибегают к такому приему. Идентифицируясь с успешным 

субъектом, они как бы прибавляют себе особые способности, а становясь 

сотрудником влиятельной и авторитетной организации, не только полу-

чают возможность почувствовать свою принадлежность к ней и говорить 

о «наших успехах», но и реально начинают чувствовать себя сильными и 

действуют более успешно и уверенно. 

 Техника выявления границ собственных возможностей, как 

правило, используется при внезапном изменении жизненных обстоя-

тельств. Наиболее яркий пример – человек стал инвалидом. Попав в такую 

трудную жизненную ситуацию, люди вынуждены резко менять свой усто-

явшийся образ жизни. Поначалу они ищут внутренние резервы, развивают 

свои возможности, анализируют главное для себя и пытаются компенси-

ровать утраченное. Стоит отметить, что к подобным тактикам прибегают 
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и те, кто очутился в неизвестных или усложнившихся условиях. 

 Предугадывание и предвосхищение событий. Этим приемом 

пользуются люди, уже имевшие отрицательный опыт неудач или ожидаю-

щие неизбежного приближения сложной жизненной ситуации (к примеру, 

сокращение по службе, предстоящая операция или смерть больного родст-

венника). Предвосхищающая печаль или заранее составленное представле-

ние имеют адаптивное значение и позволяют человеку морально подгото-

виться к возможным трудным испытаниям и составить план предотвраще-

ния несчастливых обстоятельств. Как и любой другой прием совладания с 

трудной ситуацией, предвосхищающее совладание, в зависимости от той 

или иной ситуации, может быть как полезным, так и вредным. 

(+) Пример продуктивного применения предвосхищающего совлада-

ния – часто применяемый в некоторых зарубежных больницах опыт под-

готовки юных пациентов к намеченной операции. Медперсонал под руко-

водством квалифицированного психолога устраивают особые ролевые иг-

ры, в ходе которых проигрывается ситуация операции. Подобная психоло-

гическая подготовка снижает страх детей перед операцией и может суще-

ственно ускорить их выздоровление. 

(-) Явным примером однозначно непродуктивного предвосхищаю-

щего совладания является так называемый «симптом святого Лазаря», 

психологи выявили его при работе с некоторыми родственниками ВИЧ-

инфицированных. Он заключается в таком отношении к больному, словно 

тот уже мертв и оплакан (порой доходит до того, что члены семьи избега-

ют всякого общения с заболевшим, не скрывая, собирают деньги на по-

минки и готовятся к его похоронам). 

Используются и вспомогательные методы самосохранения в слож-

ных жизненных ситуациях. 

Это приемы борьбы с эмоциональными сбоями, которые, по мне-

нию субъекта, наступают в связи с непреодолимыми трудными си-

туациями. 

 Таковым является бегство от сложной ситуации. Происходит оно 

не только в физической, но и в чисто психологической форме – путем по-

давления мыслей о ситуации и внутреннего отчуждения от нее (это может 

быть отказ от повышения по службе, от других заманчивых предложений 

или требований быстро разрешить возникшие трудности). «Я не в городе 

сейчас, не могу решать эту проблему». Для людей, переживших большое 
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количество различных неудач и разочарований, такое избегание сомни-

тельных связей и затруднительных ситуаций нередко становится личност-

ной особенностью. Для них это «последняя линия защиты». 

 Отрицание и непринятие травмирующего, ошеломляющего и 

трагического события – еще один распространенный прием самосохра-

нения. Попадая в трудную жизненную ситуацию и сталкиваясь с трагеди-

ей, не желая ее принять, отрицая, человек выстраивает психологический 

заслон на пути проникновения в свой внутренний мир этого травмирую-

щего и разрушительного события. Он постепенно переваривает его малы-

ми дозами. 

Техники преодоления сложностей с помощью приспособления и 

преобразования могут быть для человека как второстепенными, так и ос-

новными, как ситуационно-специфическими, так и характерными. Ситуа-

ционно-специфическими являются: «сопротивление», «корректировка 

своих ожиданий», «надежда», «использование шанса», «самоутвержде-

ние», «идентификация с судьбами и целями других людей», «полагание на 

других людей», «отсрочка удовлетворения своих нужд», «проявление аг-

рессии в форме действия или необоснованной критики» и др. 

Далее рассмотрим приемы, используемые в случаях неудач. 

Применяются приемы, которые люди используют в случае, когда для 

преодоления трудных жизненных ситуаций уже не осталось возможно-

сти их решить. То есть человек, попавший в неприятную ситуацию, пред-

принял все усилия для того, чтобы ее как-то решить, но проблема осталась 

нерешенной, и у него нет другого выбора, как просто признать, что он по-

терпел неудачу. Это поражение он переживает как крушение личности, 

ведь он поставил перед собой трудную задачу, приложил столько сил, на-

деялся, да еще и видел ее решение как часть будущей жизни. Если человек 

не переживал серьезных неудач и провалов до этого времени, он чрезмер-

но уязвим. В подобной ситуации человек пытается любым образом сохра-

нить или восстановить хорошее к себе отношение, чувство собственного 

благополучия и достоинства. 

Наиболее часто в таких случаях люди пытаются обесценить неудачу, 

задействовав механизмы психологической защиты, которые помогают 

снизить груз эмоциональных переживаний и не требуют от них болезненно-

го пересмотра отношения к себе. Среди таких приемов можно выделить: 

 Обесценивание объекта. Не сумев найти выход из сложной си-
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туации, в данном случае не сумев достичь важной цели (выйти замуж, по-

ступить в институт, защитить диссертацию и т.д.), человек понижает ее 

значимость. Таким образом, он обесценивает свою неудачу («А надо ли 

мне это?», «Это не самое главное в жизни») и вписывает трудную ситуа-

цию в свою биографию как незначительный эпизод. 

 Корректировка своих надежд и стремлений. Так как неудача 

для большинства людей – неприятное и тяжело переживаемое событие, 

лишающее человека того, что ему надо, он может прибегнуть к коррекции 

надежд и ожиданий. Часто это приводит к минимизации потребностей. «Я 

не могу позволить себе купить это…, но для меня это не является крайне 

необходимой вещью, я могу обойтись и без нее». Безусловно, такой спо-

соб спасает от неудач, сглаживает неприятные ощущения и переживания, 

но он обедняет будущее, отражается на самоуважении  личности. 

 Акцептация – принятие ситуации, такой, как она есть в дейст-

вительности. В психологии этот прием иногда называют «терпением» или 

еще чаще используют словосочетание «отпустить ситуацию» (т.е. прекра-

тить не приносящие результата действия по изменению сложной ситуа-

ции, перестать «биться головой о стенку»). Это не молчаливый ответ на 

тяжелые жизненные обстоятельства, а осознанное решение, принимаемое 

после анализа жизненной ситуации и сравнения собственного тяжелого 

положения с еще худшим положением других людей. Эта техника может 

быть применима в ситуации инвалидности или тяжелого заболевания. 

 Положительное толкование своей ситуации. Эта техника похо-

жа на предыдущую. Она заключается в использовании вариантов сравне-

ния: люди сравнивают себя с кем-то, кто находится в еще более шатком 

положении («сравнение идет вниз»), или вспоминает о своих заслугах и 

успехах в иных областях: «Да, это у меня не получилось, но зато…» 

(«сравнение идет вверх»). Помните, у одной из героинь популярного 

фильма Э. Рязанова «Служебный роман» были такие защитные фразы: «Я 

живу за городом, но зато рядом с электричкой», «У моего мужа была яз-

ва желудка, но зато операцию делал сам Вишневский» и т.п. 

В жизни каждого из нас бывают трудные жизненные ситуации. 

Даже в самые безмятежные времена мы сталкиваемся с трудностями. Для 

одного это поиск желаемой  работы или смена места жительства, для дру-

гого – собственная болезнь или болезнь близкого человека, развод или 

уход из жизни близких и родных людей. Все проходят через подобные си-
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туации. Трудные жизненные ситуации возникают в жизни детей и 

взрослых, целых семей и народов. 

Мы рассмотрели приемы и техники, в большой степени касающиеся 

приспособления к обстоятельствам, которые уже невозможно изменить. 

Есть мнения, что подобные приемы свидетельствует о пассивной страте-

гии и о неспособности совладать со своей жизнью. Но в действительности 

все не так однозначно, ведь иногда временное приспособление выступает 

как мудрая стратегия переживания трудной жизненной ситуации, учиты-

вающая жизненные перспективы с их реальными особенностями. «Худой 

мир лучше доброй ссоры». 

Самый простой пример – испытательный срок при поступлении на 

работу, он диктует человеку правила игры, к которым он должен приспо-

собиться, чтобы получить работу в хорошем месте и быть принятым в но-

вом трудовом коллективе. Он знает, когда лучше промолчать, отказывает-

ся от самоутверждения и определенных форм привычного поведения в 

пользу своего будущего. 

Однако каждый вправе самостоятельно выбирать те приемы и стра-

тегии из своего репертуара, которые помогут выйти из трудной жизнен-

ной ситуации. Далеко не всегда и не все мы в силах изменить. Самое 

большое, что мы можем сделать, это разумно оценить ситуацию, напра-

вить максимум усилий на изменение того, что поддается улучшению, и 

найти способы сосуществовать с тем, что поменять нельзя. 

Иногда чтобы разобраться в трудной ситуации, необходима помощь 

психолога. Однако не все готовы поделиться своими проблемами с чужим 

человеком. Тем, кто не готов к личной встрече, можно посоветовать кон-

сультацию по телефону. Телефонное консультирование – это беседа с 

психологом, обеспечивающая анонимность и особую доверительность. 

Специалист-психолог способен дистанционно разобраться в проблемах 

человека и помочь ему преодолеть трудности. 

Важно то, что ситуация, в которой осуществляется поведение, не со-

храняется в неизменном виде. Она изменяется под влиянием поведения, 

благодаря чему возникают новые воздействия на субъекта (в данном суж-

дении мы учитываем методологический принцип исследования – принцип 

детерминизма).  

Считается, что в структуре каждой зависимости можно отметить при-

знаки увеличения толерантности к средствам ее достижения и интолерант-
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ности к факторам препятствующим. Для данной личности нивелируется 

значимость альтернативных интересов, развиваются устойчивые формы за-

висимого поведения. Оно зачастую непосредственно связано с личностными 

особенностями виктимной личности в процессе ее формирования. 

Следует выделить особый класс ситуаций – навязываемые человеку, 

моделируемые мошенниками с определенными прогнозируемыми со-

циально-психологическими последствиями. Сегодня часто встречаются 

ситуации с моделируемыми мошенниками психологическими последст-

виями посредством смс-сообщений с целью хищения. Выделяют различ-

ные виды таких смс-сообщений
1
: 

случай с родственником – мошенник представляется родственни-

ком или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан со-

трудниками полиции за совершение того или иного преступления (напри-

мер, совершил ДТП). Далее в разговор вступает якобы сотрудник поли-

ции. Он уверенным голосом сообщает, что может помочь избежать непри-

ятных последствий и волокиты по инстанциям, нужно только доставить 

известную сумму денег к назначенному месту и передать их посреднику; 

розыгрыш призов – на мобильный телефон потерпевшему звонит 

якобы ведущий популярной радиопередачи и поздравляет с крупным вы-

игрышем (ноутбук, телефон, автомобиль и т.д.). Чтобы получить приз, не-

обходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию. 

Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» и 

подробно объясняет правила игры, убеждает в честности акции, объясня-

ет, что в течение часа надо подготовить эспресс-карты, рассказывает по-

рядок активации карты. Завершающим действием потерпевшего является 

прибытие на радиостанцию за «призом» с присвоенным ему номером «по-

бедителя». Предложения «победителя» получить «приз» иными способа-

ми не принимаются; 

смс-просьба – на мобильный телефон приходит сообщение с прось-

бой положить некоторую сумму денег на номер просителя, у которого 

якобы «проблемы»; 

ошибочный перевод средств – поступает сообщение об ошибочном 

перечислении средств на номер абонента и с просьбой вернуть их обратно; 

предложение получить доступ к смс-переписке и звонкам або-

                                                 
1
 Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством  sms-сообщений: ме-

тодические рекомендации / Н.А.Жукова и др. М.: ДГСК МВД России, 2014.  С. 7-10. 
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нента – пользователю предлагается получить доступ к смс-сообщениям и 

звонкам интересующего его лица, перечислив небольшую сумму на ука-

занный короткий номер (10–30 руб). При отправлении смс на этот номер 

со счета абонента списывается гораздо большая сумма; 

предложения псевдоуслуг и псевдопрограмм и др.  

Американский социолог У. Томас не просто подчеркивал роль си-

туации, ситуационной обусловленности поведения человека, но делал ак-

цент на возможности его адекватного понимания и объяснения лишь с 

помощью анализа субъективного значения ситуации для данного челове-

ка
1
. Ученый подчеркивает, что всякой деятельности предшествует стадия 

рассмотрения, обдумывания, которую можно назвать определением си-

туации (что предполагает рефлексию личности – У.Г.). Более того, такое 

определение ситуации не просто детерминирует следующие действия ин-

дивида, но и весь его образ жизни, и сама личность следует из цепи таких 

определений (при этом имеется в виду социальная ситуация, или, в тер-

минах У. Томаса, «ситуация социальных отношений»). Поэтому проблема 

понимания механизмов возникновения и развития той или иной формы 

зависимости может быть разрешена при анализе особенностей личностно-

ситуационного взаимодействия.  

 

 

2.2. Психологические особенности личностно-ситуационного 

взаимодействия в процессе виктимизации 

Работа ничем, в сущности, не отличается от алкоголя 

 и преследует ту же цель: отвлечься, забыться,  

а главное, спрятаться от самого себя. 

 (Хаксли, Олдос)  

 

В данном разделе нашей работы мы рассматриваем психологические 

особенности формирования виктимной личности в аспекте ее взаимодейст-

вия с ситуацией. В качестве психологических особенностей нами рассмат-

риваются онтогенетически и ситуативно обусловленные особенности ди-

намики и содержания психических явлений и их влияния на поведение 

формирующейся личности. Однако только психологические особенности 

сами по себе не определяют виктимности личности. Надо подчеркнуть, что 
                                                 
1
 Гришина Н. В. Психология социальных ситуаций // Психология социальных ситуаций. 

СПб.: Питер, 2001. С. 10–11. 
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сами психологические особенности личности формируются в опреде-

ленном соотношении и взаимосвязи с объективными факторами (в со-

ответствии с механизмом интериоризации-экстериоризации). Поэтому 

прежде чем углубляться в анализ психологических особенностей формиро-

вания виктимной личности, рассмотрим причины ее формирования. 

Как и почему формируется виктимная личность? Ответ на этот 

вопрос мы находим в отечественной теории социального поведения лич-

ности – диспозиционной теории Владимира Александровича Ядова
1
. 

Диспозиционная система личности функционирует как целостное об-

разование, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены разные элементы 

этой системы (когнитивный, эмоциональный, поведенческий) и разные ее 

уровни от фиксированных установок до ценностных ориентаций. Она на-

правляет и регулирует целесообразное целостное поведение личности. Эта 

система диспозиций позволяет объяснить, каким образом происходит от-

клонение в поведении человека на уровне усвоения социальных норм.  

Интериоризация социальных норм как внутренней регулятив-

ной системы поведения связана с тем статусом, который занимает лич-

ность в данном обществе, с реальностью ее возможностей достигать 

желаемые цели (в том числе престижные) и удовлетворять свои насущ-

ные и престижные потребности социально адаптированными способа-

ми. Если общество создает реальную возможность эффективной жизне-

деятельности человека на легитимной основе – это общество обладает 

чертами нормального здоровья. В иных случаях, когда общество не созда-

ет реальных условий для законопослушного достижения человеком же-

лаемых целей, устремлений и не обеспечивает личностной самореализа-

ции на социальной основе, возникает всем известное со времен Эмиля 

Дюркгейма явление аномии, то есть выход личности из-под социального 

контроля и отклонение от социальных норм и ценностей. Личность начи-

нает искать свои способы самореализации и достижения желаемого, ре-

шая дилемму выполнять или не выполнять закон в пользу уклонения от 

закона. Если законопослушное поведение сопровождается депривацией  

человеческих потребностей, личность нарушает закон, ибо не закон оп-

ределяет поведение, а поведение людей определяет закон. 

Таким образом, основную закономерность формирования виктимно-

                                                 
1
 Ядов В.А. Новые идеи в социологии: монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. 479 с. 
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сти мы можем выразить следующим образом: отклонение от социально-

психологической нормы напрямую зависит от противоречия между заданны-

ми обществом возможностями и культурно-детерминируемыми потребно-

стями личности. Степень интериоризации виктимогенных норм и правил че-

ловеческой активности может быть различной и зависит как от личностных 

качеств субъекта, так и от социальной ситуации его развития, в том числе все-

го состояния ценностно-нормативной структуры общества, его отдельных со-

циальных групп, являющихся референтными для конкретного индивида. 

Данная закономерность имеет последовательный и устойчивый ха-

рактер влияния и проявляется системой изменений в структуре психиче-

ского личности. 

I. Системный характер взаимосвязи психических явлений как 

фактор виктимизации личности 

Все психические явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, 

например, нередко эмоциональные и волевые процессы в ряде работ рас-

сматриваются в единстве и обозначаются понятием эмоционально-

волевой сферы личности. Исходя из принципа системности психического, 

мы рассматриваем психическую регуляцию в ее цельности, целостности 

как единый механизм динамики поведения и развития личности. В приме-

ре об эмоционально-волевой сфере личности это можно сформулировать 

следующим образом: если мне это очень не нравится (эмоции), я не могу 

заставить себя сделать это (воля). 

Следует подчеркнуть объяснительное значение взаимодействия, 

взаимообусловленности эмоциональной, интеллектуальной и волевой ре-

гуляции со структурными компонентами личности, обуславливающей 

виктимность поведения в тех или иных ситуациях.  

В качестве ключевого фактора эмоционально-волевой сферы, запус-

кающего поведение формирующейся личности, мы рассматриваем ЭМО-

ЦИИ.  

Идея непосредственной связи развития эмоций и других сторон лич-

ности была сформулирована в работах Л.С. Выготского. Говоря о разви-

тии эмоций в детском возрасте, он отметил: «Это делает важным и понят-

ным то, что было открыто с психологической стороны другими экспери-

ментаторами, – теснейшую связь и зависимость между развитием эмоций 
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и развитием других сторон психической жизни человека»
1
. 

Эмоции и воля нередко объединяются в одну эмоционально-волевую 

сферу не случайно. Эмоции, дезорганизуя поведение и обуславливая его 

виктимность, изначально дестабилизируют его волевую регуляцию. 

Проблематика эмоций и воли может рассматриваться и в отрыве от их не-

посредственного взаимовлияния.  

В основе поведения зависимой личности могут быть домини-

рующие эмоции (как положительные, так и отрицательные), домини-

рующая воля (либо ее недостаточность), а также их своеобразное со-

четание.  

Причем варианты такого сочетания, по нашему мнению, могут 

быть самыми разнообразными: 1) положительные эмоции и выраженная 

развитая воля; 2) отрицательные эмоции и выраженная воля; 3) поло-

жительные эмоции и недостаточность воли; 4) отрицательные эмоции и 

волевая недостаточность личности. 

При рассмотрении приемов развития оптимальной устойчивой регу-

ляции деятельности, в особенности при попытках оптимизировать регуля-

цию конкретного вида поведения или деятельности на практике, неизбеж-

но возникает вопрос об устранении неблагоприятных эмоциональных пе-

реживаний и создании состояния адекватной мобилизации поведенче-

ской или деятельностной готовности. Таким образом, возникает субъек-

тивная задача волевого контроля за эмоциями, что, впрочем, предпола-

гает и развитую интеллектуальную способность к рефлексии
2
.  

В данном аспекте проблема рассматривается особенно часто в при-

кладных отраслях психологии, в частности, в спортивной и юридической 

психологии. Так, при обучении сотрудников навыкам стрельбы из оружия 

нередко одной из важных задач становится психологическая подготовка 

молодых сотрудников
3
, например, развитие у них способности преодоле-

вать «отрицательные» эмоции страха, неуверенности в себе, беспокойного 

                                                 
1
Портал психологических изданий PsyJournals.ru. URL: http://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/ 

issue/30312_full.shtml. 
2
 Макаренко Ю.Б. Биографическая рефлексия как способность личности // Личность и бытие: 

субъектный подход (к 80-летию со дня рождения А.В. Брушлинского): материалы VI Всерос. 

науч.-практ. конф. (с иностранным участием) / под ред. З.И. Рябикиной, В.В. Знакова. М., 

Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. С. 70–72. 
3
 Уразаева Г.И. Стратегия психологической подготовки сотрудников полиции в процессе 

профессионального обучения // Вестник Казанского юридического института МВД России. 

2012. № 2 (8). С. 98–102. 
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состояния ожидания выстрела путем аутогенной тренировки и использо-

вания идеомоторных представлений при обучении навыку стрельбы. 

Для юридической психологии, например, в таком ее разделе, как 

профессиональная психологическая подготовка сотрудников поли-

ции
1
, по нашему мнению, приобретает особое значение психологический 

принцип единства аффекта и интеллекта, сформулированный Л.С. Вы-

готским. Учение о высших психических функциях составляет ядро его 

культурно-исторической концепции.  

В данном учении характеризуется сущность психического развития. 

Суть психического развития состоит в изменении межфункциональ-

ных связей и отношений между отдельными процессами, в том числе 

между интеллектуальной и эмоциональной сферами психики
2
. Так, 

хорошим результатом в формировании навыка стрельбы из оружия явля-

ется системное понимание значения и взаимосвязи всех микроструктур-

ных операционных составляющих в действии стрельбы. Смысловые, вре-

менные, эмоциональные и волевые элементы  объединены в единице дан-

ного действия. Такое понимание обуславливает внутреннюю мотива-

цию научения сложному действию стрельбы. Профессиональная дефор-

мация может развиваться и у сотрудников полиции, достигших высокого 

уровня служебного мастерства, как результат изменения мотивации и 

эмоционального отношения к выполняемым задачам и обязанностям. 

Сходным образом соотносятся эмоциональная и волевая регуля-

ция поведения. Воля включается в регуляцию поведения тогда, когда 

эмоции его дезорганизуют. Когда эмоции стимулируют деятельность, 

проявления волевых качеств не требуется. Вместе с тем оно может быть 

необходимым в условиях фанатичного трудоголизма (предполагающего, 

между прочим, положительные эмоции в деятельности и их организую-

щую роль при ее выполнении).  

В соответствии с закономерностью компенсации психических 

функций в случае их недостаточного развития волевые качества могут вы-

ступать как компенсаторы определенных «отрицательных» эмоциональных 

состояний. Например, смелость как волевое качество компенсирует отри-

цательное действие на поведение страха, настойчивость компенсирует от-

                                                 
1
 Мальцева Т.В. К проблеме преподавания юридической психологии как учебной дисциплины 

юридического вуза // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 47–49.  
2
Кравцов Г.Г. Принцип единства аффекта и интеллекта как основа личностного подхода в 

обучении детей. URL: http://www.follow.ru/article/297 (дата обращения: 08.11.2014). 

http://www.follow.ru/article/297
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рицательные следствия фрустрации, тревожности, решительность компен-

сирует неуверенность, терпеливость – чувства монотонии, усталости. 

Воля, подобно эмоциям и чувствам, выполняет побудительную и 

регулятивную функцию. Побудительная функция воли проявляется в 

системе целей, которые личность ставит перед собой, и в конкретных мо-

тивах поведения по достижению этих целей. Регулятивный характер воли 

заключается не только в сдерживании нежелательных для человека побу-

ждений, но и в том, что человек действует в определенном направлении 

для достижения максимального эффекта своей деятельности.  

Интегратором воли конкретной личности является волевая направ-

ленность, в основе которой лежат понимание целей и значимости своей 

деятельности, развитое правосознание, профессиональный интерес и мас-

терство.  

Оценивая, в первую очередь, волевую направленность, мы говорим о 

волевых, слабовольных и безвольных личностях. Вместе с тем неправо-

мерно констатировать наличие или отсутствие воли у сотрудника вообще. 

Необходимо анализировать целостную систему волевых качеств, вскры-

вать причины волевых недостатков. К примеру, вряд ли будет успешен в 

своей деятельности, в противоборстве с опытным преступником слабо-

вольный сотрудник. Столь же нежелателен и работник органов внутрен-

них дел с жесткой волей, неспособный понять состояние лиц, участвую-

щих в деле, учесть «вклад» каждого из них в совершенное преступление. 

Кроме того, важно, чтобы такие волевые черты, как настойчи-

вость, решительность, смелость, целеустремленность, самообладание, са-

мостоятельность и др. были полноценными и сочетались с высокими 

моральными качествами сотрудника при выполнении им профессио-

нальных задач. Важную роль в воспитании личности и развитии ее 

эмоций играет формирование нравственности, в частности, таких ка-

честв, как ответственность, чувство долга. В связи с этим следует под-

черкнуть взаимосвязь воли с мотивацией личности. Эмоциональность в 

этом случае выступает как имманентное свойство мотива. 

П. Эмоция страха в различных ситуациях как форма проявле-

ния субъектной
1
 виктимности. 

Профессиональная деятельность сотрудника полиции предъявляет вы-
                                                 
1
 Колпакова Л.М. Психологические подходы к исследованию профессионально-личностного 

развития будущего специалиста как субъекта жизнедеятельности. Концепция. Казань: Изда-

тельство «Данис» ФГНУ ИПП ПО РАО, 2013. 24 с. 
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сокие требования к уровню развития саморегуляции психических состояний 

и поведения. В повседневных и экстремальных условиях деятельности со-

трудник в силу значимости для него определенных ситуаций длительное 

время находится в состоянии психического напряжения, испытывает те или 

иные переживания. Вместе с тем специфика профессии требует от сотруд-

ников полиции постоянного и развитого контроля над внешними проявле-

ниями своих переживаний, умения преодолевать негативные состояния, 

проявлять настойчивость и упорство в достижении поставленных целей.  

Влияние эмоций и чувств на профессиональную деятельность может 

быть положительным и отрицательным. Следует отметить различную 

роль страха как основной формы проявления эмоций на индивидуальном 

(субъектном) и групповом уровнях. Страх может переживаться сотрудни-

ком полиции в форме специфической боязни определенных ситуаций или 

объектов (страх виктимного сотрудника перед преступником, или страх 

опоздать на работу и получить взыскание от начальника). Он может при-

сутствовать в нас в форме генерализованного состояния напряжения, воз-

никающего при оценке коллективного опыта виктимизации (боязнь пре-

ступности вообще, наказания вообще за любую провинность), коллектив-

ного поведения в толпе (массовая паника, страх перед терроризмом). 

Страх непосредственно связан с нашими психическими установка-

ми, диспозициями, самочувствием, системой ценностей и опытом соци-

ального общения. Умеренные по силе проявления эмоции страха (опасе-

ния, боязнь), что имеют место в процессе служебной деятельности со-

трудников органов внутренних дел, являются мобилизующим фактором 

для решения стоящих перед личностью задач, что субъективно оценива-

ется как отсутствие отрицательного влияния на деятельность
1
. 

Интересен факт, отмеченный исследователем С.А. Павловой. Он за-

ключается в том, что переживание эмоций печали, гнева и страха не свя-

зывается с отрицательным влиянием на деятельность. Этот факт говорит о 

том, что на индивидном уровне проявление всех основных эмоциональ-

ных механизмов эволюционно целесообразно и необходимо для реализа-

                                                 
1
 Павлова С.А. Влияние эмоциональных особенностей личности на эффективность деятель-

ности сотрудников ОВД в нестандартных ситуациях // Известия Сочинского государственно-

го университета. 2013. № 4–2 (28). 
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ции различных жизненных стратегий
1
. Вместе с тем следует отметить, что 

совместно с увеличением срока службы проявление негативных эмоций 

становится все более приемлемым способом эмоционального самовыра-

жения для сотрудников системы МВД
2
. 

При негативном развитии событий неспособность человека справиться 

с экстремальной ситуацией, личный опыт боязни правонарушителей, собст-

венной слабости и беспомощности может накапливаться в системе психиче-

ского, скрываясь от сознания и проявляясь в изменениях реакций, постоян-

ных стрессах, эмоциональном ступоре, в необоснованных, неадекватных 

действиях при попадании в сходную ситуацию. Умение же справиться с си-

туацией как самостоятельно, так и с помощью общества, друзей и близких 

ведет к укреплению личности, ее нравственному совершенствованию. 

При таком понимании основными компонентами виктимности, под-

лежащими анализу, а также факторами формирования виктимности 

как целостной системы личности являются: 

• ситуационный (социально-ролевой) фактор (представляет виктим-

ность с точки зрения соотношения виктимогенной ситуации и личностных 

качеств потенциальной жертвы, а также характеризующий типичные ре-

акции людей в конкретной виктимогенной обстановке); 

• интеллектуально-волевой (включает характеристики сознательной, 

целесообразной и целеобусловленной виктимности); 

• аксиологический (отражает ценностно-ориентационные, потребно-

стные характеристики виктимности); 

• деятельностно-практический (включает типовые формы поведенче-

ской активности сформировавшихся жертв, формы, природу и закономер-

ности взаимоотношений между жертвами и правонарушителями); 

• эмоционально-установочный (представляет психологические фак-

торы, сообразующиеся с виктимностью); 

• физико-биологический (включает основные природные детерми-

нанты виктимности)
3
. Профессиональная деятельность сотрудника поли-

ции насыщена элементами опасности и экстремальной ситуации. Опас-

                                                 
1
 Павлова С.А. Влияние эмоциональных особенностей личности на эффективность деятель-

ности сотрудников ОВД в нестандартных ситуациях // Известия Сочинского государственно-

го университета. 2013. № 4–2 (28). 
2
 Там же. С. 46. 

3
 URL: http://studopedia.ru/2_72250_individualnaya-viktimnost-kak-psihicheskaya-i-sotsialno-

psihologicheskaya-deviatsiya.html (дата обращения: 14.11.2014). 

http://studopedia.ru/2_72250_individualnaya-viktimnost-kak-psihicheskaya-i-sotsialno-psihologicheskaya-deviatsiya.html
http://studopedia.ru/2_72250_individualnaya-viktimnost-kak-psihicheskaya-i-sotsialno-psihologicheskaya-deviatsiya.html


145 

ность эта многогранна и может быть непредсказуемой, неожиданной. Ес-

тественной реакцией сотрудника как человека на объективную опасность 

может быть страх. В связи с этим представляет интерес теория «мышечно-

го панциря»
1
 немецкого психолога В. Райха. Он связал постоянные мы-

шечные напряжения в теле человека с его характером и защитой от болез-

ненного эмоционального опыта. Райх придавал огромное значение энерге-

тической организации человека, находя в ней причины эмоциональных 

расстройств. Овладение сотрудником собственной эмоциональной сферой 

обеспечивается тренировкой
2
, волевой регуляцией и рефлексией личност-

ных качеств, динамики состояний.  

Рефлексия понимается как специфическая способность челове-

ка, позволяющая ему сделать предметом анализа, оценки и преобра-

зования свои мысли, эмоции, действия и поступки, отношения и в це-

лом свою жизнь
3
. Она предполагает комплексную работу по актуализа-

ции всех составляющих психической регуляции. 

Экстремальность ситуации определяется не только ее типом и харак-

тером. Одни и те же экстремальные ситуации могут быть по психологиче-

скому содержанию для одних сотрудников экстремальными, а для других – 

нет. К примеру, сотрудник ОМОНа более подготовлен для успешного про-

тиводействия групповым правонарушениям, чем сотрудник службы УР. В 

то же время сотрудники ОБЭП более приспособлены для ведения борьбы с 

правонарушениями, совершаемыми должностными лицами с использовани-

ем служебного положения. Более того, одна и та же ситуация для одного и 

того сотрудника может быть либо нормальной, либо экстремальной. 

Ш. Формирование характера и направленности личности. Обще-

ство влияет на характер человека специфическим образом: оно формирует 

идеологию, в которую входят проектируемые образованием желательные 

черты характера, нужные данному обществу. Этот акт нашел отражение в 

истории и в некоторых социальных типологиях характеров людей. 

Так называемое спартанское, военно-спортивное и общественно-

религиозное воспитание в Древней Греции формировало один тип характера 

                                                 
1
 URL: http://www.koob.ru/reich/ (дата обращения: 24.11.2014). 

2
 Мальцева Т.В. Практикум по юридической психологии. Руза: Московский областной фили-

ал Московского университета МВД России, 2014. 136 с. 
3
 Макаренко Ю.Б. Роль биографической рефлексии в профессиональном самоопределении 

курсантов вузов МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014.                   

№ 4 (59). С. 26. 
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– воина, свято верившего в правоту дела, которое он защищал, и активного 

политического деятеля. Другая школа воспитания, сложившаяся там же, – 

афинская – сочетала в себе элементы умственного, нравственного и эстети-

ческого воспитания и формировала тип характера ученого-интеллектуала, 

образованного, культурного человека, далекого от политики и войн. 

Немецко-американский психолог Фромм Э. (1900–1980) проанализи-

ровал, к чему ведет и реально пришло общество развитого капитализма и 

свободных рыночных отношений в 1940–1950-е гг. в США, и сделал вывод 

о том, что типы социальных характеров людей, которые оно породило, не 

отличаются особой привлекательностью. Он назвал их «садистами», «мазо-

хистами», «конформистами» и «отшельниками» и определил следующим 

образом: все они – неудачники, по-разному привыкшие реагировать на 

свои жизненные проблемы. «Садисты» в своих бедах винят других и на-

правляют против них свою агрессию. «Мазохисты» винят самих себя и на-

правляют агрессию против себя. «Конформисты» – сознательные, бесприн-

ципные приспособленцы, которые легко и просто меняют свои взгляды, как 

только изменяется экономическая или политическая конъюнктура. «От-

шельники» замыкаются в себе и тем самым уходят от жизненных проблем, 

предпочитая не решать их, а просто не замечать. Фромм также показал 

многочисленные примеры трудностей адаптации в чужом обществе, с ко-

торыми сталкиваются люди, родившиеся и выросшие в одной стране, но 

вынужденные взрослыми эмигрировать и жить в другой стране. 

Американские социологи Томас У. и Знанецкий Ф. еще раньше в ра-

боте «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920) показали, 

как изменяются культура, установки и ценности людей, в зрелом возрасте 

покинувших свою страну и вынужденных переселиться в другую. Приме-

чательно, что они, в конечном счете, как бы останавливаются между дву-

мя культурами, не полностью покидая прежнюю и не вполне приспосаб-

ливаясь к новой, то есть становятся маргинальными личностями. В Боль-

шом психологическом словаре под ред. Мещерякова Б.Г. и Зинченко В.П. 

приводится следующее определение:  

маргинальная личность – (от лат margo – край) – это личность, у 

которой не сформирована прочная, однозначная, согласованная система 

социальных идентичностей и ценностных ориентаций, в силу чего, как 

предполагается, она испытывает когнитивные и эмоциональные пробле-

мы, затруднения, внутренний разлад. 
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Современный отечественный психолог Братусь Б.С. предложил ти-

пологическую модель социальных характеров. С его точки зрения, важ-

нейшим для характеристики личности является типичный для нее, пре-

обладающий способ отношения к другому человеку, людям и самому себе. 

С учетом этого в структуре личности выделяют несколько принципиаль-

ных уровней. 

1. Эгоцентрический. Определяется преимущественным стремлени-

ем лишь к собственным удобству, выгоде и престижу. Отношение к дру-

гим сугубо потребительское – помогает ли конкретный человек добиться 

личного успеха или нет, выгоден ли он.  

2. Группоцентрический. Человек идентифицирует себя с какой-

либо группой, и его отношение к другим людям зависит от того, входят ли 

они в его группу или нет. Если да, тогда они ценны не сами по себе, а сво-

ей принадлежностью к такой группе, достойны жалости, уважения, снис-

хождения, прощения, любви. Если другой в эту группу не входит, данные 

чувства могут на него не распространяться, то есть мир делится на «сво-

их» и «чужих». Благо и счастье связаны с процветанием группы, с которой 

идентифицирует себя человек. Он не бывает счастлив, когда несчастье на-

стигает его группу. 

3. Просоциальный, или гуманистический. Он предполагает, что 

человек ценит себя и других, признает равные права, свободы и обязанно-

сти. Ведущим является принцип: «Поступай с другими так, как ты бы хо-

тел, чтобы поступали с тобой». Счастье и благополучие подразумевают их 

распространение на всех людей, все человечество. 

4. Духовный, или эсхатологический. Взгляд на человека как на 

существо, жизнь которого не кончается вместе со смертью, а связана с ду-

ховным миром. Это уровень субъективных отношений человека с Богом, 

когда возникает ощущение связи с Творцом и представление о счастье как 

служении и соединении с Ним. 

Все четыре уровня характера, так или иначе, присутствуют в каждой 

личности, в определенные моменты и ситуации преобладает какой-либо 

один уровень, а в иные – другой. Однако можно говорить и о некотором 

типичном для данного человека устремлении. На его формирование 

влияют культура и образ жизни определенного общества. 

Советская культура формировала устойчивый тип личности – груп-

поцентрический. Главными были класс, партия, коммунистическое обще-
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ство, а все, кто вокруг, считались врагами, против которых возможны лю-

бые средства борьбы.  

Западная культура, по мнению Б.С. Братуся, выносила в себе просо-

циальную, гуманистическую ориентацию, стремление в идеале нести бла-

го всем людям и человечеству в целом, стремление к правовому обществу, 

в котором каждый член был бы в равной степени защищен законом и от-

ветственностью перед ним. 

Современное российское общество – переходное, оно переживает 

период слома прежней идеологии и отсутствия другой. Психологически 

положение людей в нем можно оценить как переходное потребностно-

мотивационное состояние. Его можно охарактеризовать образно так: 

«пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Да быстрее, мне не 

терпится именно там и именно это получить». Человек в подобном со-

стоянии может сказать о том, чего он не хочет, но не о том, что именно 

ему действительно нужно. Он не находит себе места, часто капризничает, 

«дурит». Это состояние весьма опасно, оно тягостно, появляются отчая-

ние, вероятность обмана, выбора ложного пути и ложных целей. Люди ув-

лекаются то одним, то другим, не приходя к окончательному решению: то, 

что восхвалялось вчера – сегодня подвергается острой критике, резко сме-

няются символы и увлечения, но прежние советские группоцентрические, 

часто неосознаваемые, установки продолжают действовать. Группоцен-

тризм сейчас не только не преодолен, он обрел новые формы – сепара-

тизм, национализм, создание всевозможных группировок. 

Американский социальный психолог Э. Шостром в книге «Анти-

Карнеги, или Человек-манипулятор» предложил типологию манипуля-

тивных типов характера и описал, что собой представляет тип социаль-

ного характера, называемый манипулятором. Такому человеку надо во что 

бы то ни стало овладеть ситуацией: он способен навязать свою волю во 

всем, пытается манипулировать любой фразой, любым случаем. Диагно-

стика типа личности и игровое проигрывание вариантов реагирования на 

предлагаемый сценарий взаимодействия осуществляется в социально-

психологических тренингах, ролевых играх. Данные методы активного 

обучения адекватным формам взаимодействия активно реализуются сего-

дня и психологической службой в органах внутренних дел
1
. 

                                                 
1
 Мальцева Т.В. Использование интерактивных методов обучения в обучении сотрудников 

полиции // Полицейская деятельность. 2013. № 6. С. 429–441. 
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Виктимные качества личности и специфический образ ее жизне-

деятельности свидетельствуют о том, что они являются следствием 

деформированного характера социализированности. 

Закономерными причинами процесса виктимизации выступают со-

циальные противоречия и явления социальной деструктивности. Следует 

отметить, что в основе виктимного поведения личности лежит деструк-

тивность личностно-социального взаимодействия. 

В науке (социальной, психологической и юридической) в ходе иссле-

дований было выявлено, что люди не всегда предвидят возможные послед-

ствия своих поступков. Часто они действуют импульсивно, не задумываясь о 

своем поведении, не предусматривая его последствия, как для себя, так и для 

других, и не пытаясь найти необходимую стратегию поведения. Для такого 

типа людей характерным недостатком в поведении является отсутствие 

очень важных адаптивных умений:  выбирать соответствующую позицию в 

проблемной ситуации, находить варианты решения проблем, анализировать 

и предусматривать последствия своих поступков и действий, планировать 

достижение желаемого результата, устанавливать с окружающими конст-

руктивные отношения. Надо сдерживать свое сердце; стоит только распус-

тить его – как быстро каждый теряет голову (Фридрих Ницше). 

Выделенные внутренние личностные предпосылки во взаимодейст-

вии с мотивационной сферой личности и определенными факторами 

внешней среды могут создать для данной личности виктимогенную си-

туацию. Отсюда составной частью социально-педагогической работы по 

профилактике и коррекции поведения является выявление причин и усло-

вий, способствующих развитию виктимности личности. 

IV. Психические состояния личности как внутренний субъект-

ный
1
 фактор виктимизации 

Каждый человек ежедневно испытывает различные психические со-

стояния. При каком-то одном умственная или физическая работа протека-

ет легко и продуктивно, а при другом – трудно и неэффективно.  

Ряд ситуаций в деятельности сотрудника полиции вызывает нега-

тивное психологическое состояние, к ним относят: 1) применение оружия 

(огневой контакт); 2) угрозы в адрес семьи (незащищенность сотрудника); 

3) пребывание в горячих точках; 4) финансовые трудности. Каждая из 
                                                 
1
 Колпакова Л.М. Психологические подходы к исследованию профессионально-личностного 

развития будущего специалиста как субъекта жизнедеятельности. Концепция. Казань: Изда-

тельство «Данис» ФГНУ ИПП ПО РАО, 2013. 24 с. 
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этих ситуаций либо они в совокупности могут обусловить хроническую 

стрессовую жизненную ситуацию.  

Как видим, причины стрессового состояния непосредственно свя-

заны с фрустрацией базовых потребностей человека. 

У любого человека стресс начинается как трудная проблемная жиз-

ненная ситуация, которая воспринята и сознательно оценена индивидом 

как экстремальная. Стресс – это такое эмоциональное состояние, кото-

рое вызывается неожиданной и напряженной обстановкой. 

Стрессовыми состояниями будут действия в условиях риска, необ-

ходимости принимать быстрое решение, мгновенно реагировать при опас-

ности, находить адекватное поведение в условиях неожиданно меняющей-

ся обстановки. 

В стрессовом состоянии может с трудом осуществляться целена-

правленная деятельность, переключение и распределение внимания, мо-

жет наступить даже общее торможение или полная дезорганизация дея-

тельности. При этом навыки и привычки остаются без изменений и могут 

заменить собой осознанные действия. При стрессе возможны ошибки 

восприятия (определение численности неожиданно появившегося про-

тивника), памяти (забывание хорошо известного), неадекватные реакции 

на неожиданные раздражители и т.д. 

Чаще всего стрессовые ситуации возникают в семье в результате 

сложных семейных отношений и тоже влияют на развитие виктимности. 

Семейные стрессоры включают в себя финансовые заботы, браки и разво-

ды, повышенную мобильность обоих супругов, воспитание детей, отделе-

ние детей от семьи, насилие и т.д. Здесь может проявляться одновременно 

совокупность стрессоров. 

Вторым по степени виктимогеннности является профессиональ-

ный стресс. Он вызывается, как правило, противоречивыми требованиями 

к работнику, профессиональными перегрузками, конфликтами в коллек-

тиве, недостаточным финансовым уровнем оплаты работы, неразвитостью 

ролевого поведения сотудника, неуважением к его личности непосредст-

венного руководителя и т.д. 

ПТСР – (посттравматические стрессовые расстройства) – ком-

плекс реакций человека на травму, где травма определяется как пережи-

вание, потрясение, но сам посттравматический стресс – нормальная ре-

акция человека на ненормальные обстоятельства.  
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Экстремальные условия деятельности, с которыми сталкиваются со-

трудники ОВД, характеризуются сильным воздействием актуальной пси-

хотравмирующей ситуации. Это воздействие может быть: 

- сильным и однократным (применение оружия на поражение, ги-

бель хорошо знакомого сотрудника и др.); 

- интенсивным и многократным (несение службы в чрезвычайных 

обстоятельствах, участие в боевых действиях против бандитских воору-

женных формирований). 

Наиболее сильными стрессорами (событиями, вызывающими стресс) 

являются: 

- потери среди личного состава подразделения; 

- смерть задерживаемого вследствие применения оружия;   

- катастрофа, террористический акт, разрушительные стихийные и 

техногенные бедствия или другие события, повлекшие массовую гибель 

людей. 

У сотрудников, переживших подобные ситуации, повышается риск 

возникновения состояний психической дезадаптации, у части лиц могут 

наблюдаться психические нарушения, которые называются ПТСР. Наибо-

лее яркое выражение этих расстройств у людей известно как «вьетнам-

ский», «афганский», «чеченский» синдром. 

Проявление ПТСР – сверхактивность или оцепенелость, постоянные 

переживания, на фоне которых повседневная жизнь теряет ценность, при 

этом происходит нарушение сна, ухудшение самочувствия, появляются 

проблемы со здоровьем. 

Нарушения проявляются на психологическом (или поведенческом 

уровне) в виде пониженного настроения, тревожности, агрессивности, 

злоупотребления спиртными напитками, внутрисемейными и межлично-

стными конфликтами, ухудшением показателей службы. Также при ПТСР 

наблюдаются: чувство вины выжившего, трудность концентрации внима-

ния, тревожность, повышенная агрессивность, психотические проявления. 

В дальнейшем они могут прекратиться или сохраниться. 

Стрессовые состояния также могут проявляться в различных 

социальных ситуациях, где имеет место насилие над личностью. Соци-

альное насилие рассматривается как деструктивное и агрессивное поведе-

ние личности или группы людей. Здесь проявляется эксплуатация одной 

воли другой, часто это бывает связано с прямыми или косвенными угро-



152 

зами. Человек, оказавшийся в стрессовой ситуации, часто сам применяет 

насильственные действия и проявляет агрессивные действия, реконструи-

руя процесс виктимизации, в который был включен сам. При этом его аг-

рессия может быть как социально приемлемой или даже привычной в 

данных социальных условиях (упреки, раздражение и др.), так и антисо-

циальной (побои и др.). 

Дистресс – вредоносный или неприятный стресс, которого следует 

избегать. При психическом, эмоциональном стрессе на первый план будет 

выступать не истощение физиологических возможностей организма, как 

это бывает при других видах стресса, а возможностей психологической 

защиты личности. В этом-то и кроется отличие психического стресса от 

всех других его вариантов. Дело не доходит до гибели организма. Рано 

или поздно психологическая защита сработает, личность сможет изменить 

режим своей жизни, установки, собственное отношение к ситуации, вы-

звавшей дистресс. Если же этого не произойдет, можно ожидать болезней 

личности, невроза или другого психогенного заболевания. 

Таким образом, человек в течение жизни и взаимоотношений с дру-

гими людьми переживает непрерывные стрессы и стрессовые ситуации, 

которые влияют на качество его жизни, деятельности, взаимоотношений, а 

также меняют социальную ситуацию, обуславливающую предрасполо-

женность к виктимизации.  

Виктимизация личности рассматривается нами в аспекте ее десоциа-

лизации и дезадаптации, обуславленной хроническими стрессовыми си-

туациями. Рассмотрим механизм формирования алкогольной зависимости 

у сотрудника с признаками социальной, личностной (в том числе эмоцио-

нально-волевой и интеллектуальной) инфантильности, работающего в 

экстремальных условиях эмоционально напряженной деятельности в ок-

ружении, принимающем алкоголь как средство постоянной релаксации. 

Социальный фактор нередко признается исследователями как один 

из решающих в системе детерминации виктимности личности.  

Здесь можно выделить влияния макросоциума (особенности соци-

ально-экономического развития общества, его политика, идеология, куль-

тура, образ жизни, функционирование социальных институтов и системы 

контроля, общественное мнение и настроение, социальная апатия, пере-

оценка ценностей на этапе перехода к иному типу общественного разви-

тия и т.п.). Здесь же отмечаются влияния микросоциума (влияние разных 
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социальных групп, в которые включена личность на протяжении всей сво-

ей жизни, круг и характер общения человека и др.). 

В системе социальной регуляции развития личности и ее поведения 

происходят те или иные нарушения. В их числе: дисфункции в системе со-

циального контроля, преобладание эмоционально напряженного труда в 

экстремальных условиях профессиональной деятельности, отсутствие 

нормальных условий жизни и деятельности человека, кризис семьи как со-

циального института и др. Сбой в социальной системе создает стрессовые 

условия жизнедеятельности человека, предъявляющие повышенные требо-

вания к его адаптивности на протяжении долгих лет. Неблагоприятные 

демографические, экономические и социокультурные факторы провоциру-

ют у человека состояние острой или хронической неудовлетворенности со-

бой, своей жизнью, другими людьми, которое обуславливает дезадаптив-

ность личности и предшествует ее девиациям, в числе которых стремление 

уйти от реальности негативных переживаний в наркотический сон. 

Взаимосвязь и взаимовлияние социального и психологического 

факторов нередко проявляются в особенностях социализации личности. 

Дефекты социализации, в аспекте рассматриваемой проблемы, прояв-

ляются в пассивной социальной позиции индивидуума (неумении, не-

желании, неготовности решать проблемы личностного и социального 

характера).  

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроиз-

водства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и 

деятельности. Социализация может происходить как в условиях стихий-

ного воздействия на личность различных обстоятельств жизни в обществе, 

имеющих иногда характер разнонаправленных факторов, так и в условиях 

воспитания, то есть целенаправленного формирования личности. Воспи-

тание является ведущим и определяющим началом социализации
1
. Основ-

ная функция социализации – обеспечение нормального функционирова-

ния человека в обществе.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность социального и психологиче-

ского факторов наиболее ярко проявляется в конкретной социальной си-

туации. По мнению некоторых авторов, конкретная социальная ситуация 

также может являться одним из значимых факторов виктимизации лично-

                                                 
1
 Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / под общ. ред. 

А.В. Петровского. Том 2: Социальная психология. М.: ПЕР СЭ, 2005. С. 35, 83. 
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сти (Т.И. Петракова, Д.Л. Лимонова, Е.С. Меньшикова).  

По нашему мнению, ситуация может представлять особый интерес 

для исследования виктимности личности в трех аспектах.  

Во-первых, исследование особенностей социальной действительно-

сти современного общества, в том числе российского, в условиях его затя-

нувшегося переходного этапа. Современное общество характеризуется 

кризисными явлениями во многих сферах общественной жизни. Трудные 

социально-экономические условия в России в значительной мере ослож-

няют человеку реальность жизни и социальных, в том числе межличност-

ных отношений. Происходит резкая смена привычных стереотипов, деста-

билизация финансового положения и ситуации на рынке труда, что спо-

собствует потере чувства безопасности у значительной части населения. 

Возникает реальная проблема страха перед действительностью, что по-

рождает стремление уйти от реальности. 

В большей степени этому страху подвержены люди с низкой перено-

симостью трудностей и низкими адаптивными способностями. В поисках 

средств защиты от перманентной фрустрации такие люди часто прибегают 

к стратегиям аддиктивного поведения, прежде всего – к злоупотреблению 

алкоголем и наркотиками.  

Во-вторых, изучение факторов виктимизации личности включает и 

анализ психотравматической ситуации, оказывающей прямое влияние 

на формирование качеств виктимной личности. 

В-третьих, имеет значение и стихийно сложившаяся, случайная 

актуальная ситуация, провоцирующая на те или иные отклонения от 

психологических и социальных норм (взятку берет тот, кому дают). Под-

черкнем, что свое провоцирующее влияние данная ситуация может ока-

зать лишь в сочетании с определенными личностными качествами (не ка-

ждый возьмет взятку, даже тогда, когда ее дают). 

В настоящее время становится ясно, что понять личность невоз-

можно вне конкретной жизненной ситуации, в которой она находится, 

поскольку между психическим состоянием человека и условиями его жиз-

ни существует неразрывная связь
1
. Соответственно, здесь необходимо об-

ратить внимание на особенности жизненной ситуации человека.  

Жизненная ситуация (в отличие от других ситуаций – социальных, 

                                                 
1
 Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Понятие ситуации // Психология социальных ситуаций / 

сост. и общая ред. Н. В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. С. 133. 
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конфликтных, психодиагностических) – это фрагмент среды как внешних 

(объективных) обстоятельств жизненного пути в определенный момент 

времени
1
. 

Психотравмирующие ситуации можно рассматривать как частный 

случай жизненных проблемных ситуаций. Они оказывают особое влияние 

на формирование индивидуального опыта, а также на развитие личности. 

Таким образом, психотравмирующая ситуация – это ситуация, которая 

может оказать значительное патогенное воздействие на психическую сфе-

ру человека, может привести к появлению психопатологических симпто-

мов и синдромов. 

В числе психотравмирующих ситуаций можно выделить различные: 

семейные неприятности, смерть близких, болезнь, разрыв отношений с 

девушкой, сложность межличностных отношений с ровесниками, переме-

на места жительства, совершение правонарушений. Среди указанных пси-

хотравмирующих ситуаций ведущее место у несовершеннолетних зани-

мают ситуации, связанные с семейными неприятностями и сложными 

межличностными отношениями с ровесниками. 

Подчеркнем, что человек не просто реагирует на ту или иную трав-

матическую ситуацию, но определяет ее, одновременно оценивая себя в 

этой ситуации. Тем самым личность фактически сама  создает, конструи-

рует тот социальный мир, в котором живет. В связи с этим необходимо 

обратиться к анализу самой виктимной личности. 

Следующим фактором, способствующим виктимизации, являют-

ся индивидуально-психологические качества личности.  

В представлениях о структуре личностных свойств и характере их 

изменений в процессе виктимизации сотрудника полиции можно выде-

лить два основных варианта динамики личности: 

1) Служебная деятельность лишь проявляет, усиливает те индивиду-

альные свойства и качества, которые были присущи данной личности до 

профессиональной виктимизации. Другими словами, человек начинает 

нарушать нормы закона, общения с людьми и этикета постольку, посколь-

ку в структуре его личности уже были сформированы определенные пред-

располагающие к тому («предиспозиционные») личностные свойства. Ис-

следуя «группы риска», можно заметить, что в качестве «предиспозици-

                                                 
1
 Коржова Е.Ю. Развитие личности в контексте жизненной ситуации // Психология социаль-

ных ситуаций / сост. и общая ред. Н.В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. С. 281. 
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онных» личностных свойств выступают: ощущение собственной ненуж-

ности, заброшенности, ориентация на потребление, завышенные само-

оценка и уровень притязаний, нереалистический оптимизм, стремление к 

исключительности.  

Изложенная точка зрения представляет практический интерес тем, 

что позволяет выделить в профилактике профессиональной виктимности 

(как и любых других ее проявлений), как минимум, два основных направ-

ления, которые имеют определенное научное обоснование: во-первых, это 

разработка и реализация таких систем воспитания, которые не допускали 

бы формирования нежелательных индивидуально-психологических и 

личностных новообразований, приводящих к образованию «групп риска»; 

во-вторых, это разработка и реализация соответствующих психокоррекци-

онных программ, которые позволяли бы устранять или компенсировать 

указанные личностные новообразования у лиц, по тем или иным причи-

нам оказавшихся в «группе риска». 

2) Служебная деятельность в экстремальных эмоционально напря-

женных условиях независимо от сформировавшихся позитивных качеств 

неизбежно приводит к существенным перестройкам личности, которые 

проявляются как в изменении имеющихся личностных свойств, так и в 

образовании новых свойств личности, определяемых спецификой дея-

тельности и общения. Таким образом, в личности сотрудника начинают 

происходить специфические личностные трансформации, которые приво-

дят к появлению специфического деформированного типа личности.  

Следует отметить, что деформация личности в процессе профессио-

нальной деятельности может быть обусловлена как путем притока в пра-

воохранительные органы личностей с определенными исходными «пре-

диспозиционными» личностными свойствами с последующим их усиле-

нием, так и путем соответствующих трансформаций исходных позитив-

ных свойств личности в ситуациях, провоцирующих виктимизацию.  

Напрашивается мысль о том, что, в принципе, профессиональная 

деформация как показатель виктимности сотрудника может развиться у 

любого человека с любой исходной структурой личности и любой исход-

ной совокупностью личностных свойств. Если это так, то проблема про-

филактики зависимого поведения смещается от изучения и профилактики 

«предиспозиционных» свойств и структуры личности к изучению и про-

филактике потребностно-мотивационной сферы личности, определяющей 
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характер мотивации должностных злоупотреблений и нарушений.  

Таким образом, проблема виктимизации личности обусловлена фор-

мированием у людей определенных потребностей как источника 

дальнейшей активности. Часто именно социальный инфантилизм яв-

ляется основой виктимности личности. Эмоционально-волевая незрелость 

такого человека проявляется в несамостоятельности решений и действий, 

в чувстве незащищенности, в заниженной критичности по отношению к 

себе, в повышенной требовательности к заботе других о себе, в демонст-

рации эгоцентризма. Социальный же инфантилизм рассматривается как 

нежелание личности нести ответственность за свое существование (Э. 

Фромм), как утрата смысла жизни (А. Маслоу), как слабоволие, истерич-

ность, деградация личностно-смыслового уровня. В результате у социаль-

но инфантильного человека формируется установка на быстрое удовле-

творение потребностей при малых затратах усилий, на пассивные способы 

защиты при встрече с трудностями и проблемами. «В борьбе между серд-

цем и головой в конце концов побеждает желудок» (Станислав Ежи Лец). 

Поскольку человек, находясь в нормальном состоянии, способен 

контролировать и регулировать свои действия посредством сознания и во-

ли, вынужденной формой поведения, то есть психозависимой, следует 

считать поведение, которое не только побуждается устойчивой потребно-

стью (или доминирующим мотивом), но и характеризуется невозможно-

стью его сознательного контроля и сознательной регуляции
1
. «Я пью не 

больше ста граммов, но, выпив сто грамм, я становлюсь другим челове-

ком, а этот другой пьет очень много» (Эмиль Кроткий). 

Стержнем виктимизации личности, ее системообразующим началом 

является, по нашему мнению, направленность личности как ведущее ее 

свойство, кризис ее идеалов и ценностей, характерный, в общем, для все-

го современного российского общества. 

Направленность личности – ее ценностно-ориентационное качество, 

иерархия базовых потребностей, ценностей и устойчивых мотивов пове-

дения – основное системообразующее качество личности. Критическое 

переосмысление прежних идеалов, деформация нравственных ценностей, 

социальная аномия, происходящие уже несколько десятилетий в нашей 

стране, неизбежно вызывают аналогичные процессы внутри личности,  

                                                 
1
 Корниенко А.Ф. Общепсихологическая модель формирования психологической зависимо-

сти // Вестник КГПУ. 2003. № 1. С. 131–140.  
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провоцируют появление извращенных, неустойчивых убеждений и ком-

плекса нездоровых социально-психологических установок. Данные соци-

ально обусловленные процессы проявляются, в частности, в отсутствии 

устойчивых жизненных целей у значительной части подрастающего поко-

ления, неспособности человека к верной оценке целесообразности и при-

емлемости средств достижения тех или иных целей, в неадекватной само-

оценке личности относительно других людей и происходящих событий, в 

неадекватной оценке результатов выполняемой деятельности. Все это в 

совокупности ведет к потере смысла жизни и вызывает длительное со-

стояние фрустрации. Нередко возникающий в таком случае дискомфорт 

человек пытается устранить, заменяя смысл жизни простым удовле-

творением сиюминутных потребностей, происходит  регресс к упро-

щенному существованию. 

Потребность – источник человеческой активности, возникающий в 

результате рассогласования реального состояния индивида и оптимально-

го для него состояния как биологического существа, представителя чело-

веческого рода и индивидуальности
1
. Итак, потребность есть предпосылка 

поведения человека, источник его поведения. «Желание есть сущность че-

ловека» (Б. Спиноза). Люди осуществляют различные виды деятельности, 

не придумывая их, а нуждаясь в их результатах. 

Для исторического процесса развития человечества характерен объ-

ективный закон возвышения человеческих потребностей. Для отдельного 

же индивида возможен регресс потребностей – «расползание» вширь по-

требностей низших уровней
2
. Это обуславливает асоциальное поведение, 

связанное с переходом за грань так называемых разумных потребностей. 

Как говорится, человек пьет в трех случаях: когда плохо – с горя, когда 

хорошо – от радости, и когда все нормально – от скуки. Неразумные по-

требности – гипертрофированные потребности низших уровней – препят-

ствуют развитию потребностей более высоких уровней.  

Возникшая потребность, или иначе необходимость, неизбежно ведет 

к появлению побуждения или желания, к устранению противоречия внут-

реннего и внешнего. 

Понятием побуждение часто обозначаются такие психологические 

явления, как намерение, желание, стремление, замысел, охота, жажда, бо-
                                                 
1
 Еникеев М. И. Общая и юридическая психология: в двух частях. Часть I. Общая психоло-

гия: учебник. М. : Юрид. лит., 1996. С. 497. 
2
 Там же. 
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язнь и др., то есть те, в которых отражается наличие в человеческой пси-

хике некоей готовности, направляющей к определенной цели
1
.  

При первичном нарушении социальных или профессиональных норм 

деятельности (прием алкоголя во время исполнения служебных обязанно-

стей или вечерняя релаксация посредством алкоголя после напряженного 

рабочего дня) побуждение к действиям, связанным с поведенческим на-

рушением, обусловливается не потребностью в алкоголе как таковом, а 

иной потребностью (например, снять накопившееся напряжение или не-

удовлетворенность рабочим днем, в признании или самоутверждении, в 

поиске новых впечатлений и ощущений и пр.). Кроме того, это побужде-

ние связано с ожиданием некоторых положительных переживаний, как от 

возможного удовлетворения своей потребности, так и от возможного дей-

ствия алкоголя (помогает забыть о проблемах). 

Отсутствие альтернативного побуждения, которое могло бы по-

средством волевого усилия блокировать предполагаемые действия по 

употреблению алкоголя, приводит к тому, что эти действия принима-

ются к исполнению. Если в результате исполнения действительно имеет 

место и удовлетворение потребности, и получение удовольствия (положи-

тельных переживаний), то образы
2
 предпринятых действий и связанных 

с ними переживаний закрепляются в психике в форме представлений о 

собственном положительном опыте. При необходимости или в силу об-

стоятельств эти представления могут актуализироваться в сознании и вы-

ступать уже в качестве самостоятельной основы возникновения побужде-

ния к употреблению очередной дозы алкоголя (по механизму «сдвига мо-

тива на цель»), формируется так называемая готовность к воспроизведе-

нию прошлого опыта.  

В результате регулярного употребления алкоголя эта готовность 

усиливается, постепенно переходит в потребность и, по существу, завер-

шается формирование психологической составляющей алкоголольной за-

висимости. Кроме того, в силу ряда биохимических и физиологических 

процессов, протекающих в организме в связи с действием алкоголя  начи-

нается развитие физической зависимости.  

Побуждение, повышая уровень активности, способствует поиску 

средств устранения возникшего противоречия. Человек производит опре-

                                                 
1
 Психология: учебник / под редакцией А. А. Крылова. М.: Проспект, 1999. С. 584.  

2
 Уразаева Г.И. Психическое как процесс: лекция. Казань, 2013. 67 с. 
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деленный выбор между имеющимися возможностями. Данный выбор 

обусловлен рассмотренной выше направленностью личности, характе-

ром потребности и представленным набором возможностей. 

Итак, потребность опредмечивается, возникает новый мотив. В рас-

сматриваемом случае появляется мотив употребления алкоголя как 

средства устранения противоречия. 

Мотив – осознанная или неосознаваемая причина, смысл, необхо-

димость совершения определенного действия, фактор самодетерминации 

поведения
1
. 

Причем мотивом может выступать как обычная усталость, так и 

вполне осознанное желание достижения определенных состояний. Нема-

ловажную роль при этом играет ситуация.  

Используя событийно-биографический подход к исследованию про-

блемы, мы рассматриваем развитие алкоголольной зависимости как про-

цесс, сопровождающийся непрерывными изменениями самой личности и 

ее жизненных ситуаций. Однако наиболее значимыми являются такие из-

менения, которые приводят к существенным трансформациям ситуации, 

то есть к событию и к своеобразному преобразованию личности, посте-

пенному накоплению опыта неблагоприятной жизненной ситуации.  

В связи с этим можно утверждать, что мотивация, связанная с кон-

кретными ситуациями, несущими негативные аффективные переживания 

и травмирующими личность, играет важнейшую роль в формировании и 

активизации особого «состояния готовности» к употреблению алкоголя. 

Нередко лица с алкогольной зависимостью могут объяснять свое пагубное 

пристрастие конфликтами в семье, отсутствием взаимопонимания с близ-

кими. Действительные причины в каждом конкретном случае могут быть 

различными, не всегда осознаваемыми. Сами конфликты в семье часто 

возникают на почве наблюдаемой близкими больного хроническим алко-

голизмом углубления его болезни и далее усугубляют ее развитие.  

Это указывает на то, что человек, попадая в ситуацию, благоприят-

ную для употребления алкоголя, производит, преимущественно, ее эмо-

циональную оценку. 

При этом следует учитывать и то, что, согласно, например, данным 

                                                 
1
 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: в двух частях. Часть I. Общая психология: 

учебник. М.: Юрид. лит., 1996. С. 497. 
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Ю.М. Орлова
1
, побуждение к определенным действиям обусловливает-

ся у человека не столько необходимостью в удовлетворении некото-

рой потребности, сколько ожиданием, предвидением и предвкушени-

ем определенных положительных переживаний, которые он может 

испытать в результате предполагаемых действий. Другими словами, 

чем больше мы получаем удовольствия или положительных переживаний 

от определенных действий и поступков, тем сильнее побуждение к совер-

шению этих действий, которое возникает у нас при ожидании этих пере-

живаний. Можно ли в России искоренить воровство? Мы уже на пороге 

этого. Еще чуть-чуть, и воровать будет нечего (Анатолий Трушкин). 

При этом рациональная оценка ситуации будет направлена на оп-

равдание своего желания и выбора («я только разочек»; «в жизни надо все 

попробовать»; «пиво не является алкоголем», «я же не пью на работе» и 

т.п.), прежде всего, перед самим собой, выделение для себя в сложившейся 

ситуации моментов, провоцирующих и облегчающих реализацию действий 

по употреблению алкоголя (его доступность, безнаказанность и т.п.). 

На этапе волевого контроля происходит борьба мотивов, поста-

новка целей, то есть человек принимает окончательное решение, реализа-

ция которого становится лишь вопросом времени, необходимого на пре-

одоление препятствий. 

В случае алкогольной зависимости нередко возникает ситуация, когда 

человек, осознавая вред, который наносит ему употребление крепких 

спиртных напитков, наряду с чувством ожидаемого удовольствия от дейст-

вия алкоголя начинает испытывать достаточно сильное чувство недоволь-

ства собой и своими действиями, связанными с их употреблением. Факти-

чески он переживает два чувства и, соответственно, два диаметрально про-

тивоположных побуждения: а) принять очередную дозу алкоголя и б) отка-

заться от ее применения. Выбор того побуждения из этих двух, которое во-

зобладает, определяется не только силой чувств, лежащих в их основе, но и 

силой воли, развитием волевых психических процессов. В случае хрониче-

ского алкоголизма неизбежно реализуется возникшее побуждение в силу 

невозможности заблокировать его усилием воли, то есть проявляется при-

знак вынужденности, неизбежности, зависимости поведения.  

Как следствие, происходит изменение вектора волевого контроля 

– человек, предрасположенный к употреблению алкоголя и решивший для 
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 Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М.: Просвещение, 1991. С. 135. 
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себя, что это ему необходимо, будет контролировать поведение окру-

жающих людей, создающих преграды на пути к желаемому, и собствен-

ные действия, направленные на преодоление препятствий. 

Известно, что само по себе побуждение и принятое решение не мо-

гут удовлетворить потребность. Для реализации побуждений и удовлетво-

рения потребности необходимы активные действия. После принятия ре-

шения об употреблении алкоголя должным поведением для решившего 

будет выполнение действий, предполагающих к употреблению, что не 

совпадает с ожиданиями большей части общества относительно поведе-

ния его членов. Далее следует реальное поведение – выполнение кон-

кретных действий по употреблению алкоголя. 

Если предпринятые действия действительно приводят к удовлетво-

рению потребности, то эти действия вместе с инициировавшими их побу-

ждениями закрепляются в психике в форме соответствующих установок, 

диспозиций (готовности к последующему воспроизведению этих дейст-

вий при наличии аналогичных обстоятельств).  

В зависимости от того, на какой объективный фактор направлена уста-

новка (мотив, цель, условия деятельности), выделяются три иерархических 

уровня регуляции деятельности, поведения: смысловой, целевой и опера-

циональный. Смысловая установка представляет проявляющееся в дея-

тельности и поведении личности ее отношение к тем объектам, которые 

имеют личностный смысл. По происхождению смысловые установки произ-

водны от социальных установок. Смысловые установки содержат информа-

ционный компонент (взгляды на мир и образ того, к чему человек стремит-

ся), эмоционально-оценочный компонент (антипатии и симпатии по отно-

шению к значимым объектам, людям), поведенческий компонент (готов-

ность действовать по отношению к объекту, имеющему личностный смысл). 

Целевая установка обусловлена целью и определяет установочный харак-

тер протекания поведения. Операциональная установка проявляется в хо-

де выполнения задачи на основе учета условий наличной ситуации и веро-

ятностного прогнозирования этих условий, опирающегося на прошлый опыт 

поведения в подобных ситуациях (она связана со стереотипным мышлением 

зависимого, конформностью его личности и др.). Смысловые установки 

проявляются в смысложизненных ориентациях личности. 

В итоге зависимость сформирована в полной мере. Она проявляет-

ся в форме личностной деформации, определяющей в дальнейшем цирку-
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ляцию переживаний, отношений, действий зависимого по замкнутому 

кругу поведенческих реакций в ответ на ставшую ведущей потребность 

употребления алкоголя. 

Порочный круг алкогольной зависимости может быть разорван 

только посредством создания системы социально-психологических усло-

вий, провоцирующих профессиональную виктимность. 

 

 

2.3. Профессиональная виктимность (на примере сотрудников 

полиции) 

Самая трудная профессия – быть Человеком. 

Хосе Марти. 

 

Профессиональная виктимность сотрудников органов внутренних дел 

обусловлена социальной ситуацией, деятельностными характеристиками (ее 

содержанием и отношением субъекта), субъективным фактором (индивиду-

ально-психологическими особенностями личности сотрудника). На совре-

менном этапе развития российского общества в условиях социально-

экономической нестабильности, конкуренции на рынке труда, социально-

психологических стрессов растут требования, предъявляемые к профессио-

нализму личности. Однако далеко не каждый специалист может адаптиро-

ваться к постоянно растущим требованиям, эффективно осуществлять свою 

профессиональную деятельность и социальную роль, а потому возрастает 

вероятность развития неблагоприятных психических, в том числе эмоцио-

нальных, состояний, запускающих виктимизацию личности. 

Среди многих параметров субъективного фактора (индивидуально-

психологических особенностей личности сотрудника) следует особо выде-

лить его эмоциональное состояние в динамике личности. Достаточно остро 

стоит проблема «эмоционального выгорания» сотрудников правоохрани-

тельной деятельности, работающих в экстремальных условиях психологиче-

ски напряженной служебной деятельности, осложненной множеством нега-

тивных факторов
1
 в современной социальной ситуации реформирования 

                                                 
1
 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ: ред. 

от 25.11.2013 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020. 



164 

Министерства внутренних дел и его подразделений
1
. Еѐ успешность опреде-

ляется компетентностью сотрудника – не только его профессиональными 

знаниями, но и умениями реализовать их в своей деятельности за счѐт разви-

тия профессионально важных и личностных качеств
2
. Таким образом, эмо-

циональное выгорание как явный признак виктимизации личности за-

вершается ее профессиональной деформацией. Мы рассматриваем эмо-

циональное выгорание как психологический механизм виктимизации 

личности и ее профессиональной деформации. 

По современным представлениям, синдром «эмоционального выго-

рания» – это сложный психофизиологический феномен, который опреде-

ляется как эмоциональное, умственное и физическое истощение, возни-

кающее из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. Источником 

формирования синдрома как системного личностного изменения яв-

ляется неблагоприятное психическое состояние эмоционального вы-

горания, которое, повторяясь со временем и подкрепляясь, усилива-

ется, обобщается и обуславливает деформацию личности в целом, за-

вершает ее виктимизацию. Таким образом, важность изучения, своевре-

менной диагностики, коррекции состояния эмоционального выгорания 

для профилактики профессиональной деформации личности сотрудников 

полиции и ее виктимизации очевидна.  

Понятие «эмоционального выгорания» впервые появилось в зару-

бежной психологии в конце 20-го века. В отечественной психологии есть 

немало исследований, посвященных феномену «выгорания», в среде педа-

гогов (А.А. Реан, Л.М. Митина
3
, Т.И. Ронгинская

4
, О.А. Баронина

5
 и др.), у 

медицинских работников (Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц
6
 и др.), социаль-

ных работников (Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова
7
 и др.); у психоло-

                                                 
1
 Рожков О.А. Мотивационные детерминанты профессиональной деформации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Рязань, 2013. 
2
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: ред. от 03.02.2014 // Собрание зако-

нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
3
 Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). М.: Де-

ло, 1994. 215 с. 
4
 Ронгинская Т.И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический журнал. 

2012. Т. 23. № 3. С. 85–95. 
5
 Баронина О.А. Психологическое здоровье современного учителя // Ежегодник Российского 

психологического общества: материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. в 8 Т. СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та,2003. Т.1. С. 304–308. 
6
 Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. М.: ЛПА «Кафедра-М», 1998. 272 с. 

7
 Водопьянова Н.Е. Синдром «психического выгорания» в коммуникативных профессиях // 

Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифирова. СПб., 2000. 315 с. 
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гов (Е.Г. Лешукова
1
, Н.Ю. Бузовкина

2
 и др.), у сотрудников органов внут-

ренних дел (К.Р. Такасаева
3
). Что касается «выгорания» у сотрудников 

полиции, обуславливающего в качестве механизма их профессиональную 

деформацию как показатель виктимизации личности, специальных иссле-

дований, посвященных данной проблеме в современных условиях рефор-

мирования органов внутренних дел, нами не обнаружено. 

Теоретико-методологическую основу изучения проблемы соста-

вили: принципы единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн), 

единства личности и деятельности (А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-

Славская и др.); системный подход (П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов и др.); 

принцип развития (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.); идеи само-

развития и самореализации личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и 

др.); представление о психологической сущности профессионализма          

(Е.А. Климов, К.К. Платонов, А.К. Маркова, Г.Г. Голубева, В.Д. Шадри-

ков и др.); психологические концепции «эмоционального выгорания» 

(В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова и др.). 

Основной тезис нашей работы: если для сотрудников полиции ха-

рактерно переживаемое состояние эмоционального выгорания, то в усло-

виях длительного воздействия  психотравмирующих факторов социальной 

ситуации и служебной деятельности данное состояние из эмоционального 

преобразуется в устойчивое личностное состояние, запуская механизм 

трансформации  личности в направлении ее виктимизации. Содержание 

явления эмоционального выгорания у сотрудников полиции обусловлено 

рядом внешних (связанных с условиями социальной ситуации и деятель-

ности) и внутренних (связанных с особенностями личности сотрудника) 

факторов.  Таким образом, в структуре профессиональной виктимизации 

эмоциональное выгорание у сотрудников полиции является центральным 

(системообразующим) элементом и психологическим механизмом про-

фессиональной деформации личности и ее виктимизации.  

Тезисы, конкретизирующие основное положение: 

1. Ситуативное состояние эмоционального выгорания и его посте-

                                                 
1
 Лешукова Е.Г. Синдром сгорания. Защитные механизмы. Меры профилактики // Вестник 

РАТЭПП. 1995. № 1. С. 36–47. 
2
 Бузовкина Н.Ю. Личностные диспозиции синдрома эмоционального выгорания у психоло-

гов, оказывающих экстренную и продолжительную психологическую помощь: автореферат 

дис. ... канд. психол. наук. Томск, 2013. 
3
 Такасаева К.Р. Морально-психологические факторы профессиональной деформации лич-

ности сотрудника ОВД: дис. … канд. психол. наук. М., 2001. 241 с. 
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пенное преобразование на протяжении многих лет службы в личностное 

состояние является формой (то есть внешним выражением) и психологи-

ческим механизмом (то есть внутренним содержанием) профессиональной 

деформации сотрудника полиции и виктимизации его личности. 

2. Синдром эмоционального выгорания как личностное состояние у 

сотрудников полиции обусловлен рядом внешних и внутренних факторов. 

К внешним факторам относятся сложные особенности условий труда: 

напряженная, эмоционально насыщенная деятельность, использование 

властных полномочий, спецконтингент с различными формами девиант-

ного поведения, низкое общественное признание при высоком социальном 

и профессиональном ведомственном контроле, отсутствие постоянного 

положительного подкрепления личностных достижений, нестабильность 

образа жизни, конфликтность общения и деятельности. К внутренним 

факторам, помимо индивидуальных и социально-демографических, отно-

сятся личностные особенности и показатели самореализации (мотивация, 

трудности осмысления собственной профессиональной роли и жизни в 

целом, ограничение возможностей для личностного роста и развития). 

3. Эмоциональное выгорание у сотрудников полиции – это форма 

профессиональной деформации субъекта профессиональной деятельности 

и механизм его виктимизации, сформировавшиеся в результате действия 

защитных механизмов в ответ на психотравмирующее воздействие усло-

вий работы в органах полиции, обнаруживающие себя в снижении эмо-

циональной отдачи, в стремлении сократить профессиональные обязанно-

сти, требующие эмоциональных затрат, а также в стремлении оправдать 

это путем обесценивания деятельности и ее предмета. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса и связанной 

с этим нестабильной социальной ситуации, постоянного и жесткого испы-

тания на прочность многих социальных норм и мотивационно-ценностной 

сферы поведения личности  ее направленность становится неустойчивой и 

противоречивой. Реагируя на социальные изменения зачастую флюгерно, 

она одновременно становится их генератором, ибо теряет общественно же-

лательный вектор и определяет их девиантное направление и общие инво-

люционные результаты. Дисбаланс в сложной социальной макроструктуре 

высвечивается девиантной спецификой поведения различных групп, в том 

числе организованных профессиональных. Контуры и глубину различий в 

социальном поведении граждан обозначают не только особенности социа-
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лизации и ее дефекты в условиях трансформирующейся социально-

экономической системы и  сформировавшихся измененных мотивационно-

ценностных иерархий в структуре личности, но и та или иная конфигура-

ция ресурсов ее развития (внешних и внутренних, социальных и психоло-

гических, потенциальных и актуальных и т.д.). 

Поэтому сегодня как никогда МВД России остро нуждается в новом 

поколении специалистов, способных на высоком профессиональном уровне 

своевременно, эффективно и качественно решать злободневные задачи по 

предупреждению и пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, за-

щите личности, общества, государства от противоправных посягательств и 

др.
1
 Это такие сотрудники, для которых, по выражению кубинского поэта, 

писателя, публициста Хосе Марти «Родина — это алтарь, а не пьедестал»
2
 (с 

исп.: La patria es ara y no pedestal – то есть Родине надо приносить жертвы, 

как на алтаре, а не только ждать от неѐ наград, как на пьедестале). 

Вместе с тем в профессиональном развитии сотрудника полиции, как и 

любого другого специалиста в сфере человеческого труда, следует отметить 

закономерное негативное влияние на его личность явления профессиональ-

ной деформации как свидетельства его виктимизации. Деформация 

(deformatio) в переводе с латинского языка означает «уклонение того или 

иного органа или предмета от нормальной формы». Часто деформация трак-

туется как изменение какого-либо предмета или его свойства (например, 

формы, размеров, массы) под воздействием внешних сил. Подобные изме-

нения неизбежно проявляются вовне не только в изменениях формы, но и 

трансформации содержания деформирующегося явления, его внутренних 

качеств. Деформация личности сотрудника полиции и ее виктимизация ста-

новятся заметными для окружающих изменениями его индивидуальных, со-

циально значимых качеств и поведения. Например, в семье сотрудника ему 

могут сказать: «Ты стал другим, более подозрительным, черствым и жест-

ким». Иногда такие личностные изменения могут быть необходимыми при 

выполнении служебных задач, как, например, в приведенном ниже эпизоде. 

Обратимся к теракту в Москве у метро «Рижская». По одной из вер-

сий, террористка не вошла в метрополитен потому, что на нее очень вни-

                                                 
1
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: ред. от 03.02.2014 // Собрание зако-

нодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 2.  
2
 Хулиан дель Касаль. Хосе Марти. Средь сумерек и теней. Избранные стихотворения: пере-

вод с испанского Сергея Александровского. М.: Водолей, 2011. 256 с. (Звезды зарубежной 

поэзии). 
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мательно посмотрел стоящий на входе в метро постовой. С точки зрения 

обывательской психологии, этот постовой – профессионально деформи-

рованный человек. Потому что, в принципе, нормальный мужчина может 

смотреть на женщину как на сексуальный объект. Рассматривать же каж-

дого человека, в том числе и женщин, как потенциальных убийц – это, в 

определенном смысле, профессиональная деформация (неслучайно имен-

но подозрительность стоит в списке отрицательных качеств у сотрудников 

правоохранительных органов). Однако благодаря только этой своей по-

дозрительности постовой вынудил шахидку подорвать смертельный заряд 

вне метро. Если бы она беспрепятственно прошла в метро, жертв было бы 

намного больше
1
. В данном случае, подозрительность как проявление 

профессиональной деформации сотрудника была целесообразной и нор-

мальной реакцией на проходящих людей.  

Однако чаще всего явно выраженные акцентуации психических осо-

бенностей сотрудника полиции оборачиваются не только нравственными 

потерями в его личности, но и, как закономерное следствие этого, гибелью 

людей. Профессиональная деформация как показатель виктимизации лич-

ности – это явление объективно существующее, сопутствующее сотруд-

нику в его профессиональной деятельности. Вместе с тем очевидно и дру-

гое: в отличие от других профессий, где деформация одного работника не 

бросает тень на его коллег и не нивелирует социальную ценность их тру-

да, в отношении деятельности сотрудников полиции такое явление в 

принципе невозможно. 

Виктимизация способна охватить широкую сферу психических 

функций и социально-психологических качеств человека, оказать разру-

шительное влияние на его личность в целом
2
. Поэтому наиболее вероят-

ной для исследования профессиональной деформации и виктимности лич-

ности нам представляется методология системного анализа интересующе-

го нас объекта.  

Системный анализ– совокупность методологических средств, которые 

используются для обоснования решений по сложным проблемам различного 

                                                 
1
 Чепалов Р. Ненормальный... профессионал // АиФ Петербург.  2004. № 39 (580). 

2
 Бузовкина Н.Ю. Личностные диспозиции синдрома эмоционального выгорания у психоло-

гов, оказывающих экстренную и продолжительную психологическую помощь: автореф. дис. 

... канд. психол. наук. Томск, 2013. 
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характера
1
. Система – это множество элементов, находящихся в отношениях 

и связях друг с другом, образующее определенную целостность, единство на 

основе каких-либо интегративных (системообразующих) свойств, которые 

обеспечивают еѐ целостность – условие относительно обособленного функ-

ционирования и, в некоторых случаях, развития системы
2
. Элемент – далее 

неделимый компонент системы при данном способе расчленения. В нашей 

работе таким элементом (системообразующим в структуре целостной про-

фессионально деформированной личности) выступает состояние эмоцио-

нального выгорания. В процессе системного анализа создается абстрактная и 

концептуальная система, описываемая с помощью символов. Такого рода 

абстрактной системой может быть, например, словесная модель. В нашей 

работе представлена авторская модель факторов и основных этапов развития 

и коррекции личности сотрудников полиции.   

В системном анализе традиционным является эвристический метод, ко-

торый состоит в том, что специалист собирает максимум различных све-

дений о решаемой проблеме, вживается в нее и на основе интуиции и су-

ждений вносит свои предложения
3
. В нашей работе мы стремимся проана-

лизировать существующие подходы по проблеме и выстроить на основе 

выполненного описания авторскую программу коррекции и развития 

свойств личности сотрудника, реализуемую в тренинговых группах.   

Далее обратимся к существующим психологическим исследованиям 

по проблеме нашего исследования. Впервые понятие профессиональной 

деформации стало описываться в 60-е годы 20-го столетия как проблема 

функциональных возможностей человека. В целом же в изучении профес-

сиональной деформации личности существует несколько подходов. Ис-

следователь С.П. Безносов считает наиболее существенной роль предмета, 

объекта профессиональной деятельности в формировании или деформи-

ровании сознания, личности человека
4
. Соответственно, можем заклю-

чить, что общение и взаимодействие сотрудника полиции с девиант-

ными индивидуумами как объектом его деятельности, безусловно, 

может провоцировать его профессиональную деформацию, а значит, 

                                                 
1
 Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия науки и техники: тематический словарь-

справочник. Орѐл: ОГУ, 2010. С. 183-184. 
2
 Там же. С. 159-160. 

3
 Тютченко А.М. Системный анализ некоторых психологических категорий, используемых в 

социальной работе // Системная психология и социология: научно-практический журнал. М.: 

МГПУ, 2013. № 7 (I). 150 с. 
4
 Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб.: Речь, 2012. 270с. 
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и виктимизацию личности. 

В своих работах другой исследователь А.К. Маркова отмечает, что 

представители профессий типа «человек – человек», постоянно работаю-

щие с людьми (врачи, педагоги, руководители, работники сферы обслу-

живания, сотрудники полиции), имеют опасность подвергаться профес-

сиональной деформации больше, чем представители профессий «человек 

– техника», «человек – природа»
1
. Это объясняется субъект – субъектным 

характером профессионального взаимодействия. Любое общение чело-

века с человеком не есть лишь однонаправленный акт воздействия, а 

взаимовлияние, в основе которого лежит взаимопереход поступка одного 

человека в обстоятельство жизни другого. У сотрудников под влиянием 

профессии возникает односторонняя профессиональная перцепция, вос-

приятие другого человека, прежде всего, как подозреваемого, осуждѐнно-

го и только затем как личности.  

Другие ученые полагают, что профессиональная деформация включа-

ет негативные изменения в структуре личности, связанные с заострением 

личностных черт и проявлением тех или иных психологических за-

щит (К.Р. Такасаев 
2
, Б.Д. Новиков

3
). В контексте работ психолога А.В. 

Буданова профессиональная деформация начинается с того, что сотрудник 

ОВД «утрачивает истинное представление о нравственном смысле своей 

профессии»
4
. Самое главное здесь, на наш взгляд, в том, что явление 

профессиональной деформации оказывает негативное влияние на мо-

тивацию поведения сотрудников ОВД как механизм регуляции поведе-

ния и деятельности, означает изменение отношения к объекту деятель-

                                                 
1
 Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 308 с.; Маркова А.К. Психология 

труда учителя. М., 1993. 190 с. 
2
 Такасаева К.Р. К вопросу о профессиональной деформации личности сотрудника органов 

внутренних дел // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел: сборник тезисов выступлений участников региональных семи-

наров практических психологов. М.: ЦИиНМОКП МВД России, 2000; Такасаева К.Р. Мо-

рально-психологические факторы профессиональной деформации личности сотрудника 

ОВД: дис. … канд. психол. наук. М., 2001. 241 с. 
3
 Новиков Б.Д. Психологические особенности возникновения профессиональной деформации 

сотрудников исправительно-трудовых учреждений: автореф. дис. … канд. психол. наук. 

Тверь, 1993. 
4
 Буданов А.В. Работа с сотрудниками ОВД по профилактике профессиональной деформа-

ции. М., 1992; Буданов А.В. Методика использования материалов зарубежного опыта в про-

фессиональной подготовке сотрудников МВД. М., 1995. 
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ности (подробнее об этом см.: М.В. Агапова
1
, Ш.А. Гордиенко

2
, С.Г. Гра-

чев
3
, И.Г. Малкина-Пых

4
, М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович

5
, Д.А. Крылов

6
, 

К.Р. Такасаева
7
, Ю.А. Тимофеев

8
). Однако опасность данного явления и в 

в том, что оно распространяется в профессиональном коллективе в це-

лом (Л.А. Китаев-Смык
9
, М.И. Марьин, А.В. Буданов, В.Е. Петров,                

С.Е. Борисова, К.Р. Такасаева, А.И. Адаев
10

), и, наконец, являясь формой 

девиантного поведения, выступает угрозой правовому порядку в со-

временном российском обществе
11

. Поэтому виктимный сотрудник не 

может и не должен работать в органах внутренних дел. 

Психолог С.Е. Борисова  в своем исследовании также показала, что 

влияние профессиональной деформации может распространяться на 

все психические явления личности и на еѐ социально-

психологические черты, проявляющиеся в поведении
12

. Она же сделала 

попытку анализа некоторых механизмов воздействия этого явления: 

                                                 
1
 Агапова М.В. Социально-психологические аспекты социального выгорания и самоактуали-

зация личности. дис… канд. психол. наук. Ярославль, 2004. 
2
 Гордиенко Ш.А. Психолого-педагогическая подготовка к выполнению оперативно-

служебных задач в экстремальных условиях// Психопедагогика в правоохранительных орга-

нах. 2006. № 1 (25). С. 40-42. 
3
 Грачев С.Г. Особенности социально-психологический деформации личности сотрудников 

органов внутренних дел, принимавших участие в контртеррористической операции на терри-

тории Северо-Кавказского региона// Вопросы психологии экстремальных ситуаций. 2006.             

№ 4. С. 25-29. 
4
 Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации: справочник практического психолога. М.: 

Эксмо, 2005. 
5
 Марьин М.И., Касперович Ю.Г. Психологическое обеспечение оперативно-служебной дея-

тельности ОВД и работа с кадрами // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. 

№ 1 (25). С. 3-8. 
6
 Крылов Д.А. Основные психологические факторы, влияющие на профессиональную дея-

тельность оперативных сотрудников // Юридическая психология. 2013. №  4. С. 12–15. 
7
 Такасаева К.Р. Морально-психологические факторы профессиональной деформации лич-

ности сотрудника ОВД: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2001. С. 23. 
8
 Тимофеев Ю.А. О некоторых проблемах предупреждения отклоняющегося (девиантного) 

поведения сотрудников органов внутренних дел// Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 2002. № 1(17). С. 93–95. 
9
 Китаев-Смык Л.А. Выгорание персонала. Выгорание личности. Выгорание души // Психо-

педагогика в правоохранительных органах. 2008. № 2 (33). С. 41–50. 
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 Профилактика профессиональной деформации личности сотрудника органов внутренних 

дел: методическое пособие / под общей ред. В.М. Бурыкина. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 

2004. С. 4-50. 
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 Стригуненко Ю.В. Профессиональная деформация личности сотрудника милиции как уг-

роза правовому порядку в современном российском обществе: дис. … канд. социолог. наук. 

Краснодар, 2010. 181 с. 
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а) первоначально изменяются психические образования (эмоциональ-

ные, познавательные, волевые и др.). Наличие неблагоприятных факторов 

профессиональной деятельности (например, нарушения рабочего ритма) 

может вызвать нарастающее ощущение неудовлетворѐнности собой, 

внутреннюю напряжѐнность, чувство душевного дискомфорта и неуве-

ренности в себе. По мере повторения неблагоприятных душевных ситуа-

ций, подобные психические состояния могут закрепиться и переходить в 

устойчивые качества личности (например, в конфликтность, раздражи-

тельность, подозрительность, равнодушие к окружающим и к выполняе-

мой работе). При этом важные для данной профессии позитивные особен-

ности личности постепенно вытесняются и становятся слабо выраженны-

ми, наступает устойчивое искажение конфигурации личностного профиля 

профессионала, то есть его деформация. Указанные психические образо-

вания личности проявляются в профессиональной деятельности и в обще-

нии, обуславливая тем самым типичные способы поведения. Таким обра-

зом, изменения отдельных психических образований влекут за собой 

формирование специфичных системных социально-психологических 

личностных качеств; 

б) первоначально изменяются социально-психологические качества 

личности. Основной причиной профессиональной деформации личности и 

ее виктимизации в этом случае является необходимость принятия на себя 

профессиональной роли с характерным для неѐ стилем выполнения служеб-

ных обязанностей, отвечающей требованиям профессиональной деятельно-

сти и ожиданиям профессиональной среды. В случае адаптации к деформи-

рованным нормам, сложившимся в отдельных профессиональных коллекти-

вах («получить показания любой ценой в поставленные сроки», «использо-

вание нецензурных выражений улучшает понимание у собеседника»), тра-

дициям и специфике профессиональной деятельности формируется соответ-

ствующий эталон поведения. Привычки и навыки деформированного этало-

на постепенно становятся внутренними установками, ценностями человека, 

составным компонентом его профессионального мировоззрения, то есть 

внутренними личностными образованиями. Чрезвычайное происшествие в 

ОП «Дальний» 11 марта 2012 года, получившее широкий общественный ре-

зонанс, видимо, иллюстрирует такое изменение социально-психологических 

качеств у молодых сотрудников полиции, деформирующее их личность на 

начальных этапах профессиональной деятельности под влиянием деформи-
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рованных эталонов поведения в профессиональной микросреде.  

Отметим, что оба направления изменений личности происходят в 

процессе профессиональной деятельности и под ее влиянием, то есть объ-

ективно обусловлены. Опасность профессиональной деформации не 

только в том, что она может, в конечном счете, привести сотрудника пра-

воохранительных органов к уголовной ответственности. Опасность еще и 

в том, что даже малая степень профессиональной деформации серьезно 

влияет на эффективность профессиональной деятельности и на человече-

ские качества, постепенно размывая сложившиеся устойчивые личност-

ные позиции. Основная проблема, по нашему мнению, здесь состоит в 

том, что профессиональная деформация личности сотрудника объек-

тивно и социально обусловлена. Сотрудник, вставший на защиту закона 

и прав человека, провоцируется всей социальной системой на правонару-

шение и даже преступление. Однако далеко не каждый сотрудник одно-

значно «ломается» в неблагоприятных условиях его жизненной и профес-

сиональной ситуации. С чего начинается профессиональная деформация и 

как она происходит – это вопрос о ее социально-психологических услови-

ях, личностных факторах и механизмах. 

В последнее время все чаще говорят об экзистенциальных факторах 

как ведущих  в динамике эмоционального выгорания (Н.В. Гришина
1
). По 

нашему мнению, их роль в динамике выгорания является определяющей. 

В их числе следующие переменные: нереализованные ожидания, неудов-

летворенность самоактуализацией, отсутствие желаемых результатов, раз-

очарование в других людях и избранном деле, обесценивание и потеря 

смысла своих усилий, ощущение бессмысленности активной деятельности 

(то есть, как мы отмечали выше, изменения мотивации, самопринятия, 

смыслообразования, осмысленности профессиональной роли и стремле-

ния к самореализации в ней). Исследователи Н.Е. Водопьянова и Е.С. 

Старченкова обнаружили корреляционные связи между выгоранием и по-

казателями «качества жизни», показателями самореализации
2
. Особое 

значение авторы отводят балансу удовлетворенности – переживанию ус-

                                                 
1
 Гришина Н.В. Помогающие отношения: профессиональные и экзистенциальные проблемы 

// психологические проблемы самореализации личности / под ред. А.А. Крылова, Л.А. Коро-

стылевой. СПб., 1997. С. 143–156. 
2
 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Психическое выгорание и качество жизни // Психоло-

гические проблемы самореализации личности. Вып. 6 / под ред. Л.А. Коростьшевой. СПб.: 

Изд. С.-Петерб. ун-та, 2012. С. 140–154. 
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пеха как в профессиональной, так и в личной жизни. 

II. Организационные (внешние) факторы – обусловлены особенно-

стями профессиональной деятельности: условия работы, содержание тру-

да, чрезмерный уровень напряжения и объѐм работы, особенно при нере-

альных сроках еѐ выполнения; физическое изнеможение, недостаточный 

отдых и отсутствие нормального сна
1
, эмоциональная насыщенность и 

когнитивная сложность коммуникации, психологически трудный контин-

гент, с которым имеет дело профессионал в сфере общения
2
.  

Как видим, выгорание является результатом сложного взаимодейст-

вия личностных особенностей человека, отношений в профессиональной 

среде и семейной жизни, а также переживаний успеха и потерь, то есть воз-

никает в результате субъективного обобщения влияния множества 

внешних и внутренних стресс-факторов, обуславливающих дезадаптив-

ность личности в профессиональных и жизненных ситуациях. Научная 

проблема, на наш взгляд, заключается в том, что эмоциональное выгора-

ние формируется как закономерное явление в своем социально-

психологическом значении: обусловлено социально-неблагоприятными 

влияниями неадекватного содержания деятельности и условиями ее орга-

низации и реализации, которые провоцируют у сотрудника состояние ост-

рой или хронической неудовлетворенности собой, выполняемой деятельно-

стью, другими людьми. Это состояние переживается как очевидный факт 

собственной дезадаптивности, виктимности, которую сотрудник пытается 

компенсировать  отклоняющимися действиями, направленными на других 

либо на себя. Формы подобной компенсации могут быть чрезвычайно раз-

нообразны, но выбираются те, которые приемлемы в обществе и привычны 

для самого человека (алкоголизм, наркомания, игровая зависимость, нару-

шения служебного долга и этики поведения, нарушения правовых норм). 

Таким образом, вопрос о соотношении факторов, обуславливающих 

либо определяющих эмоциональное выгорание личности специалиста и ее 

виктимизацию, мы понимаем  вслед за классиком отечественной психоло-

гии С.Л. Рубинштейном следующим образом: «внешнее действует через 

внутреннее» (методологический принцип детерминизма). Внешние небла-

гоприятные воздействия экстремальных условий профессиональной дея-

тельности будут иметь эффект лишь преломляясь через неустойчивые 
                                                 
1
 Выгорание и профессионализация: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Лукьяноваи др. Курск: 

Курск. гос. ун-т, 2013. С.46. 
2
 Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М., 1996. 256 с. 
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личностные образования. По нашему мнению, сформировавшаяся, сло-

жившаяся личность специалиста-профессионала (обладающая устойчи-

вой нравственной направленностью, разумной интеллектуальной оценкой 

происходящих событий и, самое главное, развитой рефлексией и потреб-

ностью в саморазвитии) не подвержена  эмоциональному выгоранию и 

профессиональной деформации личности в целом. Социальная направ-

ленность личности сотрудников полиции (их сердечность, позитивная 

эмоциональность, стремление к справедливости) обеспечивает сохранение 

жизни и эффективного функционирования органов внутренних дел. 

«Только наличие СЕРДЦА обеспечит Внутренним Органам жизнь»
1
. 

Хочется подчеркнуть, что в современных условиях реформирования 

органов внутренних дел необходимо создавать благоприятные условия 

для качественной социализации личности сотрудника полиции и пре-

дупреждения явления профессиональной деформации и виктимиза-

ции. Так, например, каждый сотрудник полиции получает реальные воз-

можности для профессионального роста и развития мастерства. Реализу-

ется его законное право на бесплатность высшего образования
2
 в процессе 

профессионального обучения и дополнительного образования
3
 в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность и образователь-

ные программы высшего образования.  

В России одной из таких крупных организаций высшего профессио-

нального образования является Казанский юридический институт МВД 

России, где созданы необходимые, в соответствии с Законом об образова-

нии, условия для самореализации каждого курсанта и слушателя, для сво-

бодного развития его способностей
4
. Молодые сотрудники за время обу-

чения овладевают, помимо профессиональных познаний, основами баль-

ного танца, искусством шахматной игры, различными видами спорта и 

спортивных игр, активно задействованы в художественной самодеятель-

ности, оттачивают интеллектуальные и исследовательские способности, 

участвуя в научных проектах, конкурсах, в том числе КВН и прочих видах 

внеучебной деятельности. В институте курсантов и слушателей нацели-

                                                 
1
 Прайс Кэтрин. URL:  http://www.aphorism.ru/authors/keetrin-prajjs.html 

2
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. 

от 23.07.2013. URL: http://sudact.ru/law/doc/rRQgKIF3bXZV/001/ 
3
 Там же. Ст. 2. 

4
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. 

от 23.07.2013. URL: http://sudact.ru/law/doc/rRQgKIF3bXZV/001/ 

http://sudact.ru/law/doc/rRQgKIF3bXZV/001/
http://sudact.ru/law/doc/rRQgKIF3bXZV/001/
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вают на глубокое знание и обязательное соблюдение положений Типового 

кодекса этики и служебного поведения
1
, что является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности, служебного поведе-

ния и в дальнейшем при прохождении службы. 

Важным условием для профессионального роста и развития личности 

молодого сотрудника в институте является организация его учебной и 

служебной деятельности в органах внутренних дел в соответствии с прин-

ципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод личности и 

гражданина, гуманизма, гласности, подконтрольности и подотчетности 

сотрудников органов внутренних дел соответствующим органам государ-

ственной власти и управления, соблюдения служебной дисциплины, спра-

ведливого вознаграждения за труд, продвижения по службе по результа-

там труда, с учетом способностей и квалификации
2
. Это подготавливает 

молодых сотрудников к тем высоким требованиям, которые будут предъ-

являться к ним в местах несения службы в дальнейшем. По нашему глу-

бокому убеждению, чем качественнее будет осуществляться профессио-

нальная подготовка на ранних этапах служебной деятельности, тем на-

дежнее будет личность сотрудника впоследствии в различных условиях 

несения службы в органах и подразделениях внутренних дел.  

В целях укомплектования органов внутренних дел высококвалифициро-

ванными специалистами Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации осуществляет профессиональную подготовку сотрудников органов 

внутренних дел, которая включает в себя специальное первоначальное обу-

чение, периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия, подготовку специалистов в учебных заведениях, повы-

шение квалификации и переподготовку
3
. По нашему мнению, уровень и ка-

чество организации вышеупомянутых условий формирования и развития 

                                                 
1
 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих: одобрен решением президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (прото-

кол № 21). I. Общие положения: URL: http://etkovd.ucoz.ru/news/otmenen_kodeks_ 

professionalnoj_ehtiki_sotrudnika_ovd_rf/2013-11-20-340 
2
 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации: 

постановление ВС РФ от 23.12.92 № 4202-I: ред. от 25.11.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 25.11.2013. URL: http://www.referent.ru/1/67383 
3
 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации: 

постановление ВС РФ от 23.12.92 № 4202-I: ред. от 25.11.2013 с изменениями, вступившими 

в силу с 25.11.2013. URL: http://www.referent.ru/1/67383 
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личности сотрудника будут в значительной мере определять его стремление 

«соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и со-

блюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять 

приказы начальников и возложенные на него служебные обязанности»
1
. 

 

 

2.4. Психологическая профилактика зависимого поведения и 

виктимности  личности. Модель изучения и коррекции 

эмоциональных состояний и развития личности 

Плыву не так, как ветер дует, 

 а как парус поставлю. 

Изречение древних мореплавателей 

 

Как известно, основным направлением в борьбе с преступностью яв-

ляется профилактика преступлений – совокупность воздействий, систе-

матически оказываемых на граждан, склонных к противоправному пове-

дению. Как специфический вид социальной деятельности она сложна и 

многогранна, требует усилий многих людей, значительных материальных 

затрат и ресурсного обеспечения
2
. Сложность предупредительной работы 

и все более ощутимая потребность в повышении ее эффективности тре-

буют  дальнейшего изучения и совершенствования многих ее сторон. 

Безусловно, профилактическая деятельность органов внутренних дел 

имеет огромное значение. Однако следует подчеркнуть, что такая дея-

тельность будет действительно продуктивной, если каждая личность за-

думается над тем, не склонна ли она сама к виктимному поведению. От 

последнего условия действительно многое зависит: если некоторые люди 

перестанут вести себя виктимно, то у лиц, склонных к совершению пре-

ступления, будет уже меньше шансов его совершить, что, соответственно, 

обусловит снижение уровня преступности. 

Как известно, люди с виктимными качествами: слабо развитыми 

волевыми качествами характера, с заниженной самооценкой, с неуверен-

ностью в себе – чаще становятся жертвами, привлекающими агрессора. 

Соответственно, следует развивать сильные стороны характера, избав-

                                                 
1
 Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: утверждена постановле-

нием Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1: URL: http: //www.referent.ru/1/67383 
2
 Портнов И. Современные подходы к решению проблемы объекта и предмета профилактики 

преступности // Государство и право. 1996. № 6. С. 76. 

http://www.referent.ru/1/2672
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ляться от комплекса жертвы, развивать «Я-концепцию» и самоуваже-

ние. Это вполне доступно каждому. 

Отдельное внимание уделяется здоровому образу жизни. Эффектив-

ный результат  приносят занятия спортом. Например, в процессе регуляр-

ных занятий боевыми искусствами (карате, самбо, дзюдо и др.) человек 

наряду с совершенствованием физических возможностей развивает и 

сильные стороны характера, такие, как уверенность в себе, целеустрем-

ленность, решительность, высокую концентрацию на собственных психи-

ческих состояниях и происходящих вокруг событиях. Человек, занимаю-

щийся боевыми искусствами, сможет постоять за себя на улице и уже не 

станет жертвой насильственного преступления. 

Много практических рекомендаций по развитию сильных сторон 

можно найти в современных психологических изданиях, широко пред-

ставленных в настоящее время на российском книжном рынке и в интер-

нет-ресурсах. 

Особое значение имеет развитие интеллектуальных возможностей и 

способностей. Важно, чтобы человек заранее прогнозировал все возможные 

ситуации, в которых он может оказаться, и продумывал  пути выхода из них. 

На это не требуется специального времени и сил: можно анализировать та-

кие ситуации, например, при поездке на работу, находясь в транспорте. Цель 

здесь – максимально подготовить себя к возможной неприятной ситуации и 

продумать, как выйти из нее с минимальными для себя потерями. 

Все вышеперечисленные качества в значительной мере зависят от 

уровня психологической устойчивости личности к различным жизненным 

ситуациям.   

Следует признать, что современный мир полон жестокости и не-

справедливости. Известно выражение: «если захочешь изменить мир – 

начни с себя». Самосовершенствование отдельной личности поможет сде-

лать мир добрее.  

Как уже было отмечено, первоочередной задачей научного учения о 

виктимной личности становится разработка методов обращения с жерт-

вами преступлений и создание соответствующих центров помощи, по-

тому что потерпевший нуждается в ресоциализации не в меньшей мере, 

чем преступник. Однако и жертва, развивая свои интеллектуальные, фи-

зические, эмоционально-волевые и личностные качества, должна сама 

максимально препятствовать преступлению.  
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Психологическая профилактика преступлений рассматривается в 

аспекте воспитания адаптивной личности. Чтобы предупредить форми-

рование виктимной личности, в этом направлении психологической профи-

лактики исследуется механизм развития и деформации личности и, соответ-

ственно, механизм ее адекватного взаимодействия с объективной реально-

стью: содержание и направление этого взаимодействия, его психическое ка-

чество, то есть мера осознаваемой реакции на воздействующую ситуацию. 

В предотвращении преступности большое место занимают инфор-

мирование потенциальных жертв о методах совершения преступлений, 

способах снижения или ликвидации (нейтрализации) предрасположенно-

сти людей к виктимизации. Это помогает людям правильно понимать 

причины возникновения виктимологической ситуации, соответственно, их 

предупреждать. Такая информация включает анализ явлений интенсивной 

виктимизации по времени и месту и другим характерным признакам. 

Знания, получаемые в процессе информирования, переводятся в 

умения и навыки адекватного адаптивного поведения в повседневных и 

экстремальных условиях жизнедеятельности посредством активных ме-

тодов обучения: тренингов личностного роста и развития интеллектуаль-

ных способностей, упражнений, современных педагогических технологий. 

Процесс развития и совершенствования личности является активным по 

содержанию, формам и результату, поэтому высокоэффективными явля-

ются методы активного обучения. 

С целью предупреждения объективных предпосылок виктимизации 

личности создается система социально-психологической работы в ин-

ститутах социализации личности. 

Важную роль в этом направлении имеет создание объективных и 

субъективных условий развития и реализации личностных потребно-

стей, актуализации положительных стенических эмоций и благоприятных 

психических состояний. Например, радость при хороших результатах 

деятельности, интеллектуальная увлеченность выполняемым процессом 

(учебным, трудовым), которая, в свою очередь, развивает интеллект 

(принцип единства аффекта и интеллекта, по Выготскому Л.С.), в наи-

большей мере отвечают у взрослого человека за успешность его соци-

альной адаптации. Последнее предполагает: 

- обучение формирующейся личности рефлексии индивидуальных и 

совместных достижений, а также возникающих трудностей и путей их 
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преодоления, формирование адекватного понимания конфликтных и кри-

зисных ситуаций, сопровождающих процесс становления, развития и реа-

лизации личности в социуме и профессиональной деятельности; 

- обучение личности моделированию и воссозданию в реальности 

здорового образа жизни, который благоприятствует ее дальнейшему со-

вершенствованию; 

- обучение личности навыкам психологического анализа, самоанали-

за и трактовки происходящих с нею событий, разъяснение побочных эф-

фектов психологической защиты (например, вытеснения), формирование 

механизма адекватного обобщения сложившейся жизненной ситуации как 

фрейма ее изменчивости, динамичности, активной роли самой личности в 

воссоздании условий, благоприятных для ее жизни и деятельности. 

Важно отметить, что источники виктимности личности, как правило, 

обнаруживаются в раннем детстве, факторы проявляются в содержании и 

динамике ее онтогенеза, поэтому практическое значение приобретают мето-

ды диагностики виктимности индивидуума в различные возрасты и эта-

пы жизненного развития. Соотношение взаимовлияния источников и факто-

ров может быть различным, варианты подобного соотношения также могут 

прогнозироваться и корректироваться в институтах социализации личности. 

Возникает вопрос о создании качественных объективных условий для 

переоценки сложившихся личностно-смысловых регуляторов поведения и 

воссоздания в объективной реальности универсальных человеческих ценно-

стей адаптивной социализированной личности. На всех этапах формирова-

ния личности большое значение имеет развитие у индивидуума активной 

жизненной позиции, сопричастности всему происходящему с ним и с дру-

гими людьми, осознание собственного социального статуса и развитие 

ролевого поведения как отличительного признака адаптивной личности. 

В структуре формирующейся личности учитывается соотношение 

наличных и потенциальных свойств («зоны актуального развития» и «зо-

ны ближайшего развития» по Л.С. Выготскому) и закономерная их дина-

мика в онтогенетическом плане. 

Человек произвольный, то есть способный владеть собственны-

ми чувствами и волей, сохраняет базовую предпосылку для эффек-

тивной интеллектуальной деятельности  (как психическое качество 

это закономерно формируется в норме психического развития к 6-7 

годам), понимает ценность и значение происходящих с ним и другими 
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людьми событий, ранжирует главное и второстепенное (проявляется 

в возрасте от 14 до 17 лет). Регулятивный механизм поведения стано-

вится устойчивым и в основе своей разумным. 

Сформировавшаяся направленность личности обобщает первич-

ные особенности темперамента и характера, мышления и воли и приобре-

тает ведущую системообразующую роль в регулятивном механизме пове-

дения, определяя избирательность личностного реагирования, его вектор, 

интенсивность и частоту. Адаптивная личность является элементом соци-

альной подсистемы, макро- и микросистемы обитания. Поэтому отдельное 

значение приобретает вопрос создания системного порядка в социуме в 

целом. Это предполагает упорядочивание комплекса социальных, психо-

логических и биофизических условий, способствующих адаптивному сти-

лю реагирования субъекта. При создании данных условий укрепляется его 

физическое или эмоционально-психическое здоровье, формируются умения 

и навыки безопасного поведения.  

Посредством социально-психологических тренингов профессио-

нального общения, командного взаимодействия и др. личность развивает 

коммуникативно-организаторские способности, обучается методам и 

приемам адаптивного взаимодействия с другими. Таким образом, качества 

личности, составляющие адаптационный потенциал, относительны, меня-

ются со временем и с течением обстоятельств, а объективируются лишь 

как элементы системы «человек-среда» в контексте конкретной ситуации.  

В систему психологического управления включаются условия, кото-

рые делают личность уязвимой и ставят ее в позицию жертвы. Для это-

го они предварительно должны быть изучены и сущностно определены.  

В их число входят: 

- социально-демографические характеристики, включающие пол, 

возраст, национальность, место происшествия (особое значение имеют 

пол и возраст); 

- специфика поведения до чрезвычайного происшествия; 

- особенности восприятия ситуации, в которой произошло происше-

ствие; 

- отношения, связывающие объект (субъект) и потерпевшего. 

В социально-психологических тренингах создаются условия для уст-

ранения субъективной предрасположенности стать жертвой, совер-

шенствуются  следующие особенности личности: 
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- психологические (индивидуально-психологические и социально-

психологические) «дефекты» человека, приводящие к его виктимогенной 

деформации; 

- биофизиологические свойства индивидуума, главным образом, 

обусловленные возрастом; 

- психопатологические особенности, что говорит о частичной соци-

альной дезадаптации и развитии повышенной уязвимости личности. 

Психологическая работа с семьей как основным институтом со-

циализации личности предполагает исследование типа семейного воспи-

тания.  

Отрицательное влияние на формирующуюся личность имеют либо 

жесткий, директивный тип семейного воспитания (гиперпротекция, повы-

шенная моральная ответственность, жестокое обращение), либо противо-

положный стиль воспитания, при котором ребенок предоставлен самому 

себе (гипопротекция). Необходимо учитывать значимость фактора влияния 

отца на виктимизацию подростка или его адекватную социализацию. 

При разработке социально-психологических программ развития со-

циализированной личности анализируется ситуация взаимодействия 

(микро-, макросоциальные условия, межличностные отношения). 

Кроме этого, можно различать поведение личности ситуативно обу-

словленное и личностно обусловленное (неситуативное, надситуатив-

ное, независимое). Личность характеризуется также по степени осоз-

нанности ее поведения. И, наконец, личность может быть активной или 

пассивной в отношении опасности и риска. Независимость личности все-

гда предполагает субъект-субъектные отношения, как на этапе ее онтоге-

неза, так и на дальнейших этапах ее социальной активности. 

Для многих криминальных ситуаций характерно то обстоятельство, 

что потерпевшие стали жертвой преступления не случайно, оно было обу-

словлено их поведением, личностными особенностями (в том числе свя-

занными с возрастом), условиями воспитания и жизненным опытом, то 

есть детерминировано наличием определенных виктимных предрасполо-

женностей. Становится необходимой превенция виктимного поведения 

жертвы. Она может включать диагностику и развитие поло-

возрастных, профессиональных, этнических особенностей. 

Индивидуальная виктимологическая превенция должна базироваться 

на понимании психофизиологических предпосылок и дефектов развития 
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индивидуально-психологического характера (включая нарушения эмо-

ционально-волевой и мотивационной сфер), социально-психологических 

особенностей личности и ориентироваться на тип определенного виктим-

ного поведения. 

Виктимность личности проявляется не только в ситуации актив-

ности, но и в ситуации пассивности ее действий. Именно пассивность 

личности влияет на формирование у нее такого качества, как инфанти-

лизм, который означает задержку в личностном развитии, сохранение в 

физическом облике или поведении черт предшествующих возрастных 

этапов. Исходя из этого, социальный инфантилизм – это личностная не-

зрелость человека в сочетании с его эмоционально-волевой незрелостью. 

Эти особенности проявляются в сохранении в психике и поведении взрос-

лого человека социально-психологических характеристик, присущих дет-

скому или подростковому возрасту. 

Связь виктимности личности с различными формами психоло-

гической защиты является специфическим проявлением инфантилизма. 

Такие формы психологической защиты, как отрицание, подавление 

чувств, вытеснение, проекция, развиваются в процессе приобретения со-

циального опыта личности. С накоплением социального опыта у человека 

формируется психическая система, препятствующая проникновению в его 

сознание информации, которая нарушает его внутреннее равновесие: это 

система защитных психологических барьеров. Она является особой фор-

мой переработки информации и проявляется в устранении отрицательных 

эмоций, когда есть опасность возникновения тревоги или угрызений со-

вести и т.д. Однако обеспечивая психологическую защиту личности, 

эта система не обеспечивает ее адаптивности к изменению обстоя-

тельств, и человек может оказаться в ситуации социальной жертвы. 

В современных условиях общественного развития исключительную 

значимость приобретает проблема коррекции инфантильности и форми-

рования личностной ответственности за себя и других
1
. Проблема пре-

одоления социального инфантилизма как основы виктимности пред-

полагает выработку у людей жизненно важных умений и навыков: умения 

принимать решения и оценивать их возможные последствия; умения об-

щаться, поддерживая оптимальные межличностные отношения; умения 

                                                 
1
 URL: http://studopedia.ru/2_72253_sotsialniy-infantilizm-kak-harakteristika-viktimnoy-lichnosti.html 

(дата обращения: 14.12.2014). 

http://studopedia.ru/2_72253_sotsialniy-infantilizm-kak-harakteristika-viktimnoy-lichnosti.html
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сопереживать, поставив себя на место другого человека; умения владеть 

своими эмоциями и др. 

Конфликтная ситуация усугубляет виктимизацию личности, если в 

процессе социальных отношений человек находится в стрессовой ситуа-

ции. Как правило, в ситуации стресса находятся люди, которые не мо-

гут реально удовлетворить свои потребности или субъективно пережи-

вают и оценивают факт нарушения их основных  человеческих прав. 

Человек, оказавшийся в стрессовой ситуации, часто сам поступает 

рикошетно и применяет насильственные действия, проявляет агрессию, 

углубляя процесс виктимизации, в который был включен сам. При этом 

его агрессия может быть как социально приемлемой или даже привычной 

в данных социальных условиях (упреки, раздражение и др.), так и антисо-

циальной (побои и др.). Таким образом, человек в течение жизни и взаи-

моотношений с другими людьми переживает непрерывные стрессы и 

стрессовые ситуации, которые влияют на качество его жизни, деятельно-

сти, взаимоотношений, а также на социальную ситуацию, обуславливаю-

щую предрасположенность к виктимизации. 

I. Профилактика стрессового состояния в аспекте предупрежде-

ния виктимности личности. Образ жизни – это наша повседневная 

жизнь с раннего утра до позднего вечера, каждую неделю, каждый месяц, 

каждый год. Составными частями активного и релаксационного образа 

жизни является и начало трудового дня, режим питания, двигательная ак-

тивность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с окружающими, ре-

акция на стресс и многое другое. Именно от нас зависит, каким будет наш 

образ жизни – активным или же нездоровым, пассивным. 

Если нам удастся положительно повлиять на свои основные жизнен-

ные принципы, самоорганизоваться так, чтобы релаксация и концентра-

ция стали составной частью нашего образа жизни, то мы станем урав-

новешеннее и будем более спокойно реагировать на стрессогенные факто-

ры. Необходимо помнить о том, что мы в состоянии сознательно воздей-

ствовать на те или иные процессы, происходящие в организме, то есть об-

ладаем способностью ауторегуляции. 

Можно выделить основные методы профилактики стресса с помо-

щью ауторегуляции: релаксация, концентрация. Использование этих ме-

тодов при необходимости доступно каждому. 

Вкратце рассмотрим эти методы. 
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Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или 

полностью избавиться от физического или психического напряжения. Ре-

лаксация является очень полезным методом, поскольку овладеть ею до-

вольно легко – для этого не требуется специального образования и даже 

природного дара. Но есть одно обязательное условие – мотивация, то есть 

каждому необходимо знать, для чего он хочет освоить релаксацию. 

Методы релаксации нужно осваивать заранее и довести их до со-

вершенства, чтобы в критический момент можно было запросто противо-

стоять раздражению и психической усталости. При регулярности занятий 

релаксационные упражнения постепенно станут привычкой, будут ассо-

циироваться с приятными впечатлениями, хотя для того, чтобы их осво-

ить, необходимо упорство и терпение. 

Большинство из нас уже настолько привыкло к душевному и мы-

шечному напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, 

даже не осознавая, насколько это вредно. Следует четко уяснить, что, ос-

воив релаксацию, можно научиться это напряжение регулировать, приос-

танавливать и расслабляться по собственной воле, по своему желанию. 

Итак, выполнять упражнения релаксационной гимнастики желательно 

в отдельном помещении, без посторонних глаз. Целью упражнений является 

полное расслабление мышц. Полная мышечная релаксация оказывает поло-

жительное влияние на психику и восстанавливает душевное равновесие. 

Психическая ауторелаксация может вызвать состояние «идейной пустоты». 

Это означает минутное нарушение психических, мышечных и мыслительных 

связей с окружающим миром, которое даѐт необходимый отдых мозгу. Здесь 

надо проявить осторожность и не переусердствовать с отрешением от мира. 

Концентрация – умение (неумение) сосредоточиться – фактор, тес-

но связанный со стрессом. Например, большинство работающих женщин 

дома выполняют три функции: домашней хозяйки, супруги и матери. Ка-

ждая из этих функций требует от женщины сосредоточенности, предель-

ного внимания и, естественно, полной самоотдачи. Возникает многократ-

ная несосредоточенность. Каждая из этих трѐх функций вызывает целый 

ряд импульсов, отвлекающих внимание женщины от выполняемой в дан-

ный момент деятельности и способных вызвать стрессовую ситуацию. Та-

кое деление на части изо дня в день приводит, в конце концов, к истоще-

нию, главным образом, психическому. В таком случае концентрационные 

упражнения просто незаменимы. Их можно выполнять где и когда угодно 
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в течение дня. Для начала желательно заниматься дома: рано утром, перед 

уходом на работу (учебу), или вечером, перед сном, или – ещѐ лучше – 

сразу же после возвращения домой. 

Ауторегуляция дыхания. В обычных повседневных условиях о ды-

хании никто не думает и не вспоминает. Но когда по каким-то причинам 

возникает отклонение в ритме жизни от нормы, вдруг становится трудно 

дышать. Дыхание становится затрудненным и тяжелым, при физическом 

напряженном ожидании чего-то люди невольно задерживают дыхание (за-

таивают дыхание). 

Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием, ис-

пользовать его для успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, 

так и психического, таким образом, ауторегуляция дыхания может стать 

действенным средством борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и кон-

центрацией. 

Противострессовые дыхательные упражнения можно выполнять в 

любом положении. Обязательно лишь одно условие: позвоночник должен 

находиться в строго вертикальном или горизонтальном положении. Это 

дает возможность дышать естественно, свободно, без напряжения, полно-

стью растягивать мышцы грудной клетки и живота. Очень важно также 

правильное положение головы – прямое и свободное. Если все в порядке и 

мышцы расслаблены, то можно упражняться в свободном дыхании, по-

стоянно контролируя его. 

Некоторые жизненные ситуации, вызывающие стресс, можно пред-

видеть. Например, смену фаз развития и становления семьи или же биоло-

гически обусловленные изменения в организме, характерные для каждого 

из нас. Другие ситуации неожиданны и непредсказуемы, особенно вне-

запны (несчастные случаи, природные катаклизмы, смерть близкого чело-

века). Существуют ещѐ ситуации, обусловленные поведением человека, 

принятием определѐнных решений, определѐнным ходом событий (раз-

вод, смена места работы или места жительства и т.п.). Каждая из подоб-

ных ситуаций способна вызвать душевный дискомфорт. 

В этой связи человеку необходимы хорошие адаптационные способ-

ности, которые помогут переживать самые тяжелые жизненные ситуации, 

выстоять в самых жестких испытаниях. Эти адаптационные способности 

мы и сами можем в себе воспитать и совершенствовать с помощью раз-

личных упражнений. Дадим определение адаптации. 
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Адаптация – это динамический процесс, благодаря которому под-

вижные системы живых организмов, несмотря на изменчивость условий, 

в процессе взаимодействия с этими условиями поддерживают устойчи-

вость, необходимую для существования, развития и продолжения рода.  

Именно механизм адаптации, выработанный в результате длитель-

ной эволюции, обеспечивает возможность существования организма в по-

стоянно меняющихся стрессовых условиях среды. 

В стрессовые периоды для человека особенно актуальна дружеская, 

душевная поддержка со стороны сослуживцев, руководителей, психоло-

гов, психотерапевтов, врачей, членов семьи и знакомых, также помощь в 

решении проблем житейского, бытового, финансового порядка, установ-

ление эмоциональной поддержки пострадавшему близкого окружения.  

Врач имел привычку, принимая больного, все время говорить «мы». 

– У нас болит живот, и нам очень плохо. Кроме того, мы чихаем. Что 

же мы должны сейчас сделать? 

– Я думаю, – заметил больной, – что нам с вами вместе лучше всего 

пойти к другому врачу. 

Наиболее распространенной и широко применяемой мерой профи-

лактики и коррекции стрессовых расстройств является психологический 

дебрифинг – особым образом организованное обсуждение участия в 

травмирующем инциденте, в экстремальной ситуации. Метод психодрамы 

также имеет практическое значение.  

Безусловно, следует помнить о рекомендациях по преодолению не-

гативного влияния напряженности труда.  

Они включают в себя следующие направления деятельности: 

1) Общую четкую организацию служебной деятельности. Определя-

ются пути и меры упрощения деятельности, создаются внешние ориенти-

ры для ее временного и пространственного регулирования. Могут созда-

ваться определенные условия для оптимизации психологического «тону-

са» деятельности в целом, например, формирование соответствующего 

уровня готовности к ней, в том числе или даже, прежде всего, психологи-

ческой готовности. 

2) Качественный профессиональный отбор с акцентом на высокие 

скоростные характеристики кандидатов на службу.  

3) Качественное профессиональное обучение, которое предполагает 

отработку способов выполнения конкретной деятельности, формирование 
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профессионально важных психических свойств и способностей, специ-

альное обучение скоростным навыкам
1
. 

Высокую эффективность показывает проведение медико-

психологической реабилитации в течение 1–2 недель в условиях санато-

рия-профилактория. 

Реабилитация и профилактика стрессовых расстройств заклю-

чается в следующем: 

1. Психологическая поддержка в социальных группах (семья, кол-

лектив): участие, юмор и т.д. 

2. Привлечение психолога или психотерапевта для психокоррекци-

онной и психотерапевтической работы, а также обучение сотрудника ме-

тодам саморегуляции (аутогенная тренировка, самогипноз, релаксация) 

своего состояния. 

3. Занятия физкультурой и спортом. Наиболее эффективны ежеднев-

ные занятия циклическими видами, такими, как плавание, танцы, бег. 

4. Хобби. 

5. Психологическая подготовка к действиям в чрезвычайных ситуа-

циях: информация о том, что ожидает; тренировки в условиях, прибли-

женных к боевым. 

Серьезную озабоченность вызывают самоубийства как вид чрезвы-

чайных происшествий в органах внутренних дел. В директивных доку-

ментах МВД России акцентируется внимание руководителей всех уровней 

на сохранении жизни и здоровья личного состава, повышении уровня об-

щей и психологической культуры, на своевременной профилактике про-

тивоправного деструктивного поведения и самоубийств сотрудников.  

Проблема профилактики суицидов не утратила своей актуальности и 

в настоящее время, так как, несмотря на принимаемые меры, ежегодно из-

за самоубийств органы внутренних дел теряют от 200 до 430 сотрудни-

ков
2
. Каждый случай самоубийства сотрудника оказывает неизгладимое 

негативное влияние на морально-психологическое состояние подразделе-

ния органов внутренних дел, подрывает престиж правоохранительных ор-

                                                 
1
 Львов В.М., Шлыкова Н.Л. Проблемы психологической безопасности личности // Журнал 

практического психолога. 2007. № 4. С. 130. 
2
 Сухинин А.В. Суицидальное поведение сотрудников полиции: проблемы причинности и дока-

зывания // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 

2011. № 1 (14). С. 182. URL: http:/www.volsu.ru/upload/medialibrary/3d6/7_jggphmudmabgur.pdf 

(дата обращения: 15.11.2014). 
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ганов перед населением. Изучение фактов завершенных суицидов и попы-

ток самоубийств, совершенных сотрудниками ОВД
1
, показывает, что в 

большинстве случаев (87–95%) подобные действия совершались абсолют-

но здоровыми сотрудниками на почве реальных конфликтов различного 

происхождения и лишь 5–13% самоубийств были обусловлены различны-

ми видами психопатологических расстройств и пограничных состояний.  

П. Адаптивная личность – это волевая личность. Целенаправ-

ленная работа по формированию характера. Воля – это целенаправлен-

ное саморегулирование человеком своего поведения, выраженное в спо-

собности сознательно преодолевать препятствия и трудности при совер-

шении действий и поступков.  

Трудности, встречающиеся сотруднику ОВД в профессиональной 

деятельности, могут быть объективными и субъективными. Объективные 

трудности связаны с особенностями обслуживаемых объектов, условиями 

быта и труда, оперативной обстановкой, материально-технической осна-

щенностью и др. Субъективные трудности – это трудности, связанные с 

личностными особенностями самого сотрудника. К их числу можно отне-

сти сомнения в правильности выбранной профессии, отсутствие опыта ра-

боты, неразвитость некоторых физических и психических качеств и др. 

Именно в преодолении такого рода трудностей формируются соответст-

вующие волевые качества. 

Известный мастер воссоздания человеческих характеров в киноис-

кусстве писатель-драматург А. Довженко привел в одном из своих фрон-

товых произведений о Великой Отечественной войне очень любопытный 

разговор со старым товарищем, военным врачом. «Скажи мне, друг, – 

спросил Довженко врача, – вот ты проработал на фронте почти полто-

ра года, оперировал тысячи людей, скажи, нашел ли ты что-нибудь неве-

домое, новое, какую-нибудь тайну в человеке на войне? И врач ему отве-

тил: – Нашел! Воля! Человек на войне – это воля. Есть воля – есть чело-

век! Нет воли – нет человека». 

Волевые усилия стимулируются и регулируются направленностью 

                                                 
1
 Линевич В.Л. Программа суицидальной превенции среди сотрудников ОВД // Психопедагоги-

ка в правоохранительных органах. 2010. № 3 (42). С. 45–47. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ 

programma-suitsidalnoy-preventsii-sredi-sotrudnikov-ovd (дата обращения: 15.11.2014); Сухинин А. 

В. Суицидальное поведение сотрудников полиции: проблемы причинности и доказывания // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2011. № 1 

(14). С. 181-185. URL: http://www.volsu.ru/upload/medialibrary/3d6/7_jggphmudmabgur.pdf (дата 

обращения: 15.11.2014). 
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личности. 

Ш. Направленность – это сложное психическое свойство, пред-

ставляющее собой относительно устойчивое единство потребностей, 

мотивов и целей личности, определяющих характер ее деятельности
1
.  

Все составляющие направленности личности взаимосвязаны и каж-

дая по отдельности и в совокупности все вместе характеризуют уровень 

сформированности личности в целом. 

Трудные жизненные ситуации, с которыми сталкивается совре-

менный человек, могут обладать виктимогенным воздействием и приво-

дить к виктимизации личности. Та или иная ситуация корректирует стра-

тегии совладающего поведения людей с различными типами  психологи-

ческой виктимности, среди которых можно выделить следующие группы: 

«аутовиктимные», «виктимные», «гипервиктимные», «невиктимные»
2
.  

Важно подчеркнуть, что, несмотря на значительное число исследова-

ний психологии виктимной личности, недостаточно изучено виктимоген-

ное воздействие на человека ситуаций повседневной жизни. Такие ситуа-

ции занимают большую часть человеческой жизни. Они традиционно счи-

таются благоприятными. «Привычный порядок повседневной жизни не 

прерывается и воспринимается как непроблематичный»
3
. Однако их отно-

сительно непроблематичный характер (благополучие, комфорт) не оказы-

вает того стимулирующего воздействия, которым обладают трудные си-

туации. В результате происходит стагнация личностных ресурсов человека 

и добровольное принятие роли жертвы. Недостаточно изученными остают-

ся психологические особенности таких жертв. Их латентная  виктимность 

может быстро активизироваться в трудных жизненных ситуациях и способ-

ствовать превращению человека в потенциальную жертву. Таким образом, 

возникает необходимость в расширении границ исследований психологи-

ческих особенностей жертв с различным типом виктимности. 

В связи с этим представляет интерес изучение опыта педагогической 

профилактики насилия над виктимными подростками в условиях общеоб-

разовательной школы как социального института, который обобщает зна-

                                                 
1
Крысько В.Г. Психология: курс лекций. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks /Pedagog/ 
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3
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии зна-

ния. М.: Медиум, 1995. С. 46. 
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чение повседневных ситуаций в виктимизации либо в развитии адаптив-

ной личности. Сущность педагогической профилактики насилия над вик-

тимным подростком в условиях средней общеобразовательной школы за-

ключается в совокупности предохранительных действий, направленных на 

помощь и поддержку виктимного подростка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. 

Практический интерес в рамках нашей работы представляют модели 

коррекции и развития эмоционально-личностных особенностей личности 

в направлении профилактики ее виктимизации под влиянием профессио-

нальной деятельности и затруднительных жизненных ситуаций. Поэтому 

далее представим оригинальную модель факторов и основных этапов раз-

вития и коррекции эмоциональных состояний и личностных особенностей 

человека, подверженного виктимизации, представленную на рисунке 1.  

На наш взгляд, следует начинать психологическую работу в направ-

лении профилактики виктимизации личности с просвещения, разъясни-

Направленность 

 личности 

Персона- 

лизация лично-

сти 

Рисунок 1. Факторы и основные этапы развития и коррекции эмоционально-

личностных особенностей субъекта деятельности. 
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тельных бесед специалиста в различных социальных институтах, напри-

мер, с сотрудниками профессиональной социальной организации. Такая 

работа актуализирует личностный механизм рефлексии, который игра-

ет профилактическую роль в динамике десоциализации, включает са-

му личность в оценку собственного психического состояния.  

В предотвращении  преступности большое место занимает ин-

формирование потенциальных жертв о методах совершения преступ-

лений, снижении или ликвидации (нейтрализации) предрасположенно-

сти людей к виктимизации, о сокращении случаев возникновения вик-

тимологической ситуации. Необходимым звеном в профилактической 

работе является анализ наиболее интенсивной виктимизации по време-

ни и месту и рассеивания больших скоплений потенциальных жертв. 

На первом этапе деятельности по развитию личности основная роль 

отводится психологическому консультированию и терапии как процессам, 

приводящим к личностным изменениям, при этом используются различ-

ные формы личностно-ориентированной терапии.  

Вместе с тем системность коррекционо-развивающей деятельно-

сти предполагает психологическую организацию жизнедеятельности че-

ловека на всех трех этапах одновременно.  

Так, например, рекомендации по преодолению негативного влияния 

напряженности труда включают в себя следующие направления деятель-

ности: 

1) Общую четкую организацию служебной деятельности. Определя-

ются пути и меры упрощения деятельности, создаются внешние ориенти-

ры для ее временного и пространственного регулирования. Могут созда-

ваться определенные условия для оптимизации психологического «тону-

са» деятельности в целом, например, формирование соответствующего 

уровня готовности к ней, в том числе или даже, прежде всего, психологи-

ческой готовности. 

2) Качественный профессиональный отбор с акцентом на высокие 

скоростные характеристики кандидатов на службу.  

3) Качественное профессиональное обучение, которое предполагает 

отработку способов выполнения конкретной деятельности, формирование 

профессионально важных психических свойств и способностей, специ-
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альное обучение скоростным навыкам
1
. 

Функция социального контроля над организацией жизнедеятельности 

человека может осуществляться центрами социально-психологической реа-

билитации и психологического сопровождения личности. 

Исследование проблемы начинается с совместной работы психолога и 

взаимодействующего с ним клиента по анализу бессознательных проявле-

ний. Рефлексия как метод самоанализа начинается с самооценки неблаго-

приятного эмоционального фона актуального психического состояния, 

имеющего сигнальное значение и указывающего на неосознаваемые пере-

живания. Продолжается психологическая работа в рамках гештальт-терапии, 

экзистенционально-гуманистических подходов, когнитивной психотерапии, 

исследующих процессы сознания и использующих преобразующие и помо-

гающие воздействия на сознательные установки и представления. 

На втором этапе коррекционно-развивающей деятельности следует 

выделить особое значение психологической поддержки и самоподдержки 

как многоступенчатой программы общения в тренинговой или терапев-

тической группе. Здесь можно использовать возможности и широко из-

вестных коррекционно-развивающих программ, например, психодрамы 

(Я. Морено), которая активно реализуется в психологических службах за 

рубежом, а у нас в центре России.  

Психологическая поддержка на этом этапе осуществляется в форме 

развивающих и психотерапевтических программ, которые проводятся в спе-

циально организованной группе с фиксированным по времени курсом (на-

пример, 10 недель). Продолжительность встреч – до двух часов в неделю. 

Каждая встреча предусматривает сообщение слушателям психологической 

информации и обсуждение волнующих их проблем. При этом не поощряют-

ся споры, приветствуется обратная связь. На этом этапе проверяется готов-

ность участников группы к проведению интенсивного тренинга. Группы 

психологической поддержки можно затем использовать для реализации дли-

тельных и многоступенчатых коррекционных программ, а также для про-

должения оказания постоянной поддержки. При этом число посещений спе-

циалиста может быть увеличено до нескольких раз в неделю.  

3 этап: Макросоциальный контекст социализации и ресоциали-

зации. Непосредственную помощь человеку, подверженному виктимиза-

                                                 
1
 Львов В.М., Шлыкова Н.Л. Проблемы психологической безопасности личности // Журнал 

практического психолога. 2007. № 4. С. 130. 
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ции, на макросоциальном уровне реабилитации должны оказывать госу-

дарственные институты ресоциализации и адаптации личности.  

Однако на данном этапе ресоциализации, по нашему мнению, чело-

веку оказывается не столько реальная помощь многими государственными 

структурами, сколько декларируемая. Внимание к нему и его нуждам про-

является больше в форме частично реализуемой функции социального 

контроля
1
, нередко опирающегося в профессиональных организациях на 

механизмы принуждения и наказания. Общество и государство всегда 

стремятся контролировать соблюдение принятых в нем ценностей и норм 

поведения, поддерживать определенный социальный порядок, так как со-

циализация никогда не бывает идеальной, а форм негативной девиантно-

сти не становится меньше. Надо ли подчеркивать, что для нашей страны 

проблема эффективной социальной реакции является архиважной. Тем 

более, что она занимает лидирующие позиции в мире по уровню тяжких 

насильственных преступлений, самоубийств, коррупции, алкоголизации 

населения, а также стала в последнее время для международной наркома-

фии перевалочной базой и одновременно выгодным рынком сбыта
2
. 

Хочется подчеркнуть, что на данном третьем этапе в современных 

условиях реформирования общества необходимо создавать благоприят-

ные условия для качественной социализации личности человека и преду-

преждения явления виктимизации, профессиональной деформации. Так, 

например, в современных условиях реформирования органов внутренних 

дел каждый сотрудник полиции получает реальные возможности для про-

фессионального роста и развития мастерства. Реализуется его законное 

право на бесплатность высшего образования
3
 в процессе профессиональ-

ного обучения и дополнительного образования
4
 в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность и образовательные программы 

высшего образования.  

В России одной из таких крупных организаций высшего профессио-

нального образования является Казанский юридический институт МВД 

                                                 
1
 Контроль социальный (франц. conrole – проверка) – система способов воздействия общест-

ва и социальных групп на личность с целью регуляции ее поведения и приведения его в со-

ответствие с общепринятыми в данной общности нормами.   
2
 Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного поведения: учеб. пособие / под 

общ. ред. Ю.Ю. Комлева. 2-е изд., перераб. и доп. Казань: КЮИ МВД России, 2006. 222 с. 
3
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. 

от 23.07.2013. URL:  http://sudact.ru/law/doc/rRQgKIF3bXZV/001/  (Ст.5, п.3). 
4
 Там же. Статья 2. 
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России. Здесь созданы необходимые, в соответствии с Законом об 

jбразовании, условия для самореализации каждого курсанта и слушателя
1
. 

Молодые сотрудники за время обучения овладевают, помимо профессио-

нальных познаний, основами бального танца, искусством шахматной игры, 

различными видами спорта и спортивных игр, активно задействованы в ху-

дожественной самодеятельности, оттачивают интеллектуальные и исследо-

вательские способности, участвуя в научных проектах, конкурсах, в том 

числе КВН и прочих видах внеучебной деятельности. В институте курсан-

тов и слушателей нацеливают на глубокое знание и обязательное соблюде-

ние положений Типового кодекса этики и служебного поведения
2
, что яв-

ляется одним из критериев оценки качества их профессиональной деятель-

ности и служебного поведения и в дальнейшем при прохождении службы. 

Важным условием для профессионального роста и развития лично-

сти молодого сотрудника в институте является организация его учебной и 

служебной деятельности в органах внутренних дел. В основе ее организа-

ции дежат принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод 

личности и гражданина, гуманизма, гласности, подконтрольности и под-

отчетности сотрудников органов внутренних дел соответствующим орга-

нам государственной власти и управления, соблюдения служебной дисци-

плины, справедливого вознаграждения за труд, продвижения по службе по 

результатам труда, с учетом способностей и квалификации
3
. Молодых со-

трудников подготавливают к тем высоким требованиям, которые будут 

предъявляться к ним в местах несения службы в дальнейшем. По нашему 

глубокому убеждению, чем качественнее будет осуществляться профес-

сиональная подготовка на ранних этапах служебной деятельности, тем на-

дежнее будет личность сотрудника впоследствии в различных условиях 

несения службы в органах и подразделениях внутренних дел.  

В целях укомплектования органов внутренних дел высококвалифи-

цированными специалистами Министерство внутренних дел Российской 

Федерации осуществляет профессиональную подготовку сотрудников ор-

                                                 
1
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон… ст. 3. 

2
 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих: одобрен решением президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21). 

URL: http://etkovd.ucoz.ru/news/otmenen_kodeks_professionalnoj_ehtiki_sotrudnika_ovd_rf/2013- 
3
 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации : 

постановление ВС РФ от 23.12.92 № 4202-I : в ред. от 25.11.2013 с изменениями, вступив-

шими в силу с 25.11.2013. URL: http://www.referent.ru/1/67383 
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ганов внутренних дел. Она включает в себя определенные направления. К 

ним относятся: специальное первоначальное обучение, периодическая 

проверка на пригодность к действиям в условиях, связанных с применени-

ем физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, под-

готовка специалистов в учебных заведениях, повышение квалификации и 

переподготовка
1
. Уровень и качество организации условий формирования 

и развития личности сотрудника будут в значительной мере определять 

его стремление «соблюдать Конституцию и законы Российской Федера-

ции, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добро-

совестно выполнять приказы начальников и возложенные на него служеб-

ные обязанности»
2
. 

Социальный контроль на всех этапах профессиональной деятельно-

сти служит решению двуединой задачи – достижению и поддержанию 

стабильности социальной системы, элементом которой является контро-

лируемая личность, и в то же время обеспечению развития этой социаль-

ной системы. Объектом внимания психологической науки, в первую оче-

редь, является социальный контроль, осуществляемый социальными 

группами (учебными и профессиональными коллективами, семьей, груп-

пами по интересам).  

Основой социальной политики, а значит, и социально-

психологической работы в нашей стране становится концепция самопомо-

щи и самозащиты, реализации внутренних потенций личности каждого че-

ловека и его ближайшего социального окружения (в первую очередь, его 

семьи), в русле которой развивается мировая практика. Разнообразными 

видами профессиональной деятельности практических психологов являют-

ся следующие: индивидуальная работа с личностью, групповая работа, ор-

ганизация социально-психологической поддерживающей деятельности по 

месту работы человека (например, в организованных кабинетах психологи-

ческой разгрузки) или жительства (в психологических консультациях). 

Возникает необходимость в том, чтобы программы психологических 

консультаций, специализированных психологических центров и лечебных 

учреждений были бы соответствующим образом предоставлены клиентам. 

                                                 
1
 Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации : 

постановление ВС РФ от 23.12.92 № 4202-I : в ред. от 25.11.2013 с изменениями, вступив-

шими в силу с 25.11.2013.  URL: http://www.referent.ru/1/67383 
2
 Присяга сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: утв. постановлением 

Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1.  URL: http://www.referent.ru/1/67383 

http://www.referent.ru/1/2672


197 

Эта функция может быть реализована СМИ. 

Резюмируя выполненный анализ, отметим, что, несмотря на различие в 

подходах к пониманию и измерению зависимости личности, можно заклю-

чить, что виктимность личности представляет собой личностную де-

формацию вследствие эмоционально затрудненных или напряженных 

отношений в системе «человек-человек», развивающуюся во времени. 

Длительные негативные эмоциональные переживания отображаются 

на социальной и профессиональной мотивации действующего субъекта, 

впоследствии охватывая все его составляющие и обуславливая викти-

мизацию личности, деформацию субъектности в целом.  

Правоохранительная деятельность особенно насыщена эмоциональ-

ными проявлениями, обуславливающими состояние психического напря-

жения. Она в значительной мере связана с экстремальными ситуациями и 

конфликтами, с деструктивным межличностным взаимодействием, одним 

из факторов которого являются негативные эмоции и чувства людей. 

Многие сотрудники органов внутренних дел постоянно испытывают от-

рицательные психические состояния, усталость, растерянность. Многие из 

них переживают повышенную тревожность, ощущают малозначитель-

ность, ненадежность своего социального, профессионального положения, 

часто жалуются на раздражительность, головную боль, нарушения сна. 

Все это объясняет достаточно широкую распространенность среди 

работников правоохранительных органов различных психосоматических 

расстройств и состояний. Их можно было бы значительно уменьшить, ес-

ли бы сами сотрудники ОВД умели использовать естественные защитные 

механизмы своей психики для нейтрализации возрастающего давления 

нервно-психических нагрузок, владели бы достаточно простыми и в то же 

время доступными приемами снятия ситуативной усталости и психиче-

ского напряжения (релаксации). 

Сотруднику ОВД необходимо уметь оказать самому себе неот-

ложную психологическую помощь, уметь своевременно пользоваться 

легкодоступными приемами и средствами снятия психической на-

пряженности. 

Доказано экспериментами и на практике, что экстремально-

психологические факторы оказывают положительное влияние на психику 

профессионала правоохранительных органов, если он хорошо подготов-

лен морально и профессионально-психологически. 
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Далее мы представим программу, направленную на коррекцию эмо-

циональной сферы личности во взаимоотношениях и в смоделированных 

игровых ситуациях профессиональной деятельности (таблица 2). Данная 

программа может быть реализована на втором этапе развития и коррекции 

личности в форме психологической поддержки в тренинговых группах 

(согласно предложенной нами модели развития и коррекции личности, 

представленной на рис.1). 

Проводя коррекционную работу, необходимо учитывать, что неко-

торые факторы виктимизации личности невозможно снять одномоментно 

при выполнении профессиональной деятельности (условия и оплата тру-

да; повышенная ответственность за выполняемые функции; социальная 

оценка профессиональной деятельности со стороны общества, средств 

массовой информации, отсутствие возможности эмоциональной разрядки; 

большое количество контактов в течение рабочего дня и т.д.). Но имеются 

те факторы, которые можно предусмотреть и учесть в коррекционной и 

развивающей работе. К ним относится, прежде всего, мотивация профес-

сиональной деятельности (связанная с типом направленности личности). 

Сотрудник, личностно ориентированный на качественное выполнение 

служебной деятельности, будет способен противостоять виктимизации.  

Также фактором виктимизации личности в процессе профессиональ-

ной деятельности является неблагополучная психологическая атмосфера в 

коллективе. Можно изменить психологический климат и особенности об-

щения в коллективе, если правильно выполнять функции управления, 

учитывать индивидуальные особенности при  расстановке кадров, распре-

делении нагрузки, выполнении общественной работы. Виктимизация лич-

ности, как правило, сопровождается совокупностью негативных состоя-

ний – фрустрацией, тревожностью, ригидностью. Появление таких со-

стояний ведет к тому, что у человека возникают дисфункциональные 

следствия коммуникативной и психосоматической направленности.  

Индивидуальные особенности играют большую роль в появлении 

зависимого поведения: оно может возникнуть при интенсивной интерио-

ризации психологически неблагоприятных условий и факторов труда, то 

есть в ситуации, когда индивид слишком остро воспринимает и пережива-

ет обстоятельства профессиональной деятельности.  

Для решения этого вопроса необходимо развивать у сотрудников 

уверенность в себе, повышать их самооценку, создавать ситуацию успеха 
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в профессиональной деятельности. Важно совершенствовать профессио-

нально значимые качества личности. Ситуационные и ролевые игры по-

зволяют взглянуть на ситуацию как бы со стороны, помогают развить 

умение «входить в положение других людей», лучше понять их чувства и 

состояния. Каждая ситуация может разыгрываться несколько раз, чтобы 

дать возможность участникам исполнить разные роли.  

Рассмотрим программу, направленную на коррекцию эмоционально-

го состояния, обуславливающего негативные личностные изменения (в 

таблице выделены жирным шрифтом). Программа нацелена на создание 

наиболее благоприятных социально-психологических условий выполне-

ния профессионально-служебной деятельности и рассчитана на 30 часов.  

Цель программы: научиться снимать психическое напряжение во 

взаимоотношениях, развивать культуру общения, предупреждать и устра-

нять отрицательные эмоции, приводить психические состояния (в том 

числе личностные) к оптимальному уровню, развивать деятельностно-

ориентированную мотивацию (направленность). 

Несомненно, невозможно предусмотреть все ситуации, которые мо-

гут вызвать затруднение у субъекта труда, но главная задача состоит в 

том, чтобы научиться творческому подходу к деятельности, умению само-

стоятельно оценить ситуацию и адекватно действовать в ней. Одна из 

главных целей тренинговых занятий состоит в развитии заинтересованно-

сти и потребности к самоизменению. Преобразование участника тренинга 

в субъекта, заинтересованного в самоизменении и саморазвитии, обуслав-

ливает его профессиональный рост, развивает способность к конструктив-

ному построению своей деятельности, ее совершенствованию. В то же 

время профессиональный рост способствует личностному саморазвитию, 

творческой самореализации. В процессе реализации программы мы опи-

рались на следующие положения:  

 умения базируются на знаниях и навыках, то есть актуализация 

умений – это использование знаний и автоматизированных навыков для 

решения определенных задач; 

 в основе межличностного взаимодействия лежит «субъект-

субъектная» схема, то есть каждый из собеседников является носителем 

активности и предполагает ее в своем партнере по коммуникации; 

 основой занятий стал индивидуально-дифференцированный под-

ход, в котором учитываются личностные особенности стиля общения и 
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индивидуальные коммуникативные трудности. Важным направлением ра-

боты при этом явилось осознание собственных коммуникативных трудно-

стей и их преодоление.  

Программа создавалась как комплекс, состоящий из двух взаимосвя-

занных разделов: теоретический курс и практические занятия. Теоретиче-

ский материал должен излагаться в виде диалога с опорой на личный опыт 

и знания участников. Практические занятия состоят из специальных уп-

ражнений, ролевых и ситуационных игр, направленных на повышение 

коммуникативных и рефлексивных умений предложить свои решения. По 

окончании каждого упражнения или игры необходимо провести группо-

вую дискуссию, в ходе которой можно обсудить предложенные версии 

решений, адекватность и целесообразность их применения. Метод роле-

вых и ситуационных игр с последующим обсуждением позволяет увидеть 

несколько вероятных выходов и выбрать из них наиболее подходящий, 

способствует расширению практического социального опыта, помогает 

внести коррекцию в собственное поведение.  

 

Таблица 2. 

Программа психологической коррекции эмоциональных состоя-

ний и развития личностных особенностей с целью предупреждения 

виктимизации личности  

 

№ Тема Теоретическая часть за-

нятия 

Практическая часть заня-

тия 

1. Вступительное оз-

накомительное за-

нятие             (2 ч.). 

Ознакомление с целями 

и задачами тренинговой 

программы. Условия 

проведения тренинга. 

Тестирование, направлен-

ное на изучение направлен-

ности личности как систе-

мы мотивов, потребности в 

достижениях и в общении, 

самооценки. Рефлексия 

эмоциональных состояний 

в профессиональной дея-

тельности и неосознавае-

мых стремлений. 

2. Формирование 

мотивации дея-

тельности  (2 ч.). 

Понятие мотивации. Ви-

ды мотивов, их взаимо-

связь с потребностями 

личности. 

Рефлексия системы по-

требностей (по А. Маслоу). 

Упражнения на осознание, 

самоанализ собственной 

мотивации деятельности.  
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3. Освоение навыков 

межличностного 

восприятия и по-

нимания, развитие 

личностно-

смысловых осо-

бенностей соци-

альной перцеп-

ции (2 ч.). 

Особенности выражения 

и восприятия эмоций. 

Упражнения, направлен-

ные на умение выражать 

собственные эмоции и «чи-

тать» эмоции других лю-

дей. 

4. Получение ин-

формации в обще-

нии, развитие об-

ратной связи  

(2 ч.). 

- Методы активного 

слушания, 

- типы вопросов, искус-

ство задавать вопросы, 

разговорить собеседни-

ка. 

Упражнения, направлен-

ные на выработку умения 

слушать и задавать вопро-

сы (работа в парах)
1
. 

5. Вербальные и не-

вербальные сред-

ства общения (2 

ч.). 

- Организация простран-

ства в межличностном 

общении;  

- жесты, мимика, панто-

мимика; 

- паралингвистическая и 

экстралингвистическая 

системы; 

- визуальный контакт в 

общении. 

Упражнения на осознание 

организации собственного 

пространства в общении, на 

понимание собственных  

эмоциональных состояний 

и проявлений собеседника 

по его речи, мимике, тело-

движениям, наличию визу-

ального контакта. 

6 Барьеры в обще-

нии (2 ч.). 

-Коммуникативные 

барьеры,  

-психологические барье-

ры. 

Выполнение с последую-

щим анализом ситуативных 

и ролевых игр.  

7. Развитие ролевого 

поведения  

(8 ч.). 

Транзактный анализ (Э. 

Берн)
2
. 

Выполнение с последую-

щим анализом упражнений 

и ролевых игр.  

8. Формирование 

адекватной само-

оценки (2 ч). 

Понятие самооценки, 

виды (адекватная, за-

вышенная, заниженная), 

влияние самооценки на 

эффективность выпол-

няемой деятельности.  

Упражнения на осознание 

себя, своих достоинств и 

недостатков. Пути повы-

шения самооценки.  

9. Психические со- Понятие «психические Упражнения на осознание 

                                                 
1
 Петров В. Е. Практикум по психологическому тренингу: учебно-метод. пособие. Домоде-

дово: ВИПК МВД России, 2013. 201 с.; Уразаева Г.И. Психическое как процесс: лекция. Ка-

зань, 2013. 67 с.  
2
 Трансактный анализ (по Э. Берну). URL: http://darya.pro/2013/02/08/transaktnyy _analiz_berna 
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 стояния (2 ч.). состояния», виды со-

стояний, их роль в жиз-

недеятельности челове-

ка.  

собственных психических 

состояний (эмоциональ-

ных, психофизиологиче-

ских, потребностно-

мотивационных, интеллек-

туальных, волевых, лично-

стных), самоанализ их ди-

намики, соотношения.  

10

. 

Психические со-

стояния (4 ч.). 

Методы регуляции пси-

хических состояний.  

Ознакомление с методами 

регуляции психических со-

стояний, апробирование 

основных элементов
1
.  

11

. 

Итоговое занятие (2 ч.). Обобщение результатов и практической значимо-

сти тренинговой программы. 

На первом занятии необходимо ознакомить участников с условиями 

проведения тренинга, правилами поведения на занятиях, требованиями, 

предъявляемыми к каждому участнику. На этом же занятии целесообразно 

провести психодиагностику с применением методик, направленных на 

изучение мотивационно-потребностной сферы и самооценки
2
.  

Осознание собственных личностных особенностей поможет участни-

кам в дальнейших занятиях при  выполнении ситуационных и ролевых игр.  

                                                 
1
 Петров В.Е., Филипенкова Н.Ю. Психологическая помощь и самопомощь сотрудникам по-

лиции в экстремальных ситуациях: учебно-методическое пособие. 3-е изд. перераб и доп. 

Домодедово: ВИПК МВД России, 2013. 118 с. 
2
 Методики изучения мотивационно-потребностной сферы и самооценки. URL: 

http://psycabi.net/testy/254-test-chto-vazhno-v-zhizni-metodika-diagnostiki-sotsialno-

psikhologicheskikh-ustanovok-lichnosti-v-motivatsionno-potrebnostnoj-sfere-o-f-potemkinoj 
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На втором занятии участники должны ознакомиться с таким поняти-

ем, как направленность личности, мотивация, виды мотивов.  

 

В беседе ведущий с группой анализируют мотивы, которые могут 

возникать при выполнении обозначенной деятельности. При помощи уп-

ражнений участники осознают мотивы собственной деятельности, анали-

зируют их соотношение и связь с мотивировками (осознание обуславлива-

ет коррекцию личности).  
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Следующая тема «Освоение навыков межличностного восприятия и 

понимания, развитие личностно-смысловых особенностей социальной 

перцепции» учит быть внимательным к окружающим, замечать мельчай-

шие оттенки эмоций, состояний. В упражнениях отрабатывается навык 

видеть индивидуальные проявления партнера, а не созданный предшест-

вующим опытом и стереотипами образ. Этот навык позволяет иметь точ-

ную информацию о своем собеседнике, а также осмыслить собственные 

эмоции и состояния.  

 

Сотруднику полиции важно получать достаточно полную информа-

цию от своих собеседников (коллег, взаимодействующих с ним граждан).  
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Методы активного слушания и искусство задавать вопросы позво-

ляют это сделать тактично и ненавязчиво, поэтому мы включили их в про-

грамму. 

Прямое отношение к информационному процессу имеют вербальные 

и невербальные средства общения. Среди речевых (вербальных) умений 

наиболее важным является умение кратко и точно излагать мысль, раз-

личными способами убеждать собеседников. К невербальным умениям 

относятся понимание и использование знаковых систем информационного 

процесса: оптико-кинетической, паралингвистической и экстралингвисти-

ческой систем, пространственной  организации. В комплексе занятий 

большое внимание уделяется развитию умения «читать» и проявлять в 

собственном поведении вербальные и невербальные средства конструк-

тивного общения.  

 

В профессиональной деятельности и в повседневных жизненных си-

туациях часто возникают барьеры (в том числе личностные), затрудняю-
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щие процесс общения, поэтому для создания наиболее благоприятных ус-

ловий коммуникации необходимо предвидеть и устранять возникающие 

барьеры. В ходе занятий необходимо знакомить участников с коммуника-

тивными и психологическими (личностными) барьерами.  

Участие в ситуационных играх помогает осознать собственные труд-

ности и корректировать поведение в затрудненных ситуациях общения. 

 

Мы сочли целесообразным ввести в программу занятий анализ и 

проигрывание ситуаций, с которыми люди наиболее часто встречаются в 

повседневном общении и прак-

тической деятельности.  

Вполне понятно, что нельзя 

предусмотреть все ситуации и 

подсказать решение, но приоб-

ретаемый на практических за-

нятиях опыт поможет участни-

кам найти адекватное решение 

в аналогичных ситуациях в бу-

дущем. 

На следующем занятии 

участники знакомятся с поняти-

ем «самооценка», которая явля-

ется частью «Я-концепции». 

Ведущий называет виды самооценки, условия формирования завышенной 

или заниженной самооценки. При помощи упражнений члены группы 
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осознают сильные и слабые стороны своей личности, усваивают способы 

формирования адекватной самооценки. 

 

Следующие три занятия посвящены психическим (в том числе лич-

ностным, доминирующим) состояниям.  

 

В ходе беседы участники знакомятся с этой психологической катего-

рией. Необходимо ознакомить членов группы с классификацией психи-

ческих состояний, показать их роль в общении и в выполнении деятельно-

сти, объяснить функции психических состояний.  
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При помощи упражнений участ-

ники стремятся определить собствен-

ные психические состояния, их соот-

ношение и способы их проявления на 

физиологическом, психологическом, 

социально-психологическом уровнях. 

Далее целесообразно познакомить уча-

стников тренинга с методами регуля-

ции психических состояний, среди ко-

торых можно назвать как широко из-

вестные (аутогенная тренировка, дыха-

тельная гимнастика, методы релакса-

ции), так и менее известные (напри-

мер, дыхательные психотехники
1
). На 

этих занятиях отрабатываются навыки 

личностной регуляции состояний, на-

выки приведения их к оптимальному 

уровню.  

На итоговом занятии необходимо 

выполнить анализ всего тренинга с точки зрения его практической значи-

мости, определить, достигнута ли цель и насколько решены задачи коррек-

ционной программы, соотнести индивидуальные ожидания с теми резуль-

татами, которые будут достигнуты по окончании занятий. Все упражнения 

и игры должны рассматриваться с точки зрения возможности применения в 

                                                 
1
 Мальцева Т. В. Использование практик трансперсональной психологии в образовательной сре-

де ведомственного вуза // Вестник МосУ МВД России. 2014. № 10. С. 140–145. 
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профессиональной деятельности.  

 

Умение общаться, строить гармоничные взаимоотношения с окру-

жающими, а также умение организовать собственное поведение и дея-

тельность, проявлять инициативу в общении и деятельности, является 

фактором, оптимизирующим негативные психические состояния, что, в 

свою очередь, может привести к улучшению психологического климата в 

коллективе.  

 

Основные выводы по второй главе: 

1. Психологической сущностью процесса виктимизации является 

деформация самой личности и, соответственно, механизма ее взаимо-

действия с объективной реальностью: в содержании, направлении этого 

взаимодействия и его психического качества, то есть меры осознаваемой 

реакции на воздействующую ситуацию. 

2. Процесс формирования виктимной личности является также ак-

тивным по содержанию, формам и результату, как и процесс совершенст-

вования личности. Виктимизация личности – обратная сторона процесса 

совершенствования личности, поэтому все особенности (в том числе дос-

тижения) или дефекты развития личности автоматически вызывают изме-

нения ее виктимности (от снижения до повышения, усиления). Актив-

ность виктимной личности проявляется в моделировании и воссоздании в 

реальности виктимизирующего образа жизни, который благоприятствует 

ее дальнейшей виктимизации. 

3. Виктимизация личности объективно обусловлена, в том числе свя-
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зана с виктимизацией общества. Объективно и субъективно виктимизация 

личности является закономерным следствием хронической фрустрации ее 

потребностей. 

4. Основной психологический механизм постепенной виктимиза-

ции мы видим в следующем: фрустрация потребностей обуславливает 

дисбаланс эмоций и психических состояний (например, «эмоциональное 

выгорание»), что, в свою очередь, дестабилизирует интеллект (принцип 

единства аффекта и интеллекта, по Выготскому), в наибольшей мере отве-

чающий у взрослого человека за успешность его социальной адаптации. 

5. Профессиональная деформация сотрудника ОВД как признак его 

виктимизации представляет собой изменение профессиональных возмож-

ностей и личности сотрудника в асоциальную сторону, возникающее в ре-

зультате длительного воздействия негативных особенностей содержания, 

организации и условий служебной деятельности и социальной ситуации, в 

которой эта деятельность реализуется.  Основная проблема состоит в том, 

что профессиональная деформация личности сотрудника объективно и 

социально обусловлена.  

6. Эмоциональное выгорание является источником виктимизации 

личности сотрудника и формируется как закономерное системное явление 

в своем социально-психологическом значении. Условиями его возникно-

вения являются объективно и социально-неблагоприятные влияния неаде-

кватного содержания деятельности, ее организации и реализации. Веду-

щим фактором возникновения эмоционального выгорания личности явля-

ется состояние острой или хронической неудовлетворенности собой, вы-

полняемой деятельностью, другими людьми. Это состояние переживается 

на протяжении многих лет как очевидный факт собственной дезадаптив-

ности, которую сотрудник пытается компенсировать отклоняющимися 

действиями, направленными на других либо на себя. Формы подобной 

компенсации могут быть чрезвычайно разнообразны, но выбираются те, 

которые приемлемы в обществе и привычны для самого человека. 

7. Чтобы предупредить объективные предпосылки виктимизации 

личности, создается система социально-психологической работы в ин-

ститутах социализации личности. На всех этапах формирования лично-

сти большое значение имеет развитие у индивидуума активной жизнен-

ной позиции, сопричастности всему происходящему с ним и с другими 

людьми, осознание собственного социального статуса и развитие ро-
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левого поведения как отличительных признаков адаптивной личности.  

8. Профилактика стрессового состояния в аспекте предупреждения 

виктимности личности включает методы профилактики стресса с помо-

щью ауторегуляции: релаксации, концентрации, психологического деб-

рифинга – особым образом организованного обсуждения участия в трав-

мирующем инциденте, в экстремальной ситуации. 

9. С целью профилактики виктимизации личности целесообразно 

использование разнообразных моделей коррекции и развития эмоцио-

нально-личностных особенностей индивидуума, меняющихся под влияни-

ем профессиональной деятельности и затруднительных жизненных ситуа-

ций. Коррекции подвергаются внешние и внутренние факторы, обуслав-

ливающие виктимизацию личности. Внутренние факторы: 1) мотивация 

профессиональной деятельности; 2) неблагоприятные психические со-

стояния личности – фрустрация, тревожность, ригидность и др.; 3) инди-

видуальные особенности восприятия условий и ситуаций профессиональ-

ной деятельности. Важным внешним фактором является психологический 

климат и особенности общения в коллективе. 

 

 

Вопросы и практические задания  

для обсуждения и самоконтроля знаний 

Вопросы: 

1. Сформулируйте психологическую сущность процесса виктимиза-

ции личности и его закономерности.  

2. Перечислите основные виды зависимого поведения и основные 

причины его формирования. 

3. Каково значение ситуации и ее различных типов (в том числе экс-

визитной) в формировании зависимого поведения? 

4. Сформулируйте психологическую сущность процесса виктимиза-

ции личности и его закономерности.  

5. Охарактеризуйте факторы виктимизации личности и их соотношение. 

6. Каковы психологические механизмы виктимизации личности? 

7. Проанализируйте психологические особенности формирования 

виктимной личности в аспекте взаимодействия личностно-ситуативных 

факторов. 

8. Охарактеризуйте характерные особенности десоциализации и де-
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задаптации личности в процессе ее виктимизации  

9. Проанализируйте соотношение личностных и ситуативных факто-

ров в формировании зависимости. 

10. Какие задачи в деятельности по социализации личности можно 

выделить как основные в направлении превенции виктимного поведения 

жертвы? 

11. Охарактеризуйте особенности психологической профилактики 

зависимого поведения в аспекте формирования адаптивной личности. 

12. Каковы возможности и направления социально-психологи-ческой 

работы в институтах социализации личности по развитию адаптивного 

поведения? 

13. Назовите основные задачи развития адаптивности личности на 

всех этапах ее социализации. 

14. Какие личностные характеристики включаются в систему психо-

логического управления в процессе социализации? 

15. Назовите особенности психологической работы с семьей в про-

цессе социализации личности. 

16. Назовите факторы профессиональной виктимизации личности. 

17. В чем проявляется взаимосвязь эмоционального выгорания, про-

фессиональной деформации и виктимизации личности сотрудника? 

18. Какую роль имеет эмоциональное выгорание в процессе викти-

мизации личности сотрудника? 

19. Охарактеризуйте методы профилактики стресса. 

20. Назовите направления деятельности, рекомендуемые для преодо-

ления негативного влияния напряженности труда. 

21. Перечислите условия, препятствующие десоциализации личности. 

22. Проанализируйте возможности комплексных реабилитационных 

программ по предупреждению и коррекции личностных девиаций. 

23. Назовите факторы, основные этапы коррекции и развития эмо-

циональных и личностных особенностей человека, подверженного викти-

мизации. 

24. Каковы задачи психологических программ коррекции эмоцио-

нальной сферы личности во взаимоотношениях в процессе профессио-

нальной деятельности? 

25. Какие виды деятельности предполагаются на различных этапах 

коррекции эмоциональных и личностных особенностей человека, подвер-
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женного виктимизации? 

26. Какие внешние и внутренние факторы могут корректироваться в 

тренинговых группах? 

27. Какова эффективность психологических тренинговых программ в 

предупреждении виктимизации личности? 

 

Практические задания:  

1. Перечислите признаки виктимной и невиктимной личности в при-

веденных ниже примерах и назовите приемы совладания с трудной жиз-

ненной ситуацией, использованные людьми, ставшими известными всему 

миру. 

1.1.Уолт Дисней 

Мультфильмы студии Уолта Дис-

нея давно полюбились не только детям 

всего мира, но и взрослым – их можно 

назвать настоящим культурным явлени-

ем. Без Диснея не было бы ни Микки 

Мауса, ни Дональда Дака, ни Гуфи, ни 

других персонажей, на которых выросли 

несколько поколений зрителей. 

Надо сказать, жизнь Диснея тоже 

больше похожа на анимационный 

фильм, а не на историю самого успеш-

ного мультипликатора всех времѐн и народов – например, из газеты Кан-

зас-Сити его уволили за то, что Дисней был «недостаточно творческим». 

Его идею с Микки Маусом MGM Studios отвергла из-за того, что, по мне-

нию сотрудников студии, мышь на экране могла отпугнуть женскую часть 

аудитории, а «Три поросѐнка» не прошли, потому что в мультфильме бы-

ло всего четыре действующих лица. 

Уолт Дисней трудился, не обращая внимания на критиков, благодаря 

чему его студия стала ведущей фабрикой по производству мультфильмов 

и остаѐтся ей по сей день. 
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1.2. Рэй Крок, основатель McDonald’s 

До 52 лет продавал бумажные стаканчики
1
 

«В 1954 году мне было 52 года. У меня был диабет и артрит. Мне 

вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидной железы. Но я ве-

рил в будущее», – так вспоминал Рэй Крок судьбоносный момент, когда 

он познакомился с братьями Макдональдами. 

В дополнение к многочисленным болезням, он был глуховат и небо-

гат. Крок был известным бизнесменом, но все его предприятия регулярно 

терпели крах. Когда в 1954 году ему потребовалось 15 тысяч наличными, 

чтобы выкупить лицензию на распространение «Макдональдса», ни один 

банк не дал ему кредита. Пришлось заложить дом и страховку, после этого 

он прожил еще 30 лет и заработал 600 миллионов. 

1.3. Джоан Роулинг, автор «Гарри 

Поттера» 

До 31 года была матерью-одиночкой 

на пособии 

Идея романа появилась у нее в 1990 

году, за следующие семь лет она лиши-

лась работы и развелась с мужем, жила в 

бедности, пока не опубликовала первый 

роман серии в 1997 году. Теперь она самый продающийся автор в Велико-

британии, и за пять лет прошла путь от жизни в бедности до статуса муль-

тимиллионера. 

1.4. Амансио Ортега, владелец Zara 

До 37 лет работал по-

мощником в магазине 

Из-за бедности семьи 

Амансио не смог закончить 

даже среднюю школу и с 13 

лет начал работать посыль-

ным в магазине рубашек. 

Когда ему было 37 лет, 

Амансио открыл свою три-

котажную фабрику. 

Поначалу он вместе с женой Росалией шил халаты, ночные рубашки 
                                                 
1
 AdMe.ru. URL: http://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-lyudej-kotorye-ne-srazu-stali-

uspeshnymi-665555/#image4774205  
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и женское бельѐ в гостиной собственного дома. Однажды клиент отменил 

заказ на крупную партию белья, и, чтобы спасти бизнес, супруги решили 

продавать белье самостоятельно. Так у них в 1975 году появился магазин-

чик Zorba, Амансио тогда было 40 лет. А в 2012 году агентство Bloomberg 

признало Ортегу богатейшим человеком в Европе – его холдинг владеет 

текстильными брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, 

Zara Home, Stradivarius. 

1.5. Харрисон Форд, актер и продюсер 

До 30 лет был плотником 

В 1968 году Харрисон Форд снял-

ся в фильме «Забриски-пойнт», но все 

сцены с его участием вырезали. После 

этого он решил оставить актерскую 

карьеру и стал плотником, пока его 

случайно не встретил Джордж Лукас и 

пригласил на съемки фильма «Амери-

канские граффити». Харрисону Форду 

на тот момент было 30 лет. 

1.6. Мэри Кэй Эш, основа-

тельница Mary Kay 

До 45 лет работала торговым 

агентом 

Мэри Кэй в течение 25 лет ра-

ботала торговым агентом, так и не 

получив продвижения по службе. Ей 

было 45 лет, когда она решила уво-

литься и написать книгу о женщинах и бизнесе. В процессе написания 

книга превратилась в бизнес-план ее идеальной компании, и решено было 

продавать товары по уходу за кожей. В 1963 году Мэри Кэй со своим му-

жем основала компанию Mary Kay Cosmetics со стартовым капиталом 

$5000. 

«Я хотела создать компанию, которая предоставила бы возможность 

для женщины – для каждой женщины, имеющей семью и воспитывающей 

детей, – самой распоряжаться своей карьерой», – говорит Мэри. 
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1.7. Генри Форд, созда-

тель Ford Motor Company 

Свою компанию основал 

только в 40 лет 

Родился в семье эмигран-

тов из Ирландии, в юности 

убежал из дома и уехал рабо-

тать в Детройт. До 36 лет был 

инженером-механиком в компании Эдисона. Первый автомобиль сконст-

руировал в 30 лет, свою собственную компанию основал только спустя 

десять лет. Наибольший успех пришел к компании с выпуском модели 

Ford T в 1908 году, Генри Форду на тот момент было 45 лет. 

1.8. Урсула Бернс, гене-

ральный директор Xerox 

До 32 лет занимала в компании 

Xerox младшие должности 

Урсула родилась в неблаго-

получном районе Манхэттена – Нижнем Ист-Сайде и провела детство в 

«домах Баруха» – домах для малоимущих. Она получила образование и в 

1980 году пришла на стажировку в компанию Xerox. А в 2009 году Урсула 

стала генеральным директором компании и первой чернокожей женщи-

ной, возглавившей американскую корпорацию. 

1.9. Шелдон Адельсон, 

основатель Las Vegas Sands 

До 30 лет продавал шампуни и 

жидкости для стекол 

Бросил школу в 12 лет и 

чем только не занимался: прода-

вал газеты, продавал мыло, 

шампунь и салфетки в гостиницы, учредил с братом Ленни фирму De-Ice-

It по продаже спреев с автомобильным дефростером, работал ипотечным 

брокером. Даже у родного отца голова шла кругом от спектра деловых ин-

тересов подающего надежды юноши: «Шелдон, – говаривал старый бос-

тонский таксист, – ты как конский навоз – ты повсюду!». 

Сначала он создал компьютерную выставку в Лас-Вегасе, а в 1988 

году учредил корпорацию Las Vegas Sands – крупнейшее в мире казино. 

На тот момент ему было 55 лет. 
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1.10. Маной Бхаргава, создатель 

энергетика 5-Hour Energy 

До 30 лет был монахом в горном мона-

стыре в Индии 

А после приехал в США и стал биз-

несменом – основал компанию, которая 

производит энергетики 5-Hour Energy. С его 

именем связан крупный скандал из-за вред-

ного действия напитков, но история не о 

том. Просто представьте, как ему удалось перенести свою жизнь в другое 

измерение, из отшельника превратившись в миллиардера. 

1.11. Андреа Бочелли, певец 

До 33 лет играл на фортепиано в барах 

В 12 лет полностью ослеп, всю жизнь 

мечтал стать оперным певцом. Для этого он 

уехал в Турин, где занимался вокалом со 

знаменитым тенором, по вечерам зарабаты-

вая деньги на уроки игрой на фортепиано в 

различных группах. 

В 1992 году Андреа успешно прохо-

дит прослушивание у итальянской рок-

звезды Дзуккеро. После этого демозапись песни попадает Лучано Пава-

ротти и карьера Андреа идет в гору. Теперь он известный исполнитель и 

популяризатор оперной музыки. 

1.12. Энг Ли, режиссер 

До 36 лет был безработным 

Изучал кинопроизводство в 

США и снял пару успешных сту-

денческих фильмов. Но дальше 

этого дело не пошло, и шесть лет 

он был безработным. Только в 

1990 году (а Ли уже было 36 лет) его сценарии победили в конкурсе, после 

чего началась его режиссерская карьера. Теперь Энг Ли знаменит на весь 

мир, и вы наверняка видели его фильмы: «Крадущийся тигр, затаившийся 

дракон», «Халк», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». 

Поэтому наш вам совет: не отчаивайтесь и продолжайте искать. И 

помните слова Дж. Р.Р.Толкиена: «Не все, кто блуждает — потерялись». 
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2. Какой прием совладания с неудачей в жизненной ситуации ис-

пользуется героиней данного диалога? 

 

 

3. Какой прием совладания с неудачей используется в данном выска-

зывании? 
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Приложение 1 

Некоторые научные подходы к пониманию личности  

в зарубежной психологии 

Психодинамическая теория личности Зигмунда Фрейда
1
 

Первая развѐрнутая теория личности. З. Фрейд первым охарактери-

зовал психику как поле битвы между непримиримыми силами инстинкта, 

рассудка и сознания, и выдвинул теорию: человек находится в состоянии 

бесконечного конфликта, источник которого лежит в сфере неосознавае-

мых сексуальных и агрессивных побуждений. Термин «психодинамиче-

ский» указывает именно на эту непрерывную борьбу между различными 

составляющими человеческой личности. Согласно этой теории, поведение 

человека является непроизвольным или случайным, в ней также подчѐр-

кивается большое значение бессознательных психических процессов в ре-

гуляции поведения человека. По Фрейду, не только поступки являются 

иррациональными, но и само значение и причины поведения человека 

редко бывают доступны осознанию. 

Нельзя дать оценку современным теориям личности, не отдав долж-

ного признания теории З. Фрейда. Независимо от того, принимаются или 

отвергаются его идеи, невозможно отрицать тот факт, что влияние теорий 

Фрейда на цивилизацию 20 в. было довольно сильным. Взгляд Фрейда на 

природу человека нанѐс сокрушающий удар по господствовавшим в то 

время представлениям викторианского образа мысли. Он предложил труд-

ный, но притягательный путь к достижению понимания аспектов психиче-

ской жизни человек, которые считались тѐмными и недоступными. 

Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в маленьком австрийском 

городке Фрайберге, Моравия (на территории современной Чехии). Когда 

Фрейду было четыре года, его семья переехала в Вену, в которой он жил 

постоянно, а в 1938 году, за год до смерти, эмигрировал в Англию. 

В 1873 году Зигмунд Фрейд поступил на медицинский факультет 

Венского университета, а в 1881 году после получения медицинской сте-

пени занял должность в Институте анатомии мозга и проводил сравни-

тельные исследования мозга взрослого человека и плода. 

1885 год стал переломным моментом в карьере Фрейда, он получил 

исследовательскую стипендию, которая дала ему возможность поехать в 

Париж и в течение четырѐх месяцев стажироваться у Жана Шарко, одного 

                                                 
1
 URL: http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00123877_0.html 
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из наиболее выдающихся неврологов того времени. В 1895 году совмест-

но с Йозефом Брейером Зигмунд Фрейд опубликовал труд «Исследования 

истерии», затем их сотрудничество резко прервалось. Период с 1896 по 

1900 год был годами одиночества, но одиночества очень продукитвного. В 

1900 году вышла его самая выдающаяся работа «Толкование сновиде-

ний», а промежуток между 1901 и 1905 годами стал наиболее творческим. 

Было опубликовано несколько работ, в том числе в «Трѐх эссе…» Фрейд 

выдвинул предположение о том, что дети рождаются с сексуальными по-

буждениями, а их родители выступают в роли первых сексуальных объек-

тов. Общественное возмущение последовало сразу же и имело широкий 

резонанс. Фрейда заклеймили как страдающего сексуальными перверсия-

ми непристойного и безнравственного человека. 

В 1909 году произошло событие, открывшее ему путь к междуна-

родному признанию. 

Его пригласили в Соединѐнные Штаты Америки с циклом лекций, 

который был очень хорошо принят, и Зигмунду Фрейду была присвоена 

почѐтная степень доктора. Он достиг значительной известности, клиенты 

из разных уголков света записывались к нему на консультации. Под влия-

нием несчастий, обрушившихся на него и его семью, а также из-за атмо-

сферы Первой мировой войны и новой волны антисемитизма, в возрасте 

64 лет Фрейд создал теорию об универсальном человеческом инстинкте – 

стремлении к смерти. С 1920 и до самой смерти Зигмунд Фрейд выпустил 

достаточно книг, наиболее важными являются: «Лекции по введению в 

психоанализ» (1920a), «По ту сторону принципа удовольствия» (1920b), 

«Я и Оно» (1923), «Будущее одной иллюзии» (1927), «Цивилизация и не-

довольные ею» (1930), «Новые лекции по введению в психоанализ» (1933) 

и опубликованный посмертно в 1940 году «Очерк психоанализа». Послед-

ние годы жизни Фрейда были тяжѐлыми: с 1923 года он страдал прогрес-

сирующей злокачественной опухолью глотки, перенѐс 33 сложнейшие 

операции, в 1938 году, во время фашистской оккупации, в Австрии геста-

по была арестована его дочь Анна, лишь по счастливой случайности из-

бежавшая смерти. Зигмунд Фрейд умер 23 сентября 1939 года в Лондоне, 

где он оказался как перемещѐнный еврейский эмигрант. 

Психоаналитическая теория Фрейда представляет собой пример психо-

динамического подхода к изучению поведения человека. При этом подходе 

считается, что неосознаваемые конфликты контролируют поведение челове-
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ка. Зигмунд Фрейд строил психоаналитические концепции на своих клини-

ческих наблюдениях над больными неврозами, а также на психоанализе. 

Фрейд выделял три уровня сознания: сознание, предсознание и бес-

сознательное – с целью описания степени доступности психических про-

цессов осознаванию. Наиболее значительные психические события проис-

ходят в бессознательном (по своей природе является инстинктивным и от-

делено от реальности). 

В теории Фрейда личность человека включает в себя три структурных 

компонента: ид, эго и суперэго. Ид представляет собой инстинктивное ядро 

личности и является примитивным, импульсивным и подчиняется принци-

пу удовольствия. Ид использует рефлекторные реакции и первичные пред-

ставления с целью получения немедленного удовлетворения инстинктив-

ных побуждений. Эго представляет собой рациональную часть личности и 

руководствуется принципом реальности, включает в себя: восприятие, 

мышление, научение и другие виды психической активности, которые не-

обходимы для более эффективного взаимодействия с социальным миром. 

Его задачей является разработка для индивидуума соответствующего плана 

действий, чтобы удовлетворять требования ид в рамках ограничений соци-

ального мира и сознания индивидуума. Суперэго формируется последним в 

процессе развития личности и является еѐ моральной стороной, представ-

ляет собой интернализованную индивидуумом систему социальных норм и 

стандартов поведения, полученную от родителей посредством поощрений 

и наказаний. Суперэго состоит из двух структур: совести и эго-идеала (со-

держит определѐнные образцы совершенства, которые он узнал от родите-

лей. Эго-идеалом индивид руководствуется, когда ставит перед собой цели, 

достижение которых приводит к повышению самооценки. 

Теория мотивации Фрейда основана на концепции инстинкта, опре-

делѐнного как врождѐнное состояние возбуждения, которое ищет разряд-

ки. В теории психоанализа разбирают два вида инстинкта: инстинкт жиз-

ни (Эрос) и инстинкт смерти (Танатос). Инстинкт имеет четыре основных 

параметра: источник, цель, объект и стимул. 

Предоставленное Фрейдом разъяснение стадий психосексуального 

развития основано на том, что сексуальность даѐтся от рождения, затем 

развивается, охватывая ряд биологически определѐнных эрогенных зон, 

вплоть до достижения зрелости. По Фрейду развитие личности проходит 

через четыре стадии: 
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1. Оральную – длится от 0 до 1,5 лет, основным источником интере-

са и удовольствия является рот. 

2. Анальную – длится от 1.5 до 3 лет, в это время достигается кон-

троль над кишечником, получение удовольствия от удержания или вытал-

кивания фекалий. 

3. Фаллическую – длится от 3 до 6–7 лет, начало проявления интере-

са к противоположному и своему полу, здесь основным источником удо-

вольствия и наслаждения являются половые органы. 

4. Генитальную – длится от 12 лет и до самой смерти, в ходе этой 

стадии формируются нормальные гетеросексуальные отношения. 

5. Латентный период не является стадией психосексуального разви-

тия, он длится от 7 до 12 лет, в это время сексуальная энергия дремлет, всѐ 

внимание сосредоточено на развитие интересов и навыков в отношениях 

между сверстниками того же пола. 

Исходя из этих положений, Зигмунд Фрейд выделял несколько ти-

пов характеров: 

1. Оральный – фиксация на оральной стадии развития: орально-

пассивный – взрослый человек характеризуется пассивностью, зависимо-

стью и доверчивостью; орально – садистский – характеризующийся нега-

тивизмом, стремлением эксплуатировать других и саркастическим отно-

шением к окружающим. 

2. Анальный – фиксация на анальной стадии развития: анально-

удерживающий – это скупец, упрямый, запасливый; анльно-агрессивный – 

человек настроен враждебно к другим людям, беспорядочен и жесток. 

3. Фаллический – фиксация на фаллической стадии развития: люди с 

таким типом личности характеризуется дерзостью, эксгибиционизмом, 

чрезмерной гордостью и наличием соперничества с другими. 

4. Генитальный – тип характера, встречающийся у индивидуума, об-

ладающего нормальной сексуальностью, способного к интимным отноше-

ниям с противоположным полом, вносящего свой вклад в общество бла-

годаря продуктивному труду. 

Фрейд выделял три типа тревоги: 

1. Реалистическую – эмоциональный ответ, вызванный угрозой или 

восприятием реальных опасностей во внешнем мире. 

2. Невротическую – эмоциональный ответ в виде страха, испыты-

ваемого индивидуумом, когда эго находится под угрозой неконтролируе-
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мых инстинктивных желаний (боязнь, что импульсы, идущие от ид, при-

чинят эго неприятности). 

3. Моральную – чувство стыда и вины, испытываемые индивидуу-

мом, когда его эго грозит наказание от суперэго. 

Он полагал, что тревога играет роль сигнала, который предупрежда-

ет эго о надвигающейся опасности, идущей от инстинктивных импульсов. 

Защищаясь, эго использует ряд механизмов: 

1. Вытеснение – заключается в том, что нежелательные мысли или 

импульсы не допускаются до уровня сознания. 

2. Проекция – состоит в том, индивидуум приписывает другим свои 

неприемлемые желания. 

3. Замещение – состоит в переадресовании чувств или импульсов 

кому-то, для кого они не предназначались, по причине возможного нака-

зания со стороны истинного объекта. 

4. Рационализация – позволяет индивидууму находить правдоподоб-

ные оправдания своих неудач. 

5. Реактивное образование – позволяет снизить уровень тревоги пу-

тѐм подавления одних импульсов и чувств и усиления импульсов и чувств 

противоположного значения. 

6. Регрессия – заключается в отступлении индивидуума на более 

раннюю стадию развития, более приятную и безопасную; использовании 

менее взрослых ответов в попытке справиться со стрессом. 

7. Сублимация – форма замещения, при которой импульсы ид на-

правляются на активность, приемлемую в данном обществе. 

8. Отрицание – проявляется в избавлении индивидуума от угрожаю-

щих ему переживаний, вызванных его окружением, путѐм отгораживания 

от их существования. 

Эти механизмы действуют неосознанно и искажают восприятие ре-

альности индивидуумом. 

Фрейд обосновывал эмпирическую валидность своих теорий на ос-

нове клинических наблюдений над пациентами в ходе терапии, и был про-

тив экспериментальных исследований в лабораторных условиях. 
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Теория оперантного научения Б.Ф. Скиннера 

Работы этого персонолога наиболее убедительно доказывают, что 

воздействие окружающей среды определяет поведение человека. Эта тео-

рия относится к научающе – бихевиоральному направлению в теории 

личности. Личность, с точки зрения научения – это тот опыт, который че-

ловек приобрѐл в течение жизни. Это накопленный комплект моделей по-

ведения. Научающе – бихевиоральное направление в теории личности за-

нимается доступными непосредственному наблюдению (открытыми) дей-

ствиями человека как производными от его жизненного опыта. Теоретики 

научающе – бихевиорального направления не призывают задумываться 

над психическими структурами и процессами, скрытыми в " разуме", а на-

оборот, принципиально рассматривают внешнее окружение как ключевой 

фактор человеческого поведения. Именно окружение, а не внутренние 

психические явления, формирует человека. 

Беррес Фредерик Скиннер родился в 1904 году в Саскуэханне, штат 

Пенсильвания. Атмосфера в его семье была тѐплой и непринужденной, 

дисциплина была довольно строгой, а награды давались, когда их заслу-

живали. Мальчишкой он много времени проводил за конструированием 

всевозможных механических устройств. 

В 1926 году в Гамильтоновском колледже Скиннер получил степень 

бакалавра гуманитарных наук по английской литературе. После учѐбы он 

вернулся в родительский дом, попытался стать писателем, но из этой за-

теи, к счастью, ничего не вышло. Затем Беррес Фредерик поступил в Гар-

вардский университет для изучения психологии, в 1931 году он был удо-

стоен степени доктора наук. 

С 1931 по 1936 год Скиннер занимался в Гарварде научной работой, 

а с 1936 по 1945 год преподавал в Миннесотском университете. В этот пе-

риод он много и плодотворно работал и приобрѐл известность как один из 

ведущих бихевиористов США. А с 1945 по 1947 год занимал должность 

руководителя кафедры психологии в Университете штата Индианы, после 

чего, до ухода на пенсию в 1974 году, проработал лектором в Гарвардском 

университете. 

Научная деятельность Б.Ф. Скиннера была отмечена многими награ-

дами, в частности, Президентской медалью за науку, а в 1971 году – золо-

той медалью Американской психологической ассоциации. В 1990 году он 

получил благодарность президента Американской психологической ассо-
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циации – за прижизненный вклад в психологию. 

Скиннер был автором многих трудов: «Поведение организмов» 

(1938), «Уолден – 2» (1948), «Вербальное поведение» (1957), «Технологии 

обучения» (1968), «Портрет бихевиориста» (1979), «К дальнейшим раз-

мышлениям» (1987) и других. Он умер в 1990 году от лейкемии. 

Научающе – бихевиоральный подход к личности, разрабатываемый 

Б.Ф. Скиннером, относится к открытым действиям человека в соответст-

вии с его жизненным опытом. Он утверждал, что поведение детерминиро-

вано (т.е. обусловлено воздействием каких-то событий и не проявляется 

открыто), предсказуемо и контролируется окружением. Скиннер реши-

тельно отметал идею о внутренних "автономных" факторах в качестве 

причины действий человека и пренебрегал физиолого-генетическим объ-

яснением поведения. 

Скиннер признавал два основных типа поведения: 

1. Респондентное (специфическая реакция, которая испускается из-

вестным стимулом, который всегда предшествует этой реакции) как ответ 

на знакомый стимул. 

2. Оперантное (реакции, свободно изъявляемые организмом, на час-

тоту которых сильно влияет применение различных режимов подкрепле-

ния) определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним. 

Его работа почти полностью сосредоточена на оперантном поведе-

нии. При оперантном научении организм действует на окружение, произ-

водя результат, который влияет на вероятность того, что поведение повто-

рится. Оперантная реакция, за которой следует положительный результат, 

старается повториться, а оперантная реакция, за которой следует отрица-

тельный результат, старается не повториться. По Скиннеру, поведение 

лучше всего можно понять в терминах реакций на окружение. 

Подкрепление – ключевая теория системы Скиннера. Подкрепление 

в классическом понимании – ассоциация, образующаяся при неоднократ-

ном объединении условного стимула с безусловным. Оперантное науче-

ние – ассоциация, образующаяся тогда, когда за оперантной реакцией сле-

дует подкрепляющий стимул. Были описаны четыре различных режима 

подкрепления, имеющих своим результатом различные формы реагирова-

ния: с постоянным соотношением, с постоянным интервалом, с вариатив-

ным соотношением, с вариативным интервалом. Было проведено различие 

между первичным (безусловным) и вторичным (условным) подкрепляю-
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щими стимулами. Первичное подкрепление – это любое событие или объ-

ект, обладающие врождѐнными подкрепляющими свойствами. Вторичное 

подкрепление – это любой стимул, приобретающий подкрепляющие свой-

ства посредством тесной ассоциации с первичным подкреплением в про-

шлом научающем опыте организма. В теории Скиннера, вторичные под-

крепляющие стимулы (деньги, внимание, одобрение) сильно влияют на 

поведение человека. Он также считал, что поведение контролируется 

аверсивными (в пер. с лат. – отвращение) стимулами, такими, как наказа-

ние (следует за нежелательным поведением и уменьшает вероятность по-

вторения такого поведения) и негативное подкрепление (состоит в устра-

нении неприятного стимула после получения желаемой реакции). Пози-

тивное наказание (предъявление аверсивного стимула при реакции) имеет 

место, когда за реакцией следует неприятный стимул, негативное наказа-

ние состоит в том, что за реакцией происходит удаление приятного сти-

мула, а негативное подкрепление встречается тогда, когда организму уда-

ется ограничить или избежать предъявления аверсионного стимула. Б.Ф. 

Скиннер боролся с использованием аверсивных методов (особенно нака-

зания) в контроле поведения и придавал большое значение контролю по-

средством позитивного подкрепления (предъявление приятного стимула 

после реакции, повышающее вероятность еѐ повторения). 

В оперантном научении генерализация стимула происходит при 

подкреплении реакции, когда один стимул встречается вместе с другими 

подобными стимулами. Дискриминация стимулов, с другой стороны, со-

стоит в том, чтобы реагировать по-разному на различные стимулы окру-

жения. И то, и другое обязательно для эффективного функционирования. 

Метод последовательных приближений или формирования включает под-

крепление в том случае, когда поведение становится похожим на желае-

мое. Скиннер был убеждѐн, что вербальное поведение, а также язык, при-

обретается через процесс подкрепления. Скиннер отрицал все внутренние 

источники поведения. 

Концепция оперантного научения не раз подвергалась эксперимен-

тальной проверке. Подход Б.Ф. Скиннера к бихевиоральным исследовани-

ям характеризуется изучением одного субъекта, использованием автома-

тизированного оборудования и чѐтким контролем условий окружения. В 

виде наглядного примера было показано исследование эффективности же-

тонной системы вознаграждения для получения лучших форм поведения в 
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группе госпитализированных психиатрических пациентов. 

Современное применение принципов оперантного научения доволь-

но обширно. Две основные области такого применения: 

1. Обучение навыкам общения – методика бихевиоральной терапии, 

разработанная для улучшения межличностных навыков клиента в инте-

ракциях реальной жизни. 

2. Биологическая обратная связь – тип бихевиоральной терапии, при 

использовании которой клиент учится контролировать некоторые функ-

ции своего организма (например, артериальное давление) при помощи 

специального оборудования, обеспечивающего информацию о процессах, 

происходящих внутри тела. 

Бихевиоральная терапия – это набор терапевтических методик для 

изменения плохо приспособленного или нездорового поведения посредст-

вом применения принципов оперантного научения. 

Предполагают, что тренировка уверенности в себе, основанная на 

методиках репетиции поведения (методика тренировки уверенности в се-

бе, при использовании которой клиент учится интерперсональным (меж-

личностными) навыкам в структурных ролевых играх) и самоконтроля, 

очень полезна для того, чтобы каждый человек вѐл себя более успешно в 

различных общественных интеракциях. Оказывается, что тренинг с био-

логической обратной связью эффективен при лечении мигрени, тревоги, 

мышечного напряжения и гипертензии. Однако остаѐтся неясным, как 

биологическая обратная связь фактически позволяет производить кон-

троль над непроизвольными функциями тела. 

Труды Б.Ф. Скиннера наиболее убедительно доказывают, что воз-

действия окружающей среды определяют наше поведение. Скиннер ут-

верждал, что поведение почти полностью непосредственно обусловлено 

возможностью подкрепления из окружающей среды. По его мнению, для 

того чтобы объяснить поведение (и таким образом понять личность), ис-

следователю нужно только проанализировать функциональные отношения 

между видимыми действиями и видимыми последствиями. Работа Скин-

нера послужила фундаментом для создания науки о поведении, не имею-

щей аналогов в истории психологии. По представлению многих, он явля-

ется одним из самых высокочтимых психологов нашего времени. 
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Гуманистическое направление в теории личности 

Самое новое направление в персонологии. Учѐные, относящие себя к 

этому течению (рассматриваемому также как " развитие потенциала чело-

века"), говорят о том, что человек изначально хорош и способен к самосо-

вершенствованию. С точки зрения гуманистической психологии, само су-

щество человека толкает его в направлении личностного и творческого 

роста, а также к достижению самодостаточности, если только необыкно-

венно сильные обстоятельства его окружения не мешают этому. Сторон-

ники этого направления психологии личности утверждают, что люди – в 

высшей степени разумные и сознательные творения без преобладающих 

неосознанных потребностей и конфликтов. Они рассматривают человека 

как активного создателя собственной жизни, имеющего свободу выбора в 

формировании стиля своей жизни, которая может быть ограничена только 

физическими или социальными влияниями.  

Гуманистическая психология появляется как альтернатива основным 

зарубежным психологическим школам 20 столетия: бихевиоризму и пси-

хоанализу, сформировала собственную концепцию личности и ее разви-

тия. Направление в западной (преимущественно в американской) психо-

логии, признающее своим главным предметом личность как уникальную 

целостную систему, которая представляет собой не заранее данное, а «от-

крытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку. 

Основные положения гуманистической психологии: 

- человек должен изучаться в его целостности; 

- каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не 

менее оправдан, чем статистические обобщения; 

- человек открыт миру, переживания человеком мира и себя в мире 

являются главной психологической реальностью; 

- человеческая жизнь должна рассматриваться как единый процесс 

становления и бытия человека; 

- человек наделен потенциями к непрерывному развитию и самоак-

туализации, которые являются частью его природы; 

- человек обладает определенной степенью свободы от внешней де-

терминации благодаря смыслам и ценностям, которыми он руководству-

ется в своем выборе; 

- человек – это активное, интенциональное, творческое существо. 

Основные представители: К. Роджерс, Р. Мэй, А. Маслоу, Г. Олпорт.   
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Гордон Олпорт – начинал свою практику как врач психотерапевт, 

но быстро отошел от врачебного подхода и сосредоточился на экспери-

ментальных исследованиях здоровых людей. Психология должна не толь-

ко накапливать факты психической жизни и поведения, но и разрабаты-

вать объяснительные принципы личностного развития. 

Личность является открытой и саморазвивающейся системой. Чело-

век социален и не может развиваться вне контактов с окружающими 

людьми, обществом. Отношения личности и общества не враждебные, ан-

тагонистические, а взаимодействующие. Адаптация личности рассматри-

вается не как процесс приспособления человека к среде, а как активное 

взаимодействие с нею. 

Человек уникален и неповторим, обладает своеобразными качества-

ми, потребностями, которые он назвал trite – черта. Эти потребности или 

черты личности он разделял на основные и инструментальные. Основные 

черты стимулируют поведение и являются врожденными, а инструмен-

тальные сопровождают поведение и формируются в процессе жизни. На-

бор этих черт составляет ядро личности. 

По мере развития личности эти черты становятся автономными, не 

зависящими ни от биологических потребностей, ни от социальных пред-

писаний. Эта автономность черт человека позволяет ему сохранить свою 

индивидуальность 

Разработал многофакторные опросники системного исследования 

личности, психики человека. Наиболее известен опросник Миннесотского 

университета (ММРI). 

Абрахам Маслоу – считал ограниченной попытку рассматривать 

психическое развитие человека как процесс адаптации к окружающей 

среде, стремление к уравновешиванию со средой отрицательно влияет на 

стремление к самоактуализации, которое и делает человека личностью. 

Исследовать человеческую природу необходимо не на примере нев-

ротиков, а изучая ее лучших представителей. Только так можно понять 

истинную природу человека, его возможности. 

Не проводил глобальных экспериментов. Выбрал для своего иссле-

дования группу из 18 известных личностей, девять из которых были его 

современниками. 

В результате исследований пришел к выводу о том, что человека от-

личает иерархия потребностей.Низший уровень составляют физиологиче-
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ские потребности (пища, вода, сон и др). Далее следует потребность в 

безопасности (стабильность, порядок). Следом потребность в любви и 

принадлежности (семья, дружба).Затем потребность в уважении и само-

уважении и признании. Наконец, потребность в самоактуализации – раз-

витии способностей, реализации своего потенциала. 

Идея Маслоу о жесткой последовательности этих потребностей и 

реализации вышележащих уровней послсле удовлетворения нижних была 

впоследствии им пересмотрена. 

Самоактуализация личности связана с умением человека понять се-

бя, научиться строить свое поведение исходя из собственной природы.В 

этом процессе человек меняет отношение к себе, к окружающему миру, 

происходит его личностный рост. 

Самоактуализирующаяся личность способна принять себя и других, 

адекватна ситуации и эффективна в деятельности. В то же время ей при-

суще стремление к уединению, к автономии и независимости от окру-

жающей среды. 

Именно осознаваемые стремления и мотивы, а не бессознательные 

инститнкты составляют суть человеческой личности. Однако стремление 

к самоактуализации наталкивается на сопротивление среды, непонимание 

окружающих и собственные слабости. Многие люди отступают перед 

трудностями, что не проходит бесследно для личности, останавливает ее 

рост. Невротики – это люди с неразвитой или  неосознанной потребно-

стью в самоактуализации. 

Общество по своей сути препятствует стремлению человека к само-

актуализации, отчуждает личность от ее природы, делает ее конформной. 

В то же время личность, отстоявшая свою независимость, ставится в 

оппозицию к окружающему и также наталкивается на сопротивление сре-

ды ее стремлению к самоактуализации. Поэтому человеку необходимо со-

хранять равновесие между этими двумя механизмами, идентифицируясь 

во внешнем плане с окружающим и общаясь с ними, но сохраняя внут-

реннюю независимость, отчуждаясь в плане развития самосознания. 

Я хочу обратить внимание на концепцию Абрахама Маслоу, т.к. имен-

но он приобрел всеобщее признание как выдающийся представитель гума-

нистического направления в изучении психологии личности. Его теория, 

подчѐркивающая уникальность каждого из людей и наличие у него потен-

циала саморегулируемого и эффективного функционирования, привлекает 
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тех, кто разделяет оптимистическую точку зрения автора на человечество. 

Абрахам Харольд Маслоу родился в Бруклине, Нью-Йорк, в 1908 го-

ду. Он был сыном необразованных евреев, эмигрантов из России. Его ро-

дители очень хотели, чтобы он, старший из семи детей, получил образова-

ние, и всячески содействовали этому, хотя, по его собственному призна-

нию, он был одинок и несчастен практически все годы своего детства. От-

ношения с матерью были наполнены горечью и враждебностью, а отец 

внушал ему, что он некрасив и глуп, но позже Маслоу примирился с от-

цом и вспоминал о нѐм с любовью. Однако он никогда не простил мать за 

то, как она обращалась с ним в то время, когда он был ребѐнком. 

В начале, поступив в Сити-колледж в Нью-Йорке, А. Маслоу соби-

рался изучать право, но через две недели обучения понял, что он никогда 

не сможет стать адвокатом, и стал посещать более общий курс в Корне-

лском университете, затем юный Маслоу перебрался в Университет Вис-

консина, где в 1930 году получил степень бакалавра, закончив официаль-

ный академический курс по психологии, а в 1931 году – степень магистра 

гуманитарных наук и в 1934 году степень доктора. Его докторская диссер-

тация была посвящена исследованию сексуального и доминантного пове-

дения в колонии обезьян! Незадолго до переезда в Висконсин Маслоу же-

нился на своей школьной возлюбленной, Берте Гудман. После получения 

докторской степени Маслоу вернулся в Нью-Йорк, где начал работать в 

Колумбийском университете с Э.Л. Торндайком, известным теоретиком в 

области научения. Затем он перебрался в Бруклинский колледж, в котором 

проработал последующие 14 лет. Нью-Йорк 30-х – 40-х годов прошлого 

века Маслоу представлял как центр психологического мира, здесь он по-

знакомился с виднейшими европейскими персонологами, вынужденными 

жить в США, спасаясь от гитлеровских репрессий. Неформальные беседы 

и волнительный опыт общения с такими выдающимися учѐными, как 

Эрих Фромм, Альфред Адлер, Карен Хорни и другими не менее видными 

европейскими психологами, помогли сформировать интеллектуальную 

основу для дальнейших гуманистических взглядов Абрахама Маслоу. В 

это время он активно занимался психоанализом. 

С 1951 по 1961 год Маслоу работал заведующим кафедрой психоло-

гии в Университете Брандеис, а затем был там же профессором психоло-

гии. В 1969 году он ушѐл из Университета, чтобы работать в Благотвори-

тельном фонде У.П. Лонглина в Менлоу-парк, Калифорния. Этот неака-
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демический пост давал ему возможность заниматься философией демо-

кратической политики, экономики и этики. Абрахам Харольд Маслоу 

умер в 1970 году от сердечного приступа в возрасте 62-х лет. 

Маслоу был членом целого ряда профессиональных и почѐтных об-

ществ. Являясь членом Американской психологической ассоциации, он 

был президентом Отделения личности и социальной психологии и Отде-

ления эстетики, а также был избран президентом всей Ассоциации на срок 

с 1967 по 1969 год. А. Маслоу был основателем и редактором "Журнала 

гуманистической психологии" и " Журнала трансперсональной психоло-

гии", являлся консультирующим редактором многочисленных научных 

периодических изданий. Он живо интересовался возрастной психологией 

и в конце своей жизни поддерживал Иснтитут Исален в Калифорнии и 

другие группы, занимающиеся изучением потенциала человека. 

Большая часть трудов была написана Абрахамом Маслоу в течение 

последних 10 лет жизни: "Религии, ценности и вершинные переживания" 

(1964), "Эупсихея: дневник" (1965), "По направлению к психологии бы-

тия" (1968), "Мотивация и личность" (1987, 3-е издание) и другие. В 1972 

году, посмертно, была опубликована книга, составленная при участии его 

жены и названная "Памяти Абрахама Маслоу". 

Карл Роджерс – в юности собирался стать священником. Увлекся 

психологией, работал практикующим психологом в Центре помощи детям, 

результаты его наблюдений были впоследствии им обобщены. Получил 

психологическое образование и стал преподавать в университете Огайо. 

В 1945 году открыл консультационный центр в Чикагском универси-

тете, в котором разрабатывал основы своей индирективной терапии – те-

рапии, центрированной на клиенте. Впоследствии организовал Центр  для 

изучения личности – свободное объединение представителей терапевти-

ческих профессий. 

В его теории личности остается центральной идея гуманистической 

психологии – идея ценности и уникальности человеческой личности. В 

процессе жизни у человека возникает уникальный опыт – «феноменальное 

поле». Этот мир, создаваемый самим человеком, может совпадать или не 

совпадать с реальностью, так как не все, что происходит с человеком, им 

осознается. Степень тождественности этого субъективного поля реально-

му Роджерс называл конгруэнтностью.  Высокая степень конгруэнтности 

характеризуется тем, что совпадают три составляющие его жизненной си-
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туации: то, что происходит в реальности, то, что он осознает в происхо-

дящем, и то, что он сообщает другим. Нарушение конгруэнтности вызы-

вает напряженность, беспокойство, тревогу и, в конечном счете, ведет к 

невротизации личности. К невротизации личность приходит и в результа-

те блокирования одной из основных своих потребностей – в самоактуали-

зации, индивидуализации. 

В структуре личности особое значение придавал самооценке, кото-

рая  отражает сущность человека, его самость. 

Самооценка должна быть не только адекватной, но и гибкой, ме-

няющейся в зависимости от ситуации. Постоянное изменение самооценки  

в сочетании с избирательностью личности и ее творческим отношением 

помогает отбирать необходимые факты и осознавать их, что способствует 

регуляции поведения.  Люди должны осознавать настоящее, научиться 

жить в нем и ценить каждый фрагмент своей жизни. Открытость опыту и 

умение обобщать его  способствует расцвету личности и ее полному 

функционированию. 

В психотерапии специалист должен не навязывать пациенту свое мне-

ние, а подводить клиента к правильному решению, которое он должен при-

нять самостоятельно. В процессе такой терапии человек учится доверять се-

бе, своим ощущениям и интуиции, приходит к наилучшему решению ситуа-

ции. Лучше понимая себя, он глубже понимает и других. В результате и 

происходит «озарение», которое помогает человеку перестроить свой геш-

тальт,  переструктурировать его. Это повышает конгруэнтность личности, 

снижает тревожность и напряжение, помогает принять себя и других. 

Эго-психология Эрика Эриксона 

Эрик Эриксон – американский психолог, один из основателей эго-

психологии. В отличие от классического психоанализа, противопостав-

ляющего индивида и общество, в концепции Эриксона на большом эмпи-

рическом материале доказывается социокультурная обусловленность пси-

хики индивида. 

Главной частью структуры личности является не бессознательное 

Ид, а ее сознаваемая часть Эго, которая стремится к сохранению своей 

цельности и индивидуальности. Огромное значение для развития ребенка 

имеют среда, культура, социальное окружение. 

Утверждается доминирующее значение психических факторов в исто-

рическом процессе, подчеркивается особая роль личностного начала в жиз-
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ни. Психическая жизнь людей почти зеркально отражает исторические со-

бытия, и личностные кризисы соответствуют социальным кризисам и харак-

теризуются той же структурой. В силу этого, анализируя развитие личности, 

можно с большой степенью точности реконструировать развитие истории. 

Личность вообще, а выдающаяся в особенности, может выступать в 

роли своеобразного индикатора исторического процесса. Особая роль в 

истории, которую играют лидеры (Гитлер), обуславливается способно-

стью этих людей выводить разрешение различных индивидуальных кри-

зисов за пределы собственной личности и умением возлагать их преодо-

ление на все свое поколение. 

Развитие личности продолжается всю жизнь, а не первые шесть лет, 

как полагал Фрейд. Влияет на этот процесс не только узкий круг людей 

(как у Фрейда), а все общество. Сам этот процесс Эриксон называл фор-

мированием идентичности. При этом важно сохранять и поддерживать 

личность, цельность Эго, которое является главным фактором устойчиво-

сти к неврозам.  

Таким образом, важнейшим в концепции Эриксона является понятие 

психосоциальной идентичности: устойчивый образ Я и соответствую-

щие способы поведения личности, которые вырабатываются в течение 

жизни личности и являются условием психического здоровья. При значи-

тельных социальных потрясениях (война, катастрофы, насилие, безрабо-

тица) психосоциальная идентичность личности может быть потеряна (так 

произошло, например, с американцами, воевавшими во Вьетнаме: будучи 

пациентами Эриксона, они признавались ему, что не знают, кто они такие, 

они потеряли себя). На восстановление утраченной идентичности и долж-

ны быть направлены усилия психотерапевта, хотя во многих случаях это 

восстановление происходит в силу изменившихся общественных условий. 

Основную роль в формировании данного личностного образования иг-

рает Я (Эго), которое ориентируется на ценности и идеалы общества, стано-

вящиеся в процессе воспитания личности ценностями и нормами ее самой.  

Эриксон выделил 8 стадий формирования личности (развития иден-

тичности), которые он – несмотря на оппозицию классическому фрейдиз-

му – связывает со стадиями психосексуального развития, выделенного 

Фрейдом. Каждая стадия дает возможность для формирования противопо-

ложных качеств и черт характера, которые личность в себе осознает и с 

которыми себя идентифицирует. 
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Первая стадия – до одного года. Развитие ребенка определяется 

близкими людьми, родителями, которые формируют у него чувство базо-

вого доверия или недоверия, то есть открытости миру или насторожен-

ности, закрытости. 

Вторая стадия – от одного года до трех лет. У ребенка развивается 

чувство автономности или чувство зависимости от окружающих 

вследствие того, как взрослые реагируют на первые попытки ребенка до-

биться самостоятельности. 

Третья стадия – от трех до шести лет. У детей развивается чувст-

во инициативы либо чувство вины, в зависимости от того, насколько 

благополучно протекает процесс социализации ребенка, насколько стро-

гие правила поведения ему предлагаются и насколько жестко взрослые 

контролируют их соблюдение. 

Четвертая стадия – от 6 до 14 лет. Развивается либо трудолюбие, 

либо чувство неполноценности. Школа, учителя, одноклассники играют 

доминирующую роль в процессе самоидентификации. От того, насколько 

успешно ребенок учится, как у него складываются отношения с учителями и 

как они оценивают его успехи в учении, и зависит развитие этих качеств. 

Пятая стадия – от 14 до 20 лет. У подростка формируется чувство 

ролевой инициативы или неопределенности. Главным является обще-

ние со сверстниками, выбор профессии, способа достижения карьеры, то 

есть выбор путей построения своей дальнейшей жизни. В это время боль-

шое значение имеет адекватное осознание себя, своих способностей и сво-

его предназначения. 

Шестая стадия – от 20 до 35 лет. Развиваются близкие, интимные 

отношения с окружающими, особенно противоположного пола. При от-

сутствии такой связи у человека развивается чувство изоляции. 

Седьмая стадия – от 35 до 60-65 лет. Является одной из важней-

ших, ибо она связана со стремлением человека либо к постоянному раз-

витию, творчеству, либо к покою и стабильности. Большое значение 

имеет работа, тот интерес, который она вызывает у человека, его удовле-

творение своим статусом, а также его общение со своими детьми, воспи-

тывая которых, он может развиваться и сам. Желание стабильности, от-

вержение и боязнь нового останавливают процесс саморазвития и являют-

ся гибельными для личности. 

Восьмая стадия – после 60-65 лет. Человек пересматривает свою 
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жизнь, подводя итоги прожитым годам. У него формируется чувство 

удовлетворения, осознание идентичности, целостности своей жизни, 

принятие ее в качестве своей. Либо человеком овладевает чувство отчая-

ния, жизнь кажется состоящей из отдельных, не связанных между собой 

эпизодов и прожитой зря. Такое чувство является гибельным для лично-

сти и ведет ее к невротизации. 

Это чувство отчаяния может появиться и раньше, но оно всегда свя-

зано с потерей идентичности, с отвержением, частичным или полным, ка-

ких-то эпизодов жизни или свойств личности. 

Важно сохранять цельность, непротиворечивость структуры лично-

сти, внутренние конфликты пагубны. 

Чувство неполноценности или вины не являются положительными 

для формирования личности. Однако Эриксон считал, что для детей с раз-

витым чувством базового недоверия и зависимости гораздо важнее оста-

ваться в русле уже заданного пути развития, чем менять его на противо-

положное, не свойственное им, так как оно может нарушить цельность их 

личности, ее идентичность. Неуверенность в своих силах поможет ребен-

ку найти адекватный для него способ жизни, а развитие у него активности 

и инициативы может оказаться губительным. 

Большое значение имеет стабильность внешней системы, в которой 

живет человек, так как изменение ориентиров, социальных норм и ценно-

стей также нарушает идентичность и обесценивает жизнь человека.    

Виктор Франкл – всемирно известный психиатр, психотерапевт, 

философ. Прошел через школу психоанализа. По его мнению, подходы 

Фрейда и Адлера страдают односторонностью. Фрейд сам утверждал, что 

он своими работами заложил основы понимания лишь глубинного, «под-

вального»  уровня психологии человека. По выражению Франкла, «чело-

век – это больше, чем психика, человек – это дух». 

По Франклу, человеку присуща и так называемая «третья сила» 

(первая – глубинные, в том числе половые, инститнкты, вторая – стремле-

ние к власти). Третья сила,  движущая поведения и деятельности – стрем-

ление (воля) к смыслу своего существования. Именно эта сила – основ-

ной детерминирующий фактор в жизни человека. По Франклу, «даже са-

моубийца верит в смысл – если не жизни, то смерти». Даже отрицание им 

жизни требует осмысленности, или смысловой оправданности. 

Утрата смысла собственного существования ведет к состоянию так 
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называемой ноогенной, или экзистенциальной фрустрации. Она может в 

определенных условиях вести к неврозу или депрессии и суициду. Разви-

вающийся на основе экзистенциальной фрустрации невроз Франкл назы-

вает «ноогенным неврозом». Подобные неврозы составляют 14-20% всех 

неврозов. Особенно часто встречаются такого типа неврозы у представи-

телей экономически развитых обществ. Они являются выражением так на-

зываемой «экзистенциальной пустоты».  

Особая форма экзистенциального невроза – «воскресная депрессия». 

Это состояние возникает у человека по окончании трудовой недели, когда 

он, освободившись от занятости всевозможными делами, осознает пустоту 

и бессмысленность своей жизни. 

Иллюстрируя значимость воли к смыслу, Франкл цитирует афоризм 

Ницше: «Человек, которому есть Ради чего жить, может вынести почти лю-

бое Как». Смысл существования – это и есть то, ради чего живет человек. 

Во многих случаях для того, чтобы облегчить страдания человека, 

необходимо помочь ему вновь обрести утраченный смысл своей жизни. 

Смысл существования уникален у каждого человека. Ему нельзя навя-

зать какой-либо смысл из существующего набора. Надо помочь страдаю-

щему человеку вновь обрести его собственный уникальный смысл жизни.  

Смысл существования связан с реализацией ценностей, которые раз-

делены на три группы: ценности творчества, ценности переживания и 

ценности отношения.  

Ценности творчества реализуются в труде, в активной деятельно-

сти и являются наиболее важными в жизни человека, но они не всегда 

доступны каждому. Ценности переживания реализуются через пережи-

вание красоты, познание, восприятие искусства, любовь. Ценности пере-

живания также могут наполнить жизнь человека смыслом.  

Однако бывают обстоятельства, при которых не могут быть реализо-

ваны ни творческие ценности, ни ценности переживания. Это – обстоя-

тельства, которые обрекают человека на страдания, как например, в слу-

чае тяжелой болезни. И тогда у человека остается последняя возможность 

сохранить или обрести смысл своей жизни. Эта возможность – реализация 

ценностей отношения через принятие страдания и стремление мужест-

венно и достойно его переносить. Таким образом, жизнь человека всегда и 

при любых обстоятельствах может быть наполнена смыслом. 

Франкл разработал конкретные техники логотерапии: методы пара-
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доксальной интенции и дерефлексии. 

Метод парадоксальной интенции побуждает пациента парадоксаль-

ным образом начать желать того, чего он боится. Если это удается, у паци-

ента исчезают страхи и связанные с ними симптомы. Так, человека, стра-

дающего расстройствами сна, преследует страх бессонницы, который вызы-

вая очаг возбуждения в мозгу, препятствует засыпанию. Парадоксальное 

желание, стремление не заснуть снимает возбуждение, наступает сон.  

Дерефлексия применяется при лечении неврозов тревоги и навязчи-

вых состояний постоянного самонаблюдения. Внимание пациента отвле-

кается от его главной проблемы и направляется на позитивные аспекты 

жизни, на заботы других людей, на реальные жизненные задачи или на 

что-либо несущественное. 

У нас в стране опубликованы работы Франкла: «Человек в поисках 

смысла», «Доктор и душа».     
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Приложение 2 

Проблема личности в отечественных психологических школах
1
 

На протяжении нескольких десятилетий отечественная психология 

стояла на принципах деятельностного подхода. Точного и ясного ответа 

на вопрос об авторстве этого подхода не получено до сих пор. Считается, 

например, что впервые этот принцип был выдвинут С.Л. Рубинштейном в 

статье 1922 г. "Принцип творческой самодеятельности". Есть и иное мне-

ние, что фундаментальное значение для развития понятия деятельности 

имели работы Л.С. Выготского, написанные в 20-30-е г. прошлого века. 

Суть этого подхода была изложена известным отечественным пси-

хологом П.Я. Гальпериным. Он писал, что деятельностный принцип озна-

чает требование изучать психическую деятельность не саму по себе, а в 

составе внешней, предметной деятельности субъекта; изучать ее по роли в 

этой внешней деятельности, которая определяет саму необходимость пси-

хики, и ее конкретное содержание, и ее строение; рассматривать психиче-

скую деятельность не как безличный процесс, а как деятельность субъекта 

в плане психического отражения проблемной ситуации. 

 В отечественной психологии личность изучается с двух точек зрения: 

1. С позиции введения в методологию и теорию психологии лично-

стного принципа. Он означает, что все психические процессы – внимание, 

память, мышление – носят активный, избирательный характер, т.е. зависят 

от особенностей личности (мотивации, интересов, целей, характера). 

2. С точки зрения изучения личности самой по себе – ее структуры, 

особенностей формирования и развития, самосознания и самооценки. 

Отечественные психологические школы формировались вокруг ве-

дущих ученых. Это школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-

штейна, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе, В.С. Мерлина. Ги-

потезы, которые были сформулированы в рамках различных научных па-

радигм, продолжают теоретически и эмпирически исследоваться. Опреде-

лим общий контекст и специфические феномены, которые были выделены 

в этих школах в связи с изучением проблемы личности. 

Л.С. Выготский (1896–1934) – один из методологов психологии, 

много времени посвятивший разработке программы и приемов эмпириче-

ского исследования психики ребенка. За десять лет интенсивной научной 

работы в области психологии им было написано свыше 180 работ, среди 

                                                 
1
 URL: http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/7.html 
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них такие, как «Психология искусства», «Мышление и речь», «Педагоги-

ческая психология», «Исторический смысл психологического кризиса». 

Центральной категорией, которой Выготский уделял первостепенное 

внимание, была категория сознания. Л.С. Выготский искал новый путь в 

объяснении психических явлений, во многом опираясь на идеи марксизма. 

Чтобы понять внутренние психические процессы, нужно было выйти за 

пределы организма, и искать их объяснение в общественных отношениях 

человека со средой. 

Его концепция была названа культурно-исторической, потому что 

интерпретацию сознания и психических процессов можно было вывести 

только из их развития и становления. Главная идея Выготского состояла в 

утверждении положения о развитии высших психических функций. Они 

формируются у ребенка в процессе онтогенетического развития в обще-

нии со взрослым. Развитие, по Выготскому, связано с усвоением культур-

ных знаков, самым совершенным из которых является слово. В связи с 

проблемой высших психических функций обсуждается феномен нату-

ральных психических функций, которые являются врожденными и непо-

средственными. Развитие, согласно Выготскому, идет по двум линиям. «В 

развитии ребенка представлены (не повторены) оба типа психического 

развития, которое мы в изолированном виде находим в филогенезе: био-

логическое и историческое, или натуральное и культурное, развитие пове-

дения. В онтогенезе оба процесса имеют свои аналоги (не параллели). Это 

основной и центральный факт, исходный пункт нашего исследования: 

различение двух линий психического развития ребенка, соответствующих 

двум линиям филогенетического развития поведения» (Выготский Л.С. 

История развития высших психических функций. Собр. соч. в 6 томах. Т. 

3. М.: Педагогика, 1983. С. 30). «Оба плана развития – естественный и 

культурный – совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда изменений 

взаимопроникают один в другой и образуют в сущности единый ряд соци-

ально-биологического формирования личности ребенка» (Там же. С.31). 

Натуральные функции – механическая память, непроизвольное внимание, 

воспроизводящее воображение, образное мышление являются феномена-

ми органического развития, которое совершается в культурной среде и 

превращается в исторически обусловленный биологический процесс. «В 

то же время культурное развитие приобретает совершенно своеобразный и 

ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно совершается одновремен-
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но и слитно с органическим созреванием, поскольку носителем его явля-

ется растущий, изменяющийся, созревающий организм ребенка».  

К высшим психическим функциям относятся логическая память, 

произвольное внимание, творческое воображение, мышление в понятиях. 

Первые – натуральные – развиваются по принципу стимул-реакция, вто-

рые опосредствуются знаком. 

Л.С. Выготский формулирует две гипотезы: 1) об опосредствованно-

сти высших психических функций, и 2) о происхождении внутренней дея-

тельности из внешней путем интериоризации. 

Эксперименты, проведенные на разных функциях, показали, что 

сначала овладение поведением происходит во внешнем (социальном) пла-

не, в сотрудничестве со взрослым, а затем знаки и сами функции посте-

пенно становятся внутренними. Этот закон носит название общего гене-

тического закона культурного развития – «…всякая функция в культур-

ном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва 

– социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как кате-

гория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапси-

хическая. Это относится одинаково к произвольному вниманию, к логиче-

ской памяти, к образованию понятий, к развитию воли» (Там же. С. 145). 

Формирование личности, по Выготскому, представляет собой про-

цесс культурного развития. Он писал, что можно поставить знак равенства 

между личностью ребенка и его культурным развитием. Личность форми-

руется в результате такого исторического развития, и сама по себе исто-

рична. Показателем личности является соотношение натуральных и выс-

ших психических функций. Чем больше в человеке представлено куль-

турное, тем сильнее выражен процесс овладения миром и собственным 

поведением, тем значительнее личность. 

А.Н. Леонтьев (1903–1979) – выдающийся отечественный психолог, 

организатор науки, создатель теории деятельности. Известны такие его 

работы, как «Очерк развития психики», «Проблемы развития психики», 

«Потребности, мотивы и эмоции», «Деятельность. Сознание. Личность». 

Концепция А.Н. Леонтьева продолжала линию Л.С. Выготского, утвер-

ждая роль социальной детерминации в развитии личности. Основой замы-

сел теории личности А.Н. Леонтьева можно понять исходя из решения им 

основной критической задачи – преодоления натуралистического понима-

ния личности. 

javascript:void(0);
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Ведущим понятием его концепции является категория деятельности. 

Она рассматривается «как процесс, внутренние противоречия и транс-

формации которого порождают психику как необходимый момент его 

развития». Благодаря феномену деятельности, А.Н. Леонтьев преодолева-

ет принцип стимульности, согласно которому организм реагирует на воз-

действия, исходящие от среды. Принцип предметности деятельности из-

меняет позицию субъекта в процессе взаимодействия с объектом, по-

скольку последний трактуется двояко: «первично – в своем независимом 

существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность 

субъекта, вторично – как образ предмета, как продукт психического отра-

жения его свойства, которое осуществляется в результате деятельности 

субъекта и иначе осуществиться не может» (Леонтьев А.Н. Деятельность. 

Сознание. Личность. М., 1975. С. 84). 

Исходной и основной формой деятельности выступает деятельность 

внешняя, чувственно-практическая. В процессе исторического развития 

внешней деятельности возникают внутренние процессы, которые приоб-

ретают относительную самостоятельность и способность отделяться от 

практической деятельности путем интериоризации; существуют переходы 

и в противоположном направлении – от внутренней деятельности к внеш-

ней путем экстериоризации. Обе формы имеют общее строение. 

В предметной деятельности выделяются относительно самостоятель-

ные единицы – действия и операции. Во внутренней деятельности такими 

являются мотив, цель, условие. «Особенность анализа целостной деятельно-

сти, связанного с выделением ее единиц, состоит в том, что он направлен на 

раскрытие ее внутренних системных связей и отношений». При выделении 

таких единиц деятельности правомерно задать следующие три вопроса: «Ра-

ди чего совершается деятельность?» (мотив деятельности), «На что она на-

правлена?» (цель), «Какими способами реализуется?» (средство). 

Личность по Леонтьеву – внутренний момент деятельности. Ребенок 

становится личностью лишь как субъект общественных отношений. Поня-

тие личности обычно сопоставляется с понятием индивида. Понятие «ин-

дивид» выражает неделимость, целостность и особенность конкретного 

субъекта, возникающие уже на ранних ступенях развития жизни. Индивид 

– продукт филогенетического и онтогенетического развития. Личность – 

относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенети-

ческого развития человека; она «производится», создается общественны-
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ми отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. 

Структура личности раскрывается им через понятие мотива и деятель-

ности. Он утверждает, что «исходя из набора отдельных психологических 

или социально-психологических особенностей человека никакой "структуры 

личности" получить невозможно, что реальное основание личности человека 

лежит не в заложенных в нем генетических программах, не в глубинах его 

природных задатков и влечений и даже не в приобретенных им навыках, 

знаниях и умениях, в том числе и профессиональных, а в той системе дея-

тельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями» (Леонтьев 

А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 186). 

Единицей анализа личности выступает личностный смысл как отраже-

ние в сознании человека отношения мотива к цели. Личностный смысл 

обычно соотносится с понятием значения. А.Н. Леонтьев утверждает, что 

значение не может быть использовано как единица анализа личности, по-

скольку действительность отражается в нем в независимой от индивида, 

личности форме. «Значение – это то обобщение действительности, которое 

кристаллизовано, фиксировано в чувственном носителе его – обычно в слове 

или в словосочетании. Это идеальная, духовная форма кристаллизации об-

щественного опыта…» (Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 

1980. С. 287). «Итак, значение – это ставшее достоянием моего сознания … 

обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством и 

зафиксированное в форме понятия, знания или даже умения как обобщенно-

го "образа действия", нормы поведения и т.д.» (Там же. С. 288–289). 

А.Н. Леонтьев приводит пример того, как изменяется личностный 

смысл при изменении мотива деятельности. Например, чтение студентом 

научной литературы выступает для него как сознательная цель. Мотивом 

же может быть и стремление приготовить себя к будущей профессии, и 

желание формально сдать экзамен. Зная, что личностный смысл определя-

ется отношением мотива к цели, мы в этих двух случаях по-разному про-

интерпретируем смысловое содержание деятельности студента. 

Проблема исследования личностных смыслов была тем направлени-

ем, в русле которого идеи, сформулированные А.Н. Леонтьевым, продол-

жают развиваться его сотрудниками и последователями в разных направ-

лениях психологии – общей, клинической, возрастной, инженерной и т.п. 

С.Л. Рубинштейн (1889–1960) – выдающийся философ и психолог, 

занимавшийся проблемами психологии мышления и заложивший методо-
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логические основы психологии, автор одного из популярнейших учебни-

ков, на котором выросло не одно поколение психологов – «Основы общей 

психологии», исследователь, энциклопедист. 

Методологические основы психологии увязывались С.Л. Рубин-

штейном с идеями К. Маркса. В статье «Принцип творческой самодея-

тельности»он рассматривает познание не как созерцание, а как активную 

деятельность. На основе этой идеи он формулирует принцип единства 

сознания и деятельности. Положение о единстве сознания и деятельности 

было сформулировано на определенном этапе развития психологии (в 30–

40-е г. ХХ в.) с целью разрешения ситуации, которая сложилась в психо-

логии вследствие преимущественного влияния двух направлений – ин-

троспективной психологии и бихевиоризма. «Утверждение единства соз-

нания и деятельности означало, что надо понять сознание, психику не как 

нечто лишь пассивное, созерцательное, рецептивное, а как процесс, как 

деятельность субъекта, реального индивида, и в самой человеческой дея-

тельности, в поведении человека раскрыть его психологический состав и 

сделать таким образом самую деятельность человека предметом психоло-

гического исследования» (Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития 

психологии. М., 1959. С. 250). Рубинштейн специально отмечает, что не 

только деятельность влияет на личность, но и личность, имея право на вы-

бор, занимает активную и инициативную позицию. 

Постановка вопроса о связи сознания и деятельности потребовала 

раскрытия того, как и где образуется эта связь. Личность, по Рубинштей-

ну, является основанием этой связи. За кажущейся простотой постановки 

вопроса о связи сознания и деятельности стоит сложность преодоления 

отрыва сознания от личности и подстановки его на место личности. 

На первых этапах развития отечественной психологии введение поня-

тия личностного принципа было связано с преодолением идей функциона-

лизма, преодоления отрыва личности от сознания и деятельности. На этом 

этапе основной акцент делался на роли деятельности в развитии личности. 

Чтобы перейти от представления о личности как накопителе отдельных 

функций к исследованию личности как таковой, нужно было определить 

структуру личности. Личность как целое, согласно С.Л. Рубинштейну, вы-

ражается через триединство: чего хочет человек (потребности, установки), 

что может (способности, дарования), что есть он сам (потребности и мо-

тивы, закрепленные в характере). Если раньше (в 30–40-е г.) понятие лич-
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ности использовалось для реализации принципа единства сознания и дея-

тельности, то теперь (в 50-е г.) в работах «Бытие и сознание», «Принципы и 

пути развития психологии» оно соотносится с понятием детерминизма. С 

помощью этого принципа нужно было показать специфику психической 

деятельности, не отрывая от связей с другими явлениями материального 

мира. Сущность детерминизма определяется Рубинштейном через диалек-

тику внешнего и внутреннего. Личность рассматривалась как высший уро-

вень организации материи, как регулятор сознания по отношению к дея-

тельности. Личность и ее психические свойства являются одновременно и 

результатом, и предпосылкой деятельности. 

Важным моментом в исследовании личности, по Рубинштейну, яв-

ляются особенности ее включения в более широкий контекст – не только в 

деятельность, но и в жизнедеятельность. «Сущность человеческой лично-

сти, – говорит Рубинштейн, – находит свое завершающее выражение в 

том, что она имеет свою историю» (Рубинштейн С.Л. Основы общей пси-

хологии. 2-е изд. М., 1946. С. 682). 

Эта особенность выражается в понятии «субъект жизни». Это – 

«личность в более высоком плане». «Личностью в подчеркнуто специфи-

ческом смысле этого слова является человек, у которого есть своя пози-

ция, свое ярко выраженное сознательное отношение к жизни, мировоззре-

ние, к которому он пришел в результате большой сознательной работы» 

(Там же. С. 679). 

 Личность как субъект жизни имеет три уровня организации: 

o 1) психический склад – индивидуальные особенности протекания 

психических процессов; 

o 2) личностный склад – качества характера и способности; 

o 3) жизненный склад – нравственность, ум, умение ставить жиз-

ненные задачи, мировоззрение, активность, жизненный опыт. 

Особое место в его концепции занимает проблема сознания и само-

сознания. Рубинштейн противопоставляет свое понимание самосознания 

идеалистическому, где оно замкнуто на себе. Это понимание самосозна-

ния включает отношение к себе, к миру, но не прямое, а опосредованное 

жизненными проявлениями субъекта, всей жизнью личности. Не сознание 

вырастает из самосознания, а, наоборот, самосознание проявляется через 

активность субъекта в отношении к миру. 

Последняя книга С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» вышла в 1997 г., 
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почти через сорок лет после его смерти. Этим событием мы обязаны це-

лому коллективу авторов, прежде всего, Андрею Владимировичу Бруш-

линскому и Ксении Александровне Абульхановой-Славской. 

Б.Г. Ананьев (1907–1972) – виднейший отечественный психолог, 

автор таких работ, как «Человек как предмет познания», «О проблемах 

комплексного человекознания». Им было разработано понятие возраста 

как основной единицы периодизации жизненного пути человека. Он ста-

вил задачу исследовать связи биологических особенностей и социальных 

достижений личности. Особенностью концепции Ананьева является 

включение человека в более широкий, чем деятельность, контекст – в кон-

текст человекознания. 

Как и в трудах других отечественных психологов, идея социальной 

детерминации личности занимает в концепции Ананьева одно из цен-

тральных мест. Социальный фактор рассматривается им опосредованно, 

через понятия социального статуса, социальной ситуации, образа жизни и 

проч. Он наиболее тщательно исследовал проблему индивидуального раз-

вития человека. В этой комплексной проблеме он выделял понятия инди-

вида, личности, субъекта, человека. Личность рассматривается им как 

наиболее позднее образование по сравнению с индивидом. Это «связано с 

образованием постоянного комплекса социальных связей, регулируемых 

нормами и правилами, освоением средств общения… предметной дея-

тельности… Подобно тому, как начало индивида – долгий и многофазный 

процесс эмбриогенеза, так и начало личности – долгий многофазный про-

цесс ранней социализации индивида, наиболее интенсивно протекающий 

на втором-третьем годах жизни человека» (Ананьев Б.Г., 1980. С. 70). 

Б.Г. Ананьев предложил антропологический подход к исследованию 

человека, который был реализован с помощью проведения системных и 

многолетних генетических исследований. В этих исследованиях он пока-

зывает, что индивидуальное развитие – внутренне противоречивый про-

цесс, зависящий от многих детерминант. Развитие, согласно Ананьеву, это 

возрастающая интеграция, синтез психофизиологических функций. Эта 

интеграция обеспечивается различными механизмами. Структура лично-

сти, например, организуется по двум принципам – субординационному, 

или иерархическому, при котором сложные социальные свойства подчи-

няют себе более элементарные, психофизиологические, и координацион-

ному, при котором взаимодействие свойств строится на паритетных нача-
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лах. Проблема интеграции позволила Ананьеву включить психическое 

развитие в более широкий контекст – онто-, социо- и персоногенез. 

В.Н. Мясищев (1893–1973) – психолог, психиатр, психотерапевт, 

разработал психологию отношений. Он подчеркивал, что система общест-

венных отношений формирует субъективные отношения человека ко всем 

сторонам действительности. Отношение – одна из форм отражения чело-

веком окружающей его реальности. «Психологические отношения челове-

ка в развитом виде представляют целостную систему индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами 

объективной действительности». 

Отношения личности – ее потребности, интересы, склонности явля-

ются продуктом взаимодействия человека с конкретной средой. Среди ви-

дов отношений он называет эмоциональное отношение, интерес и оценоч-

ное отношение. «Отношение – сила, потенциал, определяющий степень ин-

тереса, степень выраженности эмоции, степень напряжения желания или 

потребности. Отношения поэтому являются движущей силой личности». 

Особый интерес вызывала у него проблема характера. Он определяет 

его как устойчивую в каждой личности систему отношений к разным сто-

ронам действительности, проявляющуюся в типичных для личности спосо-

бах выражения этих отношений в ее повседневном поведении. В структуре 

личности он выделял несколько планов. Первый – доминирующие отноше-

ния личности, второй – психический уровень, или уровень желаний и дос-

тижений, третий уровень – динамика реакций (или темперамент). 

Источником нарушений личности, ее патологии являются проблемы, 

которые возникают в процессе установления или реализации отношений в 

разных сферах деятельности. В.Н. Мясищев предложил новый подход к 

диагностике и лечению патологий, основой которого стала психология 

отношений. «Не только при реактивных, а даже при эндогенных заболева-

ниях нервное, включая психическое, состояние человека зависит… от 

особенностей ее отношений к окружающему миру и связанных с этим ре-

акций на него… Эта психическая вторичная реакция может явиться ис-

точником тревожной мнительности и угнетения, а иногда в большей сте-

пени определяет декомпенсации, чем первичная болезнь. Напротив, стой-

кость личности в борьбе с болезнью повышает сопротивляемость орга-

низма, содействует рекомпенсации» (Мясищев В.Н., 1995. С. 64). 

Д.Н. Узнадзе (1886–1950) – создатель грузинской школы советской 
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психологической науки. Известны такие его работы, как «Эксперимен-

тальная педагогика», «Основы экспериментальной психологии», «Психо-

логия ребенка», «Психологические исследования». Предметом исследова-

ния Д.Н. Узнадзе стала установка как складывающееся на основе опыта 

устойчивое предрасположение индивида к определенной форме реагиро-

вания, побуждающее его ориентировать свою деятельность в определен-

ном направлении и действовать последовательно в отношении всех объек-

тов и ситуаций, с которыми она связана. С помощью установки Узнадзе 

попытался объяснить собственную активность живого организма и пре-

одолеть «постулат непосредственности». 

Для возникновения установки необходимо одновременное наличие 

потребности и ситуации. Установка – единство субъективного (потреб-

ность) и объективного (ситуация) факторов, она связана с перенастройкой 

психофизиологических сил и с готовностью действовать определенным 

образом для удовлетворения конкретной потребности в соответствующих 

условиях ситуации. Установка рассматривается как определенный момент 

функционирования потребности. 

Узнадзе различает диффузную установку, возникшую при первич-

ном воздействии и характеризующуюся неопределенностью, не способ-

ную направлять активность в определенном направлении, и дифференци-

рованную,фиксированную установку. Он выделял не только качество 

фиксированности установки, но и ее генерализацию, т.е. распространение 

на другие, похожие ситуации. Кроме генерализации, свойством установки 

является иррадиация – повторение установки на разных модальностях. 

Д.Н. Узнадзе придал установке статус общепсихологической катего-

рии, с помощью которой объясняется опосредствованное влияние среды 

на психические феномены, дающее поведению человека изначально ак-

тивный, волевой и целенаправленный характер. 

Теория установки Д.Н. Узнадзе породила множество дискуссий, ко-

торые были отражены и в конкретных научных работах, и в научных дис-

куссиях, посвященных методологическим и теоретическим проблемам 

психологии. 

В.С. Мерлин (1898–1982) разработал интегральную теорию индиви-

дуальности, в которой выделял следующие уровни: биохимический, сома-

тический, нейродинамический, психодинамический (уровень темперамен-

та), свойства личности, социальные роли. Между этими уровнями сущест-
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вуют не однозначные, а много-многозначные связи, т.е. свойство одного 

уровня может быть связано с несколькими свойствами другого уровня. 

 В структуре темперамента он различает: 

o экстраверсию – зависимость психической деятельности от налич-

ной объективной ситуации; 

o тревожность – предрасположение к реакции избегания в ожидании 

угрожающей ситуации; 

o реактивность – интенсивность реакции в ответ на стимул; импуль-

сивность – скорость, с которой эмоция становится побудительной силой 

действия; 

o эмоциональную устойчивость – способность к контролю эмоций; 

o эмоциональную возбудимость – интенсивность эмоциональных пе-

реживаний; активность как поведение, направленное на определенные цели; 

o ригидность – неспособность корректировать программу деятель-

ности в соответствии с требованиями ситуации. 

Вводя понятие индивидуального стиля деятельности, он имел в ви-

ду, что это – своеобразная система психологических средств, к которым 

сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравно-

вешивания своей (типологически обусловленной) индивидуальности с 

предметными условиями деятельности. Темперамент, по мнению В.С. 

Мерлина, нельзя изменить, т.к. он обусловлен генетически, но его, тем не 

менее, можно компенсировать. Наиболее известные его работы – «Очерк 

по теории темперамента», «Экспериментальная психология личности», 

«Очерк интегрального исследования индивидуальности». 
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7.2. Современные исследования в области психологии личности 

 80-90-е г. ХХ в. могут быть выделены в отдельный период разви-

тия психологии личности. Признаками этого периода, согласно К.А. 

Абульхановой-Славской, являются: 

o обращение к исследованию реальной личности. Отметим, что в 20-

30 гг. ХХ в. советская психология также была ориентирована на изучение 

реальной личности (в основном личности ребенка) – живущей и воспиты-

вающейся в условиях советского общества. Позднее в отечественной пси-

хологии обратились к изучению идеальной личности – личности советско-

го человека, так называемой гармонически развитой личности. На совре-

менном этапе развития психологии интерес к изучению реальной лично-

сти возник снова; 

o сближение психологии личности и этики, обращение к нравствен-

но-ценностным аспектам поведения, мышления и мотивации; 

o особое внимание к проблемам психического здоровья (психотера-

пии и консультированию); 

o благодаря разработке Б.Ф. Ломовым системного подхода, иссле-

дование конкретных проблем психологии личности (эмоций, способно-

стей, мотивации) стали исследоваться не сами по себе, а в составе более 

общей системы личностного знания. На основе таких системных исследо-

ваний очень активно развивается типологический подход. 

 Типологические исследования можно разделить на два направления: 

1. Построение типологии по тем или иным заранее выделенным ос-

нованиям (априорная); 

2. Обобщение существующих в реальности типов (апостериорная). 

Примером первой типологии может быть модель, предложенная Э.А. 

Голубевой. Она изучает способности и наклонности человека и полагает, 

что их первоосновой могут быть три особенности: активность, саморегу-

ляция и направленность. Этот пример демонстрирует вариант типологии, 

подстроенной на структурной и структурно-функциональной модели лич-

ности и ее свойств. Типология Э.А. Голубевой построена по типу «орга-

низм – личность». Примером второй типологии, построенной не на струк-

турных, а на функциональных принципах, является модель К.А. Абуль-

хановой-Славской. Эта типология охватывает соотношение «личность – 

жизненный путь», а не «организм – личность», или «личность – деятель-

ность». В основание типологии были положены активность как аналог на-

http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/biograf33.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/biograf33.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/biograf115.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_person/biograf115.html


256 

правленности и саморегуляция. Выделены две формы активности: ответ-

ственность и инициатива. Саморегуляция рассматривалась как механизм 

активности, а последняя – как способность личности. 

В соответствии с одним из признаков современных отечественных ис-

следований в области психологии личности активно начинают изучаться 

морально-нравственные особенности личностной организации. Это исследо-

вание идеалов личности, связи личностных и моральных механизмов (Н.В. 

Дубровина), моральных и интеллектуальных механизмов (А.В. Брушлин-

ский, М.И. Воловикова, Л.В. Темнова). Так, в исследовании О. Николаевой, 

проведенном под руководством М.И. Воловиковой, проверялась гипотеза            

Л. Колберга об опережении морального развития интеллектуальным. В оте-

чественном исследовании была получена типология, в которой первый тип 

соответствует представлению Л. Колберга о зависимости морального разви-

тия от интеллектуального (дети, не достигшие интеллектуального уровня, не 

рассматривали моральные задачи как проблемы). Однако второй тип – дети 

с невысоким интеллектуальным развитием – демонстрировали высокий уро-

вень морального развития. Это направление продолжает развиваться в русле 

психологии понимания (В.В. Знаков). 

Феномен и закономерности понимания рассматриваются В.В. Зна-

ковым с позиции исследования явлений «правды» и «лжи». В отличие от 

понятия истины, которая выражает общезначимую констатацию соответ-

ствия высказывания действительности, правда – категория, выражающая 

мировоззрение человека. Кроме того, правда основана на традиции, вере, 

представлении о справедливости в отношениях между людьми. Феномен 

правды изучается Знаковым в соотношении с другим явлением психоло-

гии понимания – ложью, при этом она (правда) выражает соответствие 

знаний миру и (в отличие от истины) степень адекватности наших оценок 

социальных событий, является атрибутом канала коммуникаций. Степень 

правдивости сообщения всегда обусловлена целями говорящего и слу-

шающего, поэтому правда всегда изучается в связи с оценкой мотивации 

коммуницирующего субъекта. 

Автор рассматривает феномен лжи, его виды и психологические ме-

ханизмы. Одним из видов лжи является инструментальная ложь как сред-

ство достижения личных целей. Выявлена нравственная ложь (ложь во 

спасение, «white lie»), которая операционально проявляется через стрем-

ление обмануть ради спасения, например, невиновного обвиняемого. В 
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психологическом смысле ложные показания перестают быть ложью. Здесь 

обнаружены гендерные различия. Такая ложь статистически значимо ча-

ще выявляется у женщин. В сознании нравственная ложь не связана с чер-

тами лживости и нечестности. Явная ложь может пониматься как благо-

родная правда. Известный философ И.А. Ильин считал, что следует раз-

личать неправду и ложь. Неправда – неверное слово об эмпирической дей-

ствительности, ложь – несоответствие высказываний человека его духов-

ным состояниям. 

Последние работы В.В. Знакова посвящены проблеме макиавел-

лизма, лжи и вранья и гендерным различиям в понимании правды, не-

правды, вранья и лжи. Следует отметить и важность изучения феномена 

самопонимания как процесса и результата наблюдения и объяснения че-

ловеком своих мыслей и чувств, мотивов поведения; как умения обнару-

живать смысл поступков; как способности отвечать на причинные вопро-

сы относительно своего характера, мировоззрения, а также отношения к 

себе и другим людям (вместо вопроса, характеризующего самопознание, 

«Какой Я?», задается вопрос: «Почему я так поступил?»). 

Продолжаются работы по изучению жизненного пути личности, на-

чатые исследованиями Ш. Бюлер и С.Л. Рубинштейна. На современном 

этапе психологии личности они анализируются в работах К.А. Абульха-

новой, Т.Н. Березиной и др. 

Л.И. Анциферова разрабатывает динамическую концепцию лично-

сти. В русле этой концепции рассматриваются представления о выходе 

личности за свои пределы, условия достижения оптимального жизненно-

деятельностного состояния, поиск новых мотивов и др. 

В последнее время ею проводится исследование по проблеме «жизни 

и смерти», проблеме оптимального и продуктивного развития человека в 

период поздней взрослости. Она отмечает, что особенности психического 

развития в поздние годы находятся под влиянием биологических и соци-

ально-психологических факторов. Согласно А. Бандуре, изменения когни-

тивного функционирования больше детерминированы социальными фак-

торами, распространенными в обществе негативными шаблонами, касаю-

щимися стареющих возрастных групп населения. Под их влиянием у по-

жилых людей формируется негативное отношение к себе, акцентируются 

промахи, снижается мотивация достижения, появляется феномен «вынуж-

денной беспомощности». Снижается так называемый «флюидный интел-
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лект» – способность приобретать совершенно новые знания, быстро и на-

дежно запоминать информацию, тогда как «кристаллизованный интел-

лект» – способность логически действовать в знакомых условиях, при ре-

шении знакомых задач, прогрессирует на протяжении всей жизни. 

Возникают способы компенсации забывания и других форм сниже-

ния психической деятельности за счет применения мнемических техник и 

других процедур овладения своим поведением. 

Согласно Л.И. Анциферовой и целому ряду зарубежных авторов, с 

возрастом не обнаруживается заметного изменения в репертуаре «техник 

жизни». Значительно меняется лишь их иерархия. 

Еще один пласт проблем, изучаемых Л.И. Анциферовой, – исследо-

вание трудных жизненных ситуаций, поведения человека в таких ситуа-

циях и форм совладающего поведения (coping behavior). Последняя тема 

излагается в работах С.К. Нартовой-Бочавер. 

На факультете психологии МГУ под руководством В.Ф. Петренко, 

А.Т. Шмелева и Е.Т. Соколовой изучается психосемантика сознания лич-

ности методом семантического дифференциала. Личность исследуется не 

столько с точки зрения научной теории, сколько с точки зрения импли-

цитной концепции. Этот подход строится на существующей неразрывной 

связи сознания и языка. Считается, что язык так же древен, как и сознание; 

язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем са-

мым существующее также и для меня самого, действительное сознание. 

Основным методом экспериментальной психосемантики является 

метод реконструкции субъективных семантических пространств. 

Семантическим пространством называется совокупность опреде-

ленным образом организованных признаков, описывающих и дифферен-

цирующих объекты (значения) некоторой содержательной области. Выде-

ляются при этом некоторые правила группировки отдельных признаков 

(дескрипторов) в более емкие категории. 

В узком смысле слова семантическим пространством называется та-

кое пространство признаков, для которых правила объединения отдель-

ных признаков-дескрипторов заданы статистическими процедурами. В ка-

честве примера семантического пространства можно привести методику 

семантического дифференциала Ч. Осгуда. Разработанный в 1959 г. метод 

семантического дифференциала – комбинация метода контролирующих 

ассоциаций и процедур шкалирования. 
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Измеряемые объекты (понятия, изображения, персонажи) оценивают-

ся по ряду биполярных (3-х, 5, 7-бальных) шкал. Полюса заданы с помощью 

вертикальных антонимов. Оценки понятий по отдельным шкалам коррели-

руют друг с другом, и с помощью факторного анализа удается выделить 

пучки таких высококоррелирующих шкал и сгруппировать их в факторы. 

В исследованиях Осгуда строилось семантическое пространство на 

базе шкалирования понятий самых разных классов (пламя, мать, ураган, 

радость и др.). Было выявлено три основных фактора: оценка, сила и ак-

тивность. 

 В работах В.Ф. Петренко были выделены такие факторы, как: 

o оценка (приятный – неприятный, светлый – темный, красивый – 

безобразный), 

o активность (активный – пассивный, возбужденный – расслаблен-

ный, быстрый – медленный), 

o упорядоченность (упорядоченный – хаотичный, устойчивый – из-

менчивый), 

o сложность (сложный – простой, неограниченный – ограниченный), 

o сила (большой – маленький, сильный – слабый), 

o комфортность (безопасный – опасный, мягкий – твердый, нежный 

– грубый). 

 В.Ф. Петренко описаны процедуры построения семантического 

пространства: 

o I этап – выделение семантических связей анализируемых объектов и 

построение матрицы сходства анализируемых объектов или их близости; 

o II этап – математическая обработка матрицы факторным анализом; 

o III этап – интерпретация выделенных факторов. 

С помощью метода реконструкции субъективных семантических 

пространств В.Ф. Петренко исследует мотивацию, поведенческие стерео-

типы, этнические стереотипы и др. 

В этом же ключе построения имплицитных концепций работают и 

другие исследователи. Так, М.И. Воловиковой, М.И. Гренковой выполне-

но исследование по современным представлениям о порядочном человеке. 

По инструкции испытуемому нужно было: 1) описать человека, о котором 

можно было бы сказать, что он порядочный человек; 2) описать запом-

нившуюся ситуацию, указывающую на его порядочность. Были отмечены 

такие доминирующие характеристики, как а) умеет прийти на помощь;            
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б) добрый; в) честный. Помимо названных качеств, выделились следую-

щие особенности: умный, сдержанный, трудолюбивый, общительный, по-

нимающий ситуацию и человека, отзывчивый, ответственный. Отметим, 

что с нравственными характеристиками были связаны коммуникативные, 

когнитивные и волевые характеристики и практически отсутствовали 

эмоциональные качества. 

Аналогичной по стилю и направленности работой является исследова-

ние Н.Л. Смирновой: «Образ умного человека: российское исследование». 

Она отмечает, что имплицитные концепции интеллекта (имплицитные – 

представления о какой-либо особенности в обыденном сознании в отличие 

от научных представлений) широко исследуются последние 10–15 лет за ру-

бежом. Она попыталась определить психологические и культуральные осо-

бенности интеллектуальной личности. В зарубежной психологии этой про-

блемой занимались Дж. Брунер, Р. Тагиури, а затем Р. Стернберг. 

 Что касается американской выборки, – были получены данные о 

том, что интеллект включает три особенности: 

o способность к практическому решению проблем (видит все аспек-

ты проблем); 

o вербальные способности; 

o социальная компетентность («принимает других такими, какие 

они есть», «ошибается»). 

Азума и Кашиваги исследовали представления об интеллектуально-

сти среди японцев. Они просили своих респондентов дать не идеальное 

представление об умном человеке, а предлагали подумать о конкретной 

личности, которую они считают интеллектуальной. Факторная структура, 

обнаруженная у японцев, отличается от американской. 

 В нее входят следующие факторы: 

o рецептивная социальная компетентность («возможность встать на 

точку зрения другого», «сочувствующий», «скромный»); 

o позитивная социальная компетентность («хороший оратор», «со-

циабельный», «рассказывает с юмором»); 

o эффективность («работает умело», «не тратит времени»); 

o оригинальность («оригинальный», «точный»); 

o тип образованности («хорошо пишет», «много читает»). 

 В финском исследовании (Рати и Снелман), проведенном по ана-

логии с японским исследованием, выделено 5 факторов: 
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o кооперативные социальные навыки («считаться с другими»); 

o умение решать проблемы («легко обучается», «легко понимает»); 

o настойчивость социальных умений («может отстаивать свое мне-

ние»); 

o рассудительность («точный», «планирует, прежде чем действует»); 

o софистика («хорошие общие знания», «много читает»). 

В исследовании, которое провела Н.Л. Смирнова на российской вы-

борке, были получены следующие результаты. Взрослые люди отдавали 

предпочтение в выборе умному мужчине, в среднем 38 лет. Школьники 

предпочитают выбирать из своей половой и возрастной группы. 

 Факторный анализ показал, что выделено 5 факторов: 

o социально-этический фактор («скромный», «порядочный», «доб-

рый»); 

o культура мышления («эрудированный», «интеллектуальный»); 

o самоорганизация («практичный», «стремится к поставленной цели»); 

o социальная компетентность («хорошо говорит», «активный», «об-

щительный»); 

o опытность («мудрый», «многое умеет»). 

Сравнение отечественных данных с американскими, финскими и япон-

скими позволило сделать вывод о том, что представления россиян об интел-

лектуальном человеке очень близки к результатам, полученным в японском 

исследовании. В обеих культурах именно социальный фактор занимает ве-

дущее место в факторной структуре интеллекта. Во всех других, кроме оте-

чественного и японского, ведущим является когнитивный компонент. 

Автор делает вывод об особенностях западной и восточной культуры в 

представлениях об умном человеке. Гендерные сравнения показали, что на-

личие когнитивных признаков часто встречается при описании мужской 

интеллектуальности, а присутствие социальных дескрипторов – женской. 

Несколько приведенных работ показали актуальность исследования 

имплицитных концепций личности и интеллекта, тем более, что они тесно 

связаны с эксплицитными научными теориями. 
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