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ВВЕДЕНИЕ 

Данное монографическое исследование нацелено на изучение 

социально-психологических факторов, способствующих снижению 

количества лиц, совершивших уголовное преступление в период 

нахождения под административным надзором.  

Анализ правонарушений и преступлений, совершаемых данной 

категорией лиц, показывает, что существующий институт администра-

тивного надзора нуждается в совершенствовании, поскольку его клю-

чевая функция не обладает ожидаемой эффективностью. Анализ ста-

тистических сведений о состоянии рецидивной преступности в Рос-

сийской Федерации в 2023 году показывает, что 216 521 преступлений 

(т. е. 39% от общего числа) было совершено лицами, имеющими не-

снятую или непогашенную судимость. 

При этом доля рецидивной преступности в общей статистике 

преступлений существенно не изменяется на протяжении ряда по-

следних лет. Криминологическая оценка рецидивной преступности 

в Российской Федерации свидетельствует о том, что более двух тре-

тей преступлений (59,8%) совершается лицами, ранее привлекавши-

мися к уголовной ответственности
1
. Анализ совершенных преступле-

ний показывает, что практически половине из них свойственна ко-

рыстная направленность (91 тыс. краж и мошенничеств), тогда как 

корыстно-насильственные преступления составляют лишь 6% 

(13 тыс. грабежей и разбоев). Доля рецидивных преступлений, пося-

гающих на жизнь и здоровье окружающих, достигает 12% (25 тыс. 

случаев в 2023 году).  

Анализируя тенденции криминального поведения, можно прий-

ти к выводу о том, что при объективном снижении количества пре-

ступлений их общественная опасность растёт. Так, значение показа-

теля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных молодежью 

и несовершеннолетними, превышает значение, достигнутое в анало-

гичном периоде прошлого года.  

Помимо практической значимости, проблематика монографии 

имеет выраженную научную ценность, поскольку в настоящее время 

отсутствует единое представление о процессах становления преступ-

ного поведения, формировании побуждения к совершению антиобще-

                                                      
1
 Состояние преступности в России (за январь — декабрь 2023 года) // Офици-

альный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762 (дата 

обращения: 22.03.2024). 
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ственных поступков. Как следствие, не разработан эффективный под-

ход к противодействию преступности в молодёжной среде. Принятие 

федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Россий-

ской Федерации» актуализирует необходимость разработки мер оказа-

ния социальной помощи лицам, отбывающим наказание, а также ли-

цам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе условно-

досрочно. В этой связи проблема неполной (недостаточной) адаптации 

данной категории лиц лежит в основе представленного монографиче-

ского исследования. Исследование основывается на предположении 

о социально-психологических предпосылках преступности и нацелено 

на выявление и описание факторов, препятствующих вторичной кри-

минализации лиц, находящихся под административным надзором.  

Социальная, научная и практическая значимость исследования 

обусловлена отсутствием научных данных о социально-психологи-

ческих факторах адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и находящихся под административным надзором.  

Показатели рецидивной преступности говорят о научной акту-

альности изучения его психологических характеристик у кримино-

генных лиц. Однако к настоящему времени ни в практике прогно-

зирования рецидива, ни в области его научного изучения не достиг-

нуты результаты, позволяющие решать данную задачу. Объяснение 

этому видится в сложности и комплексности проблемы, обуслов-

ленности ее социальными условиями жизнедеятельности кримино-

генных лиц и их индивидуально-психологическими особенностями. 

Из совокупности изложенного становится ясно, что прогнозирова-

ние рецидива является актуальной проблемой, лежащей в поле пси-

хологической науки.  

В настоящее время в отечественной юридической психологии 

существуют исследования проблем адаптации, ресоциализации осуж-

денных. В то же время они имеют парциальный характер, затрагивая 

частные аспекты явления, среди которых трудности адаптации, риски 

повторной криминализации, вторичной и рецидивной преступности. 

Отсутствует единое научное представление о социально-психологи-

ческих причинах вторичной преступности криминогенных лиц. По-

этому значимость научного исследования обусловлена, с одной сто-

роны, высокой социальной значимостью адаптации (реадаптации) 

лиц, совершивших преступления и находящихся под административ-

ным надзором, и, с другой стороны, отсутствием целостного научно-

го представления о механизме адаптации данной категории лиц.  
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Цель исследования: изучение социально-психологических пред-

посылок адаптации лиц, находящихся под административным надзо-

ром органов внутренних дел Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели предлагается осуществить ре-

шение следующих задач: 

— обобщить отечественные и зарубежные концепции социаль-

но-психологической адаптации лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы;  

— описать специфику применения социально-психологических 

методов и средств адаптации лиц, находящихся под административ-

ным надзором. 

— разработать теоретическую модель адаптации лиц, находя-

щихся под административным надзором, основанную на их взаимо-

действии с социальным окружением;  

— охарактеризовать психологические особенности криминоген-

ных лиц, освобожденных из мест лишения свободы и подвергающих-

ся административному надзору;  

— описать особенности отношений криминогенных лиц, подвер-

гающихся административному надзору, к социальному окружению;  

— разработать технологию формирования отношений кримино-

генной личности к социальному окружению как средство социально-

психологической адаптации лиц, находящихся под административ-

ным надзором. 

Методика исследования: в исследовании предполагается исполь-

зовать совокупность теоретических (анализ, синтез, обобщение и си-

стематизация) и эмпирических (опытно-экспериментальных) методов 

исследования проблем адаптации осужденных и иных категорий лиц, 

находящихся под административным надзором. Необходимым в целях 

верификации положений модели социально-психологической адапта-

ции выступает применение математико-статистических методов. 

  



8 

Глава 1 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

АДАПТАЦИИ ЛИЦ,  

ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАДЗОРУ 

В главе рассмотрены социально-психологические аспекты органи-

зации работы по социальной адаптации лиц, находящихся под админи-

стративным надзором. На материале отечественной практики и зару-

бежных научных исследований показано, что предметом адаптации вы-

ступает восстановление социального функционирования поднадзорных 

лиц. Описываются возможности социального окружения в их адапта-

ции, показана его роль и значение в декриминализации, снижении 

уровня повторной преступности. Рассматриваются функции социаль-

ного окружения, способствующие адаптации, рассматриваются пока-

затели, позволяющие измерять и оценивать потенциал социального 

окружения по социальной адаптации конкретных лиц.  

1.1. Административный надзор  

как форма социального контроля над адаптацией лиц,  

подвергнутых уголовному наказанию 

Административный надзор предполагает оказание на опреде-

лённую федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения 

свободы» категорию лиц профилактического воздействия, нацелен-

ного на снижение риска совершения ими преступлений и правонару-

шений. Следует отметить, что содержание воздействия на поднадзор-

ных лиц в настоящее время не конкретизировано, что позволяет его 

субъектам — сотрудникам органов внутренних дел — использовать 

широкий арсенал методов и средств.  

Поскольку осуществление административного надзора не пред-

полагает методически обоснованного воздействия на поведение, от-

ношения и/или представления поднадзорных лиц, это, с учётом инсти-

тута административного принуждения, указывает на преобладание 

формальной стороны профилактики над содержательной. Конечно, со-

временное состояние института административного надзора способ-

ствует снижению правонарушений и преступлений поднадзорных 

лиц, однако представляется, что наличие научно обоснованных ме-

тодов и средств индивидуальной профилактической работы с поднад-

зорными лицами будет способствовать повышению её эффективности. 
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Анализ повторных преступлений демонстрирует выраженную 

антиобщественную направленность совершающих их лиц. Об этом 

говорит и то, что более половины повторных преступлений соверша-

ются лицами, не отбывшими наказание за предыдущие преступления, 

треть преступлений совершается в состоянии алкогольного и нарко-

тического опьянения, а предметом посягательств выступает чужая 

собственность, оборот наркотических средств, безопасность движе-

ния и эксплуатации транспорта. Наконец, 73,5% лиц, совершивших 

преступления повторно, являлись трудоспособными и при этом не 

имели постоянного места работы. Все перечисленное показывает, что 

повторная преступность является результатом продолжающейся кри-

минализации их мировоззрения, на которую не в полной мере влияют 

институты и субъекты профилактики преступлений.  

Следует принимать во внимание, что такая тенденция характерна 

для лиц среднего и старшего возраста, тогда как рецидивная преступ-

ность среди несовершеннолетних снижается. Так, например, количе-

ство подобных преступлений в 2023 году по сравнению с 2021 умень-

шилось на 10,3%
2
. При этом повторная преступность совершеннолет-

них лиц возрастает — за пятилетний период ее доля в общем количе-

стве преступлений выросла на 7%
3
. Можно заключить, что система 

профилактики повторной преступности совершеннолетних является 

менее эффективной, чем у несовершеннолетних. Очевидно, что проти-

водействие криминализации совершеннолетних может быть результа-

тивным, однако ее текущее состояние нуждается в коррекции. Меры 

профилактики повторной преступности могут быть усовершенствова-

ны посредством изучения социально-психологических аспектов регу-

ляции социального поведения ранее осужденного лица. Поскольку 

внутренний план преступления формируется на основе мировозренче-

ской позиции субъекта, его анализ должен охватывать не только моти-

вационно-ценностные образования, но и опыт отбывания наказания, 

социальные последствия преступления. 

                                                      
2
 Cостояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2023 го-

да. URL: https://media.mvd.ru/files /application/2315310 (дата обращения: 

01.04.2023). 
3
 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 

2008–2020 годы // Судебный департамент Верховного Суда Российской Фе-

дерации: официальный сайт. — URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

&item=2074 (дата обращения: 10.08.2021). 
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Соответственно, представление о рисках уголовного преследова-

ния является одним из факторов, принимаемых во внимание при 

оценке вероятности совершения преступления. Однако вместе с ним 

существенное влияние оказывают и другие факторы социально-

экономической и социально-культурной природы. В совокупности 

они и формируют представление о допустимости совершения пре-

ступления, однако с позиции психологической науки ключевое зна-

чение имеют именно социально-психологические факторы. Они 

определяют отношение человека к преступлению и его последствиям.  

В рамках данной главы среди социально-психологических факто-

ров, влияющих на восприятия и оценку преступления, рассматрива-

ется представление преступника о социальном окружении.  

Обращение к социально-психологической методологии осу-

ществления данной работы связано с тем, что эффективность адми-

нистративного надзора определяется на основе оценки образа жизни 

поднадзорного лица. Так, согласно указанному федеральному закону 

«Об административном надзоре…» досрочное прекращение админи-

стративного надзора допускается при соблюдении ряда условий, 

в том числе если поднадзорное лицо положительно характеризуется 

по месту работы и (или) месту жительства, пребывания или фактиче-

ского нахождения (п. 2 ст. 9).  

Длительное проживание в одном и том же месте, наличие рабо-

ты и семьи, положительные отношения с социальным окружением и, 

безусловно, отсутствие преступлений и правонарушений являются 

результатом социально-психологической адаптации, полностью сов-

падающим с идеологией административного надзора. С учётом изло-

женного разработка социально-психологических методов оказания 

индивидуального профилактического воздействия на поднадзорных 

лиц будет способствовать их социальной адаптации, повышению 

уровня и качества жизни, а также снизит риск противоправных дей-

ствий с их стороны.  

Поэтому целесообразным является анализ зарубежных практик 

социально-психологической адаптации лиц, подвергнутых админи-

стративному надзору или альтернативной ему формы контроля пра-

воохранительных органов над поведением лиц, ранее совершивших 

преступление.  

Задачами выступает изучение социально-психологических ос-

нований адаптации поднадзорных лиц. Данные основания рассматри-

ваются как факторы, влияющие на результативность адаптации. Кро-
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ме того, делается попытка обобщения социально-психологических 

концепций, применяемых зарубежными правоохранительными орга-

нами для социальной адаптации поднадзорных лиц.  

Методами исследования выступают теоретические методы позна-

ния: обобщение, категоризация и систематизация информации, в дан-

ном случае — о подходах, теориях и концепциях адаптации поднадзор-

ных лиц. Научная и практическая значимость данной работы заключа-

ется в разработке методов противодействия повторной (в том числе ре-

цидивной) преступности, совершенствования постепенитенциарного 

сопровождения лиц, подвергнутых уголовному наказанию.  

Дальнейшее изложение материала в главе соответствует постав-

ленным цели и задачам. Теоретическое изложение разделено на две 

части. В первой рассматриваются виды направленности воздействия 

на лиц, находящихся под административным надзором, во второй 

описываются социологические и социально-психологические факто-

ры социальной адаптации поднадзорных, служащие основанием для 

организации работы с данной категорией лиц.  

1.2. Теоретические представления  

о социально-психологической адаптации лиц,  

находящихся под административным надзором 

Разработанные в отечественной юридической психологии тео-

ретические подходы к адаптации лиц, находящихся под админи-

стративным надзором, имеют социальную и воспитательную 

направленность и в целом отражают идеологию и методы мер соци-

ального воздействия, присущих советской системе постпенитенци-

арного сопровождения. Её признаки прослеживаются в деятельно-

сти подразделений ФСИН России, осуществляющих ресоциализа-

цию и адаптацию осуждённых.  

Социальная направленность выражается в стремлении к восста-

новлению социального функционирования данной категории лиц. 

Под этим понимается создание условий для проживания, трудо-

устройства путём применения комплекса мер защиты прав и свобод 

осуждённых. Так, например, согласно Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации на период 

до 2030 года уголовно-исполни-тельным инспекциям даны полно-

мочия для оказания помощи в вопросах занятости, обеспечения жи-
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льём, психологической и правовой помощи лицам, освобождённым 

от отбывания наказания условно-досрочно
4
.  

Социальная работа с осуждёнными осуществляется в различных 

формах, среди которых — восстановление социальных связей с род-

ственниками, друзьями, коллегами и иными лицами, информирова-

ние и консультирование по правам данной категории лиц, особенно-

стям и условиям нахождения в местах лишения свободы, трудо-

устройства, оформления (восстановления) документов и других 

направлений. 

Воспитательный подход нацелен на коррекцию мировоззрения, 

ценностей, установок и убеждений поднадзорного лица, формирую-

щих отношение к окружающей действительности и обществу. Воспи-

тательная работа осуществляется в целях профилактики преступле-

ний, а также предупреждения дальнейшей криминализации поднад-

зорных лиц. Её видами являются не только индивидуальные беседы, 

но и трудовая деятельность, обучение, участие в работе обществен-

ных и религиозных объединений. Воспитательная работа учреждений 

системы исполнения наказаний осуществляется комплексно, посред-

ством сочетания различных её видов, а также с учётом индивидуаль-

ных склонностей осуждённых. 

Важно отметить, что и социальный, и воспитательный подходы 

сопряжены в деятельности такого субъекта постпенитенциарного 

надзора, как уголовно-исполнительная инспекция. Однако вне её 

внимания остаются лица, состоящие под административным надзо-

ром, а функции социальной защиты и воспитательного воздействия 

не возлагаются на основных субъектов профилактической работы — 

участковых уполномоченных полиции [6]. Поэтому для совершен-

ствования индивидуальной профилактической работы с поднадзор-

ными лицами целесообразно проанализировать социально-психологи-

ческие предпосылки их адаптации после отбывания уголовного нака-

зания. Это позволит выявить факторы и условия, способствующие 

восстановлению социального функционирования поднадзорных лиц.  

С этой целью в настоящем монографическом исследовании ана-

лизируются социологические и социально-психологические подходы 

к социальной адаптации лиц, находящихся под административным 

                                                      
4
 Утв. распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р. Здесь и да-

лее — все нормативные правовые акты приводятся в соответствии с данными 

официального интернет-портала правовой информации pravo.gov.ru (дата об-

ращения: 20.12.23).  



13 

надзором. Социологические аспекты адаптации рассматриваются через 

призму структурно-функциональной и интеракционистской теорий, то-

гда как социально-психологические факторы используются в концеп-

циях ресоциализации, основанных на эклектических теориях социаль-

ного взаимодействия. Рассмотрим их последовательно, фокусируясь на 

теоретических основаниях и их практическом воплощении.  

В рамках структурно-функционального подхода адаптация 

поднадзорных лиц нацелена на восстановление их функционирова-

ния посредством социально-структурных изменений. Поскольку 

последствия уголовного наказания ухудшают возможности данной 

категории лиц в построении желаемого образа жизни и удовлетво-

рении потребностей, уровень их маргинализации усиливается. 

Об этом свидетельствуют трудности в трудоустройстве, в том числе 

обусловленные ограничением видов деятельности, которыми может 

заниматься поднадзорное лицо. Кроме того, нахождение в исправи-

тельных учреждениях приводит к разрыву связей с социальным 

окружением, распаду семей, утрате дружеских отношений и другим 

негативным последствиям.  

Исследователи отмечают, что возвращение к жизни в обществе 

после отбывания уголовного наказания для этой категории лиц тре-

бует создания специальных условий и изменений в структуре его со-

циального взаимодействия. Со структурно-функциональной точки 

зрения адаптация лиц, отбывших наказание или находящихся под 

надзором, всецело зависит от комплекса экономических, социальных 

и индивидуально-психологических возможностей вести правопо-

слушный образ жизни. Для обозначения этих возможностей исполь-

зуется понятие «капитал» и рассматриваются три его разновидно-

сти — человеческий, социальный и структурный [202, с. 94]. Объём 

капитала сопоставляется с рисками криминализации, которые оцени-

ваются для каждого лица индивидуально. К рискам относятся поло-

возрастные характеристики, длительность отбывания наказания, 

а также выраженность асоциальной направленности, подверженность 

различным видам зависимостей, влияние асоциального окружения, 

отсутствие постоянных источников дохода и занятости.  

Методика социальной адаптации заключается в реструктуриро-

вании взаимодействия с обществом, способствующем увеличению 

разных характеристик капитала и снижении влияния рисков. С этой 

целью, например, в Великобритании используются различные формы 

правовой, социальной и психологической поддержки, облегчающие 
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взаимодействие по наиболее проблемным вопросам проживания, 

устройства на работу, получения медицинской помощи и иных мер 

адресной поддержки [196].  

Исследователи отмечают, что наиболее сложной задачей адапта-

ции бывших осуждённых является восстановление их социальной ре-

путации. Представители структурно-функционального подхода пред-

лагают различные способы повышения социального статуса лица, от-

бывшего наказание. Рассматриваются такие действия, как признание 

за индивидом изменений в социальном поведении путём «демаркиро-

вания» или «сертификации декриминализации». По их мнению, при-

знание «исправления» социального поведения должно облегчить вза-

имодействие, сняв тем самым препятствия в проживании, трудо-

устройстве и иных аспектах удовлетворения своих потребностей.  

Ещё одним способом повышения статуса лиц, отбывших уго-

ловное наказание, становится освоение разных видов профессио-

нальной деятельности. Один из разработчиков этого метода адапта-

ции Д. Дж. Мартинез отмечает, что разнообразие профессий повыша-

ет шансы бывших осуждённых на социальную адаптацию, поскольку 

способности и умения выступают в качестве источника социального 

капитала, облегчают установление новых социальных связей и, в це-

лом, повышают их социальный статус [221].  

Представители интеракционистского подхода рассматривают 

социальную адаптацию данной категории лиц как способ частичного 

либо полного изменения выполняемой ими социальной роли. Опи-

раясь на идею Э. Гоффмана об исправительных учреждениях как 

«тотальных институтах» (местах проживания и работы групп людей, 

изолированных от общества на значительное время, которые про-

водят большую часть своей жизни в закрытом и формально управ-

ляемом режиме), исследователи отмечают, что адаптация должна не 

только закрепить требуемую обществом ролевую модель поведе-

ния, но и устранить негативные последствия длительного нахожде-

ния в исправительном учреждении [195].  

Реализация интерактивной модели осуществляется посредством 

реинтеграции. Одним из примеров выступает канадская модель, 

предполагающая последовательное контролируемое освобождение 

лиц, отбывающих наказание [219]. В ней используются такие виды 

условно-досрочного освобождения, как временное отсутствие, днев-

ное и полное условно-досрочное освобождение. Если временное от-

сутствие предполагает перемещение под контролем сотрудника служ-
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бы исполнения наказания по ограниченному перечню оснований, то 

дневное условно-досрочное освобождение обязывает лишь к ночному 

нахождению в исправительном учреждении. Полное условно-

досрочное освобождение снимает и это ограничение.  

Исследователи отмечают, что адаптация методом реинтеграции 

эффективнее модели «подготовки к освобождению» в стенах испра-

вительного учреждения [224]. Осуждённые склонны поддерживать 

отношения, существовавшие до отбывания наказания, и использовать 

их для решения жизненных проблем, восстановления привычного об-

раза жизни. Возможность контактов с близкими им людьми поддер-

живает отношения, а постепенное и контролируемое включение спо-

собствует прекращению криминальных связей. Конечно, реализация 

программы реинтеграции сложнее, чем подготовка к освобождению. 

Она требует решения ряда задач, таких как обладание полной и объ-

ективной информацией о личности и социальном окружении поднад-

зорного лица, разработка методики и процедуры оценки риска кри-

минального поведения, подготовки сотрудников, осуществляющих 

надзор. Вместе с тем подобная модель имеет ряд преимуществ, по-

скольку обеспечивает закрепление социально-приемлемого ролевого 

поведения, не нарушая, а реконструируя систему взаимодействия 

поднадзорного лица с его окружением. 

В целом социологические концепции адаптации фокусируются 

на восстановлении социального функционирования лиц, подвергну-

тых уголовному наказанию. Основные усилия нацелены на обеспече-

ние трудоустройства, получение образования, восстановление отно-

шений с родственниками и членами семьи. При этом социологиче-

ские концепции не уделяют внимания субъективным факторам адап-

тации, среди которых главенствующую роль играет отношение под-

надзорных лиц к уголовному наказанию, последствия его пережива-

ния, сказывающиеся на восприятии себя, своей жизни, окружающих 

людей и общества в целом.  

1.3. Социально-психологические концепции адаптации лиц,  

подвергающихся административному надзору 

В зарубежной науке социально-психологические концепции 

адаптации представляют собой разнородную по характеру целей, ме-

тодов и средств их достижения область. Различия между ними обу-

словлены в первую очередь национальными и культурными особен-

ностями организации постпенитенциарного сопровождения поднад-
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зорных лиц, во вторую — теоретическими и методологическими ос-

нованиями концепций.  

Несмотря на существенные различия, эффективность концепций 

оценивается объективно, исходя из силы воздействия, оказываемого на 

мировоззрение, ценности, установки, убеждения и представления под-

надзорных лиц с учётом, конечно, социально-экономических и право-

вых условий, создаваемых для этой категории лиц.  

Показателями эффективности адаптации в большинстве стран 

выступает снижение повторной преступности данной категории лиц, 

однако в ряде национальных программ оценивается качество жизни 

и удовлетворённость ею.  

Поэтому в рамках параграфа рассматриваются концепции, пре-

следующие две группы целей: а) противодействие криминализации 

поднадзорных лиц; б) ресоциализацию и реабилитацию, обеспечива-

ющие адаптацию к обществу и косвенным образом обеспечивающие 

качество жизни. 

Противодействие криминализации нацелено на снижение по-

вторной преступности поднадзорных лиц. В зарубежной исследова-

тельской литературе обозначается несколько направлений, среди ко-

торых распространение получили концепции, эксплуатирующие про-

явления страха перед последствием уголовного наказания. К ним от-

носятся: опасение за собственную жизнь и здоровье; страх разрыва 

отношений с родителями и родственниками; страх отчуждения, обу-

словленный социальными представлениями об опасности преступни-

ков и установками на разрыв отношений с ними; чувство стыда, обу-

словленное признанием преступником.  

Несмотря на внешнюю схожесть, психологические предпосылки 

страхов существенно различаются. Страхи эгоистического вида (за 

себя, свою жизнь, здоровье или будущее), основанные на потребно-

сти в собственной безопасности, следует отграничивать от страхов 

социоцентрического вида (за других людей, и в первую очередь род-

ственников и близких), возникающих на основе осознания значимо-

сти социального существования [176]. Наиболее сложным по природе 

формирования является страх репутации, проявляющийся в чувстве 

стыда перед другими людьми за совершенные действия. Исследова-

ния показывают, что формирование чувства вины и раскаяния стати-

стически снижает вероятность совершения повторного преступления 

[199]. При этом следует отметить, что влияние страха опосредовано 

возрастом, полом и социально-культурными особенностями, а его 
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проявление может варьироваться в зависимости от индивидуальных 

сочетаний этих переменных.  

Чувство страха используется в психологических программах 

противодействия повторной преступности. К примеру, предложенная 

Р. Патерностером и С. Бушвеем концепция использует страх пре-

ступника за своё будущее в качестве основания для отказа от совер-

шения преступлений [233]. Предлагая преступнику изменить свое 

представление о себе и представить просоциальный образ своего су-

ществования взамен криминального, исследователи добиваются при-

знания бесперспективности преступного существования. По сведени-

ям Л. Лью и Р. Бачмана, отказ от преступного образа жизни посред-

ством изменения отношения к себе оказывает положительное влия-

ние на различные стороны социального функционирования — от по-

вышения продолжительности ведения просоциального образа жизни 

до коренных изменений — образования семьи, рождения детей, осво-

ения новой профессии [218]. 

Альтернативное направление противодействия криминализа-

ции нацелено на развитие возможностей социального функциони-

рования. Так, концепция «сопротивления криминализации», разра-

ботанная Ф. МакНейлом, базируется на предположении о том, что 

потребность в принадлежности к социальной группе, а также потреб-

ность получения знаний и навыков являются ведущими побуждения-

ми к правопослушному образу жизни. Социально-психологическими 

ресурсами реализации этих потребностей выступают личностная зре-

лость, умение образовывать межличностные отношения, формиро-

вать просоциальный образ собственной жизни [229].  

Значение данных компонентов обосновано следующими сооб-

ражениями. Возраст и личностная зрелость влияют на способность 

индивида выбирать между законным и противозаконным действи-

ем, оценивать последствия своих деяний для себя и окружающих. 

Социальные отношения связывают преступника с окружающими 

его людьми, в первую очередь с семьей, друзьями, социальными 

группами или институтами, усиливая просоциальную направлен-

ность его поведения.  

Наконец, просоциальное представление о себе (образ Я) соот-

ветствующим образом регулирует отношения индивида с окружаю-

щими его людьми и обществом. Как показывает Ш. Маруна, пре-

ступники, отказавшиеся от продолжения антиобщественного образа 

жизни, имели ясное и целостное представление о себе и своём бу-
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дущем, тогда как преступники, повторно совершившие преступле-

ние, имели размытое и противоречивое мнение о себе, не задумыва-

лись о своем будущем [224].  

Таким образом, противодействие криминализации поднадзор-

ных лиц социально-психологическими методами нацелено на форми-

рование и усиление просоциальной части социального окружения, 

развитие соответствующих социальных связей.  

Вопросы формирования образа «Я» преступника и взаимодей-

ствия с социальным окружением являются актуальным предметом 

практического изучения и научного исследования. С практической 

точки зрения оба предмета исследования является источником важ-

ной информации о личности преступника, его антиобщественной 

направленности и риске преступного поведения. Содержание соци-

альных связей также раскрывает содержание личностных структур, 

помимо прочего, характеризуя условия и отношения, в которых фор-

мируется преступный образ жизни. Поэтому изучение личности по-

дозреваемого, обвиняемого, а затем осужденного и отбывающего 

наказание в местах лишения свободы, предполагает выявление его 

самопредставлений и системы социальных связей.  

Вместе с тем образ «Я» преступника и система его социальных 

связей с окружающими людьми описываются и изучаются диффе-

ренцировано, отношения между ними не прослеживаются. В то же 

время существующие исследования показывают, что данные образо-

вания взаимодетерминируют друг друга [205]. В этой связи целесо-

образно рассмотреть их характеристики относительно друг друга, вы-

явить возможную функциональную связь и ее эффект. 

Образ «Я» регулирует взаимодействие с окружающими людьми, 

определяя формально-стилевые характеристики общения и совмест-

ной деятельности в зависимости от самоопределения (самокатегори-

зации). Так, на предкриминальном этапе представление о себе как 

жертве обстоятельств, профессиональном преступнике, соучастнике 

или мстителе обосновывает причину преступления, влияет на форми-

рование отношения к этому событию, в том числе преодолению чув-

ства вины. На посткриминальном этапе новообразования и противо-

речия «образа Я» свидетельствуют либо о возвращении к правопо-

слушному образу жизни, либо об усилении криминализации. Его из-

менения отражаются в самопрезентации окружающим в ходе сов-

местных действий [255].  
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В этих процессах образ «Я» выполняет функцию модератора со-

циального взаимодействия. Вне зависимости от направленности лич-

ности (противоправной или правопослушной), новые составляющие 

самопредставления и самоотношения находят свое выражение во вза-

имодействии с другими людьми. Система социальных связей преступ-

ника претерпевает изменения, эквивалентные трансформации образа 

«Я». Анализ взаимодействия преступников с социальным окружением, 

выполненный Е. В. Чернышевой, обнаруживает ряд особенно-

стей [164]. С интерактивной точки зрения они проявляются в меньшем 

количестве социальных связей, наличии барьеров коммуникации, 

меньшем числе референтных лиц, неподчинении окружающим. С точ-

ки зрения перцепции социальные связи преступников характеризуют-

ся меньшими уровнем позитивных межличностных отношений, чув-

ством враждебности и недоверия, низкой поддержкой и помощи близ-

ких им лиц. Преступникам свойственно негативное представление 

о себе как субъекте социального взаимодействия. На уровне само-

оценки наиболее заметными являются упрощения социальной иден-

тификации (использование меньшего числа категорий, их обобщенно-

сти), снижение уровня социальной самооценки (т. е. оценки себя во 

взаимодействии с окружающими) и убежденности в низкой социаль-

ной эффективности — неспособности влиять на других людей, уста-

навливать и поддерживать с ними отношения. Обобщая полученные 

результаты, можно заключить, что образ «Я» преступника и система 

социальных связей сопряжены. Восприятие себя в качестве преступ-

ника преобразует образ «Я», изменяя самоотношение и сказываясь на 

социальном взаимодействии.  

В свою очередь, окружающие люди посредством выражения 

своего отношения и участия в совместной деятельности изменяют 

представление преступника о себе, его самоотношение и самооценку. 

Описанные функциональные отношения самоотношения и социаль-

ного взаимодействия преступника могут иметь и морфологическое 

значение. Его негативным следствием может являться социально ис-

ключенный образ жизни, субъект которого, с одной стороны, нега-

тивно оценивает себя, свои социальные перспективы и возможности, 

с другой — избегает установления устойчивых социальных связей, 

которые могут эти возможности предоставить. Подводя итоги, отме-

тим, что выявление отношений между образом «Я» и характеристи-

ками социальных связей преступника открывает дополнительные 
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возможности изучения социальных причин совершения преступле-

ний, их предупреждения и профилактики.  

1.4. Социально-психологическая концепция адаптации лиц,  

подвергающихся административному надзору 

Концепция адаптации представляет собой комплекс мер соци-

ально-психологического воздействия на осуждённых, а также лиц, от-

бывших наказание и находящихся под административным надзором.  

В зарубежной практике работы с этой категорией лиц выделяет-

ся несколько направлений деятельности: личностная ресоциализация 

и реабилитация (приобретение новых умений и навыков или восста-

новление имевшихся), правовая (реинтеграция в сообщество через 

восстановление в правах), моральная (символическое возмещение 

ущерба через признание вины перед потерпевшим), социальная (под-

готовка к выполнению функций в семье, трудовом коллективе, заня-

тие общественной деятельностью). Данные направления являются 

основными, но в то же время не исключают других, вторичных по от-

ношению к ним направлений.  

Следует отметить, что ресоциализация и реабилитация у зару-

бежных исследователей нередко рассматриваются взаимозависимыми 

частями социальной адаптации. В ряде работ ресоциализация описы-

вается в качестве процесса интеграции индивида в общество, тогда 

как реабилитация выступает одной из её стадий. Нередко ресоциали-

зация рассматривается как результат коррекционно-реабилита-

ционного воздействия на определённую категорию лиц, чаще — 

осуждённых за совершение серийных насильственных преступлений. 

Подобная терминологическая многозначность обусловлена нацио-

нальными подходами к работе с осуждёнными и лицами, совершав-

шими преступные действия.  

Термин «ресоциализация» применяется в концепциях, призна-

ющих преступление следствием социальных дисфункций, а ресоциа-

лизирующее воздействие предполагает устранение недостатков воз-

действия дефектного социального окружения.  

Термин «реабилитация» подразумевает, что совершение пре-

ступления обусловлено нарушениями на личностном или микрогруп-

повом уровне, исказившими способность индивида удовлетворять 

потребности социально приемлемым способом. Реабилитация заклю-

чается в формировании новых или восстановлении нефункциониру-

ющих психологических механизмов регуляции поведения.  
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Программы ресоциализации реализуются в виде социально-

психологического тренинга, вырабатывающего отсутствующие либо 

неполностью проявляющиеся социально значимые знания, умения 

и навыки. Наример, в сингапурскую модель ресоциализации входят 

тренинги просоциального мышления, управления гневом и эмоциями, 

противодействия приёму психоактивных веществ, управлению наси-

лием, превенции сексуальных преступлений [249]. Оценка их эффек-

тивности показывает, что обучение межличностным навыкам, инди-

видуальное структурированное консультирование и коррекция пове-

дения снижают количество повторных преступлений до 40 % [228]. 

Программы реабилитации направлены на устранение негативно-

го воздействия условий отбывания наказания, влияния других осуж-

дённых и криминального окружения. Ими выступают «деиндивидуа-

лизация» — снижение самостоятельности решений и поступков; 

«дискультурация» — потеря ценностей и установок, существовавших 

до заключения, «изоляция» — отсутствие социального взаимодей-

ствия с внешним миром; «отчуждение» из-за потери способности 

к адаптации вследствие однородности и бедности социального про-

странства исправительного учреждения, монотонного и медленного 

ритма жизни лиц, отбывающих наказание [195]. Они осуществляются 

в форме индивидуальных и групповых психокоррекционных занятий, 

наиболее эффективным методом проведения которых выступают ко-

гнитивно-поведенческие тренинги. Оценка программ реабилитации, 

выполненная Дж. Фолк с коллегами, свидетельствует об их способно-

сти снижать до 30 % риск повторной преступности [198].  

Проведённый анализ показал, что зарубежные практики адап-

тации осуждённых основываются на работе с социально-струк-

турными и социально-психологическими характеристиками поднад-

зорных лиц. Проблемы адаптации описываются зарубежными ис-

следователями в виде совокупности нарушений социального функ-

ционирования, существовавших на момент совершения преступления 

и отчасти выступивших его предпосылками. Среди них выделяется 

низкий уровень дохода при высоком уровне потребностей, отсутствие 

постоянного места работы и образования, наличие аддикций, сни-

женный волевой контроль, дефекты саморегуляции, отсутствие соци-

альных связей, обеспечивающих поддержку и помощь.  

Данные проблемы не решаются, а зачастую усугубляются в пери-

од отбывания наказания и пребывания в исправительных учреждениях. 

Отягчающими факторами являются субкультура осуждённых, а также 
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криминальная субкультура, формирующие эгоцентрическое и ижди-

венческое мировоззрение поднадзорных лиц, пропагандирующих 

маргинальный, антиобщественный образ жизни. 

Под влиянием насаждаемой ими эгоистической и гедонистиче-

ской направленности, безответственности и попустительства, пропа-

ганды криминального образа жизни искажается представление о соци-

альных отношениях, прерываются связи с родственниками, членами 

семьи, близким неформальным окружением. В результате, отдельные 

лица после завершения срока отбывания наказания в период нахожде-

ния под административным надзором не прилагают усилий для адап-

тации, рассматривая себя как жертву несправедливого и предвзятого 

отношения со стороны окружающих, общества и власти.  

Можно констатировать, что проблема адаптации обусловлена не 

только объективно возникающими трудностями, но и субъективными 

представлениями иждивенчески-эгоистической природы. 

 Как следствие, задачами адаптации лиц, находящихся под ад-

министративным надзором, могут выступать не только обеспечение 

источника дохода (трудоустройство), организация проживания и по-

лучения профессиональной квалификации, но и решение социально-

психологических проблем. К ним относятся восстановление связей 

и отношений с социальным окружением, налаживание межличност-

ного взаимодействия с родственниками, членами семьи, неформаль-

ным окружением, формирование альтруистических и просоциальных 

убеждений и представлений. Можно прийти к выводу, что стратегия 

адаптации данной категории лиц должна быть направлена на разви-

тие социального взаимодействия.  

С учётом значения социального окружения в противодействии 

криминализации и обеспечении социального функционирования [53] 

можно рассмотреть его в качестве ключевого фактора социальной 

адаптации. К основным функциям окружения, способствующим 

адаптации можно отнести: 

— ресурсную, выражающуюся в предоставлении средств и воз-

можностей удовлетворения потребностей в жилье, пище и других 

жизненных нуждах;  

— информирующую, обеспечивающую сбор, обобщение и пере-

дачу сведений о проблемных вопросах социальной интеграции (прожи-

вании, трудоустройстве, образовании, получении квалификации и др.); 
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— воспитательную, заключающуюся в закреплении моральных 

принципов и нравственных оснований взаимодействия с другими 

людьми и обществом в целом; 

— психологическую, формирующую установки на преодоление 

проблем адаптации к новым условиям жизни, преодоление жизнен-

ных трудностей.  

Рассмотрение социального окружения поднадзорного лица в ка-

честве фактора адаптации целесообразно начать с оценки его способ-

ности выполнять эти функции. С практической точки зрения это под-

разумевает выявление возможностей лиц, которые его составляют по 

оказанию описанных видов воздействия.  

Сложность изучения социального окружения заключается в том, 

что оно является квазигруппой, участие в которой люди принимают на 

основании собственных представлений. Некоторые члены этой группы 

могут не взаимодействовать друг с другом или вовсе быть незнакомы-

ми. Наиболее стабильной частью этой группы является т. н. «ближай-

шее социальное окружение», образованное по признакам родства, се-

мейственности или интенсивного взаимодействия.  

Таким образом, даже определение лиц, составляющих социаль-

ное окружение субъекта, представляет собой методическую пробле-

му. Представляется, что основаниями его построения может высту-

пать критерий субъективного отношения, устанавливающий принад-

лежность людей к окружению в зависимости от характера социаль-

ной связи между ними и субъектом.  

Этим же способом могут быть оценены характеристики социаль-

ного окружения. Ими, по нашему мнению, выступают: а) ресурсы, ко-

торые могут применяться для оказания помощи и поддержки; б) меж-

личностные отношения между поднадзорным лицом и участниками 

его социального окружения; в) возможности лиц, включённых в со-

циальное окружение, изменять свое отношение, поведение под влия-

нием его субъекта. 

Данные характеристики формируют потенциал помощи и под-

держки социального окружения, показывают его влияние на самого 

субъекта (его представления, убеждения, установки), а также позво-

ляют установить готовность к соучастию окружающих лиц. Возмож-

ности адаптации, которыми обладает социальное окружение, опреде-

ляются способностями к осуществлению ресурсной, воспитательной, 

психологической, информирующей функций.  
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Минимальным потенциалом адаптации обладает социальное 

окружение: не имеющее ресурсов, которые могут быть использованы 

для оказания помощи и поддержки; характеризующееся негативными 

межличностными отношениями, ухудшающими социальное самочув-

ствие и искажающими представления субъекта, не принимающими 

участия в жизни субъекта. Максимальным потенциалом адаптации 

обладает социальное окружение, располагающее ресурсами для 

предоставления поддержки и оказания помощи, позитивным меж-

личностным отношением к субъекту, готовностью принимать уча-

стие в жизни поднадзорного лица.  

С учётом изложенного можно заключить, что возможности адап-

тации, которыми обладает социальное окружение, определяются, с од-

ной стороны, ресурсами его участников, а с другой — отношениями, 

которые обеспечивают передачу, перераспределение и использование 

данных ресурсов субъектом. Эта особенность обозначает зависимость 

между успешной социальной адаптацией и способностью лиц, нахо-

дящихся под административным надзором, устанавливать гармонич-

ные отношения с близкими людьми, обладать определённым уровнем 

морально-нравственного развития и личностной зрелости для образо-

вания межличностных отношений необходимого качества.  

Соответственно, концепция адаптации поднадзорных лиц пред-

полагает, что ее основаниями выступают связи и отношения с соци-

альным окружением. Наличие социальных связей, равно как и спо-

собность их формировать, выстраивая отношения поддержки и по-

мощи с окружающими людьми, является условием и критерием адап-

тации поднадзорного лица.  

Методами адаптации лиц, подвергнутых административному 

надзору, следует считать социально-психологические методы развития 

индивидуальных представлений поднадзорных лиц о роли и значении 

социального окружения. Средствами адаптации выступают свойства 

взаимодействия, которые устанавливают поднадзорные лица со своим 

социальным окружением.  

Полученные результаты в виде описания функций, показателей 

и критериев социального окружения нуждаются в дальнейшей вери-

фикации, в том числе операционализации. С этой целью дальнейшее 

исследование будет посвящено описанию психологических особен-

ностей криминогенных лиц, отбывающих наказание в местах лише-

ния свободы, анализу отношений к участникам социального окруже-
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ния; построению адаптации посредством формирования отношений 

к социальному окружению. 

Выводы главы  

В главе представлена и обосновывается ключевая идея исследова-

ния: успешная адаптация криминогенных лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и находящихся под административным надзором ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации, к социальным условиям 

жизнедеятельности может осуществляться с опорой на социальное 

окружение данных лиц. Для разработки методики и средств адаптации 

необходимым является:  

— оценка индивидуально-психологических особенностей лиц, под-

вергнутых административному надзору, влияющих на их криминальное 

поведение и, как следствие, препятствующих адаптации;  

— определение возможностей социального окружения криминоген-

ных лиц, способствующих их адаптации (ресурсных, информирующих, 

воспитательных, психологических);  

— формирование отношений криминогенных лиц к социальному 

окружению, способствующих их адаптации к социальным условиям жиз-

недеятельности после отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Научное решение данных задач, позволяющее осуществлять адапта-

цию криминогенных лиц, находящихся на этапе административного 

надзора, осуществляется в следующих главах данной монографии. 
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Глава 2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

КРИМИНОГЕННЫХ ЛИЦ,  

ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В главе рассматриваются индивидуально-психологические особен-

ности криминогенных лиц, подвергнутых уголовному наказанию в виде 

лишения свободы. Цель их изучения — определение специфических осо-

бенностей, влияющих на адаптацию криминогенных лиц, подвергающих-

ся административному надзору органов внутренних дел Российской Фе-

дерации после освобождения из мест лишения свободы. Для этого в главе 

рассматриваются когнитивные, характерологические и социально-

психологические особенности лиц, осужденных и отбывших наказание 

в виде лишения свободы. Предполагается, что их комплекс влияет на 

успешность адаптации, а его негативные проявления препятствуют адап-

тации и приводят к рецидиву преступления. 

2.1. Когнитивные способности лиц,  

отбывших уголовное наказание 

Когнитивные способности играют существенную роль в адапта-

ции лиц, отбывших уголовное наказание, поскольку они определяют 

способность к усвоению социальных норм, новых видов профессио-

нальной деятельности и освоению новых знаний.  

В академической литературе отмечается, что эффективное соци-

альное поведение соотносится с высоким уровнем когнитивных спо-

собностей субъекта, а неэффективное — с низким. Схожие представ-

ления существуют относительно рефлексивных способностей лично-

сти. Субъект с высоким уровнем рефлексивных способностей готов 

к быстрому и точному отслеживанию логических отношений и зако-

номерностей, способен к выработке альтернатив при принятии реше-

ния [76]. В совокупности, когнитивные способности и навыки ре-

флексии повышают не только эффективность деятельности, но и вли-

яют на приспосабливаемость субъекта к изменяющимся условиям ее 

осуществления. В ряде исследований низкий уровень рефлексии, сла-

бые когнитивные способности указываются в качестве причин асоци-

ального и преступного поведения [27]. Конечно, данные отношения 

не имеют характера прямой обусловленности, вместе с тем, они спо-

собствуют, во-первых, недооценке последствий собственных дей-

ствий, во-вторых, снижению возможности к самоконтролю и саморе-
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гуляции, в-третьих, повышают ригидность (жесткость) действий, что 

снижает их адекватность быстро изменяющимся обстоятельствам. 

В частности, готовность к криминальному насилию традицион-

но связывается с проявлением психопатических черт личности и объ-

ясняется генетическими или органическими особенностями нейрофи-

зиологии процессов головного мозга. Однако большая часть совер-

шаемых насильственных преступлений имеет корыстную мотива-

цию, строится на рациональной основе, но искаженных представле-

ниях о возможности избежать уголовного наказания [70].  

Зарубежные исследователи уделяют внимание подобным когни-

тивным искажениям. В частности, ряд концепций описывает «черты» 

мышления, присущие преступникам подобного вида. К примеру, 

в концепциях «криминального мышления» ими выступают узость 

и ригидность мышления [цит. по 67].  

В концепциях криминальной идентичности к свойствам мышле-

ния преступника относят сниженную критичность, неспособность 

к представлению себя в будущем [185]. Интересно, что описания этих 

свойств дополняются методами эмпирической оценки — каждая из 

концепций имеет свой психодиагностический инструментарий. Одна-

ко на русскоязычной выборке данные инструменты не адаптированы, 

хотя имеют перспективы применения для изучения социальной адап-

тации, ресоциализации осужденных.  

В целом, академические представления рассматривают когни-

тивные способности и способности к рефлексии в качестве детерми-

нант криминального поведения. Однако роль когнитивных способно-

стей и рефлексии в сохранении (продолжении) криминального пове-

дения не подвергалась эмпирической оценке, в том числе примени-

тельно к лицам, отбывающим наказание, связанное с лишением сво-

боды, в контексте их возможностей в адаптации.  

В рамках проведенного нами исследования ставилась цель вы-

явления отношений между уровнем рефлексии и когнитивных спо-

собностей у осужденных за совершение корыстно-насильственных пре-

ступлений и их правопослушным поведением в местах отбывания нака-

зания. В выборку вошли лица, отбывающие наказание по приговору 

суда в исправительных учреждениях ГУ ФСИН России по Свердлов-

ской области. Всего обследовано 540 осужденных (71% мужчин; 

cр. Возраст = 33,4 года; SD = 7,45 лет). Из них 227 — осужденные за 

совершение корыстно-насильственных преступлений. 
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Выборка осужденных была подвергнута экспертной оценке пси-

хологами учреждений. Всего было сформированы две подгруппы:  

а) с просоциальной направленностью (ориентированные на со-

блюдение требований режима исполнения наказания, активно трудя-

щиеся, повышающие свой уровень образования, осуществляющие со-

трудничество с администрацией) — 117 человек; 

б) с криминальной направленностью (нарушающие режим отбы-

вания наказания, демонстрировавшие асоциальные интересы — при-

верженность криминальным ценностям и культуре) — 110 человек. 

Методами исследования выступали: когнитивная проба «Ис-

ключение понятий» и экспертная оценка. Проба «Исключение поня-

тий» применялась для исследования аналитико-синтетической ум-

ственной деятельности. Использовались показатели: количество пра-

вильных обобщений, количество правильных исключений, доля 

обобщений по латентным признакам.  

Экспертная оценка психологом осужденного, отбывающего 

наказание в исправительном учреждении, предполагала оценку ком-

плекса показателей из 30 показателей. В исследовании использовался 

показатель «Способность к самоанализу поведения (рефлексии)». Он 

оценивался по пятибалльной шкале (очень низкий, низкий, средний, 

высокий, очень высокий). 

Полученные результаты обобщались и обрабатывались с помо-

щью статистической программы Statistica for windows 6,0. Статисти-

ческая оценка выполнялась методом однофакторного дисперсионного 

анализа. Изучались значения показателей «количество правильных 

обобщений», «количество правильных исключений», «доля обобщений 

по латентным признакам» и «способность к самоанализу поведения» 

в группах с криминальной и просоциальной направленностью. Резуль-

таты статистического анализа показали, что осужденные за совершение 

корыстно-насильственных преступлений имеют низкие значения пока-

зателей по методике «Исключение понятий» (ср. знач. = 29,9 баллов) 

по сравнению с осужденными за насильственные преступления 

(ср.знач. = 31,9 баллов), корыстные преступления (35,3), аддиктивные 

преступления (33,4) и преступления по неосторожности (32,1). Значе-

ния показателя «Способность к самоанализу (рефлексии)» не различа-

лись в разных группах преступников.  

Дальнейший анализ проводился внутри группы осужденных за 

совершение корыстно-насильственных преступлений. Cравнение 

осужденных с криминальной и просоциальной направленностью, по-
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казало, что вторые успешнее выполняют операцию исключения 

(Fкрит(7,389)=5,58, p<0,001), при обобщении понятий используют аб-

страктные признаки а не конкретные (Fкрит(7,389)=3,93 p<0,04). 

Оценка способности к рефлексии в группах осужденных с крими-

нальной и просоциальной направленностью выявила статистически 

значимые различия (Fкрит(1, 399)=19,14, p<0,001). 

Проведенное исследование показало, что преступления корыст-

но-насильственной направленности отличаются от других видов пре-

ступлений осознанным применением насилия для удовлетворения 

корыстных побуждений. В отличие от насильственных преступлений, 

подчас обусловленных слабостью процессов мышления и регулятив-

ных механизмов [26], этот вид преступлений отличается большей 

осознанностью и целенаправленностью. Коррекционное воздействие 

на лиц, совершивших подобные преступления, как правило, не отли-

чается от других категорий преступников. Традиционно оно нацелено 

на изменение отношения к мотивам социального поведения, транс-

формации системы ценностей осужденного. Вместе с тем принципи-

ально значимым является изменение отношений данной категории 

лиц к оценке криминального поведения, заключающееся в полном 

(объективном) определении негативных последствий, вызванных 

уголовным преследованием и последующим за ним наказанием. 

Полученные нами результаты указывают на существование аль-

тернативного ресурса профилактики криминального поведения, бази-

рующегося на когнитивных способностях и рефлексии осужденного. 

Об этом свидетельствуют, во-первых, низкие результаты когнитив-

ной пробы «Исключение лишнего» у лиц, осужденных за корыстно-

насильственные преступления, по сравнению с другими категориями 

осужденных. Это, по-видимому, подтверждает идею о когнитивных 

искажениях, влияющих на предпочтение криминального поведения 

социальному, например высказанных П. А. Гнездовой [31].  

Во-вторых, на роль когнитивных факторов в сохранении крими-

нальной направленности указывают различия по когнитивным пока-

зателям и рефлексии между осужденными с просоциальной и крими-

нальной направленностью поведения. Осужденные с просоциальным 

поведением чаще анализируют собственное поведение и оценивают 

его, чем осужденные с криминальным поведением. Кроме того, они 

более логичны и обоснованны в своих рассуждениях, поскольку до-

пускают меньше ошибок при обобщении и исключении. Конечно, 

обсуждаемые результаты имеют ограничения, а выводы нуждаются 
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в дополнительной проверке. Но, в целом, изучение когнитивных 

способностей лиц, осужденных в связи с проявлением криминально-

го насилия (грабежей и разбоев), указывает на существование отно-

шений между когнитивными способностями и способностями к ре-

флексии с одной стороны и готовностью к криминальному поведе-

нию с другой.  

 Полученные результаты свидетельствуют о необходимости про-

ведения углубленного изучения когнитивных особенностей и, при 

необходимости, повышения их уровня, поскольку ясно, что их коррек-

ция будет способствовать более правильной и точной оценке послед-

ствий криминального поведения и позволит снизить риск рецидива.  

2.2. Индивидуально-психологические свойства лиц,  

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы 

В рамках данного параграфа обсуждаются психологические 

свойства и криминальная направленность лиц, отбывающих наказа-

ние в местах лишения свободы. Данные психологические особенно-

сти выступают, по нашему мнению, ключевыми факторами, опреде-

ляющими готовность к совершению правонарушений и преступле-

ний. Данная позиция в целом соответствует существующим в совре-

менной криминальной психологии и криминологии представлениям 

о характеристиках личности преступника.  
В частности, она поддерживается исследованиями криминолого-

психологических характеристик личности преступника, выполненных 

А. Е. Шалагина и О. Н. Хрусталевой [167], морально-психологическим 

компонентам личности преступника, предложенным Ю. В. Новиковой [113].  

В проведенном нами эмпирическом исследовании лиц, отбы-

вающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России, 

рассматривались свойства личности, способствующие социальной 

адаптации (ресоциализации). Методической основой для выбора 

черт стал комплекс свойств личности, склонной к деструктивному 

поведению [61]. Ранее комплекс свойств уже изучался на различных 

выборках и оценивался применительно к правонарушающему, пре-

ступному, самоповреждающему и другим разновидностям деструк-

тивного поведения.  

Всего выделялось шестнадцать личностных свойств, каждое из 

которых рассматривалось в двух диапазонах проявления — макси-

мальном и минимальном (например, «зависимый — независимый»). 

Свойства располагались попарно, применялась семибалльная шкала 
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измерения. Набор свойств предлагался психологу для проведения 

экспертного оценивания личности осужденного.  

Выборку составили лица, отбывающие наказание по приговору 

суда в исправительных учреждениях ГУ ФСИН России по Свердлов-

ской области. Всего обследовано 540 осужденных (71% мужчин; cр. 

возраст = 33,4 года; SD =7 ,45 лет). Из них лиц, осужденных за со-

вершение корыстно-насильственных преступлений — 227 человек. 

В результате был получен профиль личностных свойств каждого 

обследуемого. Далее экспертная оценка каждого свойства была соот-

несена с уровнем средних показателей по нормативной выборке 

условно-правопослушных лиц. Результаты соотношения позволяют 

охарактеризовать специфические отличия осужденных от правопо-

слушных лиц, выделив тем самым факторы, способствующие право-

нарушающему и преступному поведению (таб.1), установить общие 

для обоих установок и специфические свойства.  
 

Таблица 1 

 

Характеристика свойств личности осужденных за совершение  

корыстно-насильственных преступлений 
 

Оцениваемые черты личности  Осужденные за совершение корыстно-

насильственных преступлений (n=540) 

1. Впечатлительный или хладнокровный? 3,1  впечатлительные 

2. Возбудимый или уравновешенный? 3,6 менее уравновешенные 

3. Несговорчивый или сговорчивый? 4,1 несговорчивые 

4. Независимый или подчиняющийся? 3,1 склонные к подчинению 

5. Расчетливый или безрассудный? 2,4 расчетливые 

6. Необязательный или обязательный? 4,1 обязательные 

7. Самолюбивый или самоотверженный? 3,2 скорее альтруистичные 

8. Агрессивный или дружелюбный? 3,7 скорее агрессивные 

9. Расточительный или аскетичный? 3,8 более расточительные 

10. Семейный или несемейный? 3,2 несемейные 

11. Стремящийся или уклоняющийся? 3,1 более уклоняющиеся 

12. Ценящий или обесценивающий? 3,0 скорее увлеченные 

13. Включенный или отчужденный? 3,2 скорее отчужденные 

 

Полученные результаты показывают, что с позиции индивиду-

ально-психологических особенностей осужденные характеризуются 

большей сензитивностью и меньшей уравновешенностью, что, по 
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нашему мнению, свидетельствует о нервно-психической неустойчи-

вости характерологической обусловленности.  

Также следует выделить такие особенности, как склонность 

к подчинению (внушаемости), дополненной упрямством (несговорчи-

востью) что позволяет указать в качестве предпосылок криминализа-

ции, с одной стороны, повышенную подчиняемость, подверженность 

влиянию других людей, а с другой — неспособность гибко реагиро-

вать на других людей, делать им уступки и следовать их пожеланиям.  

Следует подчеркнуть, что правопослушные лица более контакт-

ны и погружены в социальное взаимодействие по сравнению с осуж-

денными. Последние же обладают чертами социальной отчужденно-

сти, но при этом склонны подпадать под влияние авторитета, демон-

стрировать непоследовательность в поступках. Усиливает данные осо-

бенности склонность к зависимости от других людей, вещей, отноше-

ний, сопряженная с непоследовательностью и отчужденностью.  

Еще одним параметром оценки стала личностная зрелость — 

интегральный показатель социального развития, ключевыми при-

знаками которого выступает чувство ответственности, самоприня-

тия и самореализации [122].  

Эксперты оценивали уровень личностной зрелости каждого 

осужденного в диапазоне: «низкая», «средняя», «высокая». Далее 

этот показатель с помощью дисперсионного анализа изучался в груп-

пах правопослушных и преступников, отбывающих наказание. Ре-

зультаты показывают, что склонность к правонарушениям обуслов-

лена влиянием личностной зрелости (F=4,12, p=,005). Таким образом, 

личностная зрелость существенным образом влияет на криминализа-

цию, по всей видимости, выступая предиктором готовности к право-

нарушающему и преступному поведению.  

Подводя итоги, отметим, что выявленные характеристики лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН Рос-

сии, не только описывают их специфические особенности, но и сви-

детельствуют о потенциальных трудностях в социальной адаптации 

и ресоциализации. Направлением профилактики может стать ком-

плекс мер по расширению знаний осужденных о социальных, поли-

тических, экономических аспектах общественных отношений, фор-

мированию их познавательных компетенций. 

Важным аспектом изучения индивидуально-психологических 

особенностей лиц, отбывающих наказание, выступает оценка риска 

рецидива преступлений.  
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Анализ научных публикаций показывает, во-первых, что ос-

новными подходами к изучению причин рецидива являются: (а) со-

циальный (раскрывающий проблемы социального функционирова-

ния и нарушения социальных связей криминогенных лиц); (б) пове-

денческий (описывающий психологические трудности социального 

поведения лиц, освободившихся после отбывания наказания из ис-

правительных учреждений); (в) клинический (оценивающий анома-

лии личности, препятствующие ресоциализации и постпенитенциар-

ной реинтеграции).  

Стремясь повысить точность предсказания рецидива, исследова-

тели интегрируют подходы, объединяя их показатели в комплексы. 

Так, для оценки рецидива оценке подвергаются:  

— степень исправления, отношение к труду, положение в кол-

лективе, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощре-

ния, отношения к семье, особые криминогенные черты, намерения 

после освобождения, намерения по поводу преступной деятельности;  

— характеристики осужденного до совершения преступле-

ния — наличие места жительства, трудоустройства, наличие и под-

держание им социально-полезных связей; уровень образования, от-

ношение к труду; навыки самообслуживания, признание вины и рас-

каяние, уровень агрессивности и конфликтности, правомерные лич-

ностные принципы, умения правомерного поведения, адекватность 

потребностей возможностям их удовлетворения); 

— недостатки (дефекты) саморегуляции, планирования и низкой 

самостоятельности, клинико-психологические особенности личности 

(агрессивность, лживость);  

— сознательность, лживость, педантичность, роль инициатора 

преступления, отсутствие мотива для совершения преступления, от-

ношение к наказанию; 

— криминальная зараженность, отношение к преступлению, об-

раз жизни после освобождения, воздействие окружающих, изменен-

ное психоэмоциональное состояние, стечение обстоятельств. 

Характеризуя представленные комплексы, можно видеть, что 

они охватывают разнородные категории социального функциониро-

вания криминогенной личности, ее антиобщественное поведение на 

разных этапах криминализации, индивидуально-психологические 

особенности и отношения к разным сторонам взаимодействия с об-

ществом. Однако качество прогноза, получаемого посредством изу-

чения данных показателей, как показывает статистика рецидива, не 
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является в полной мере удовлетворительным. Размышляя о возмож-

ностях совершенствования методологии прогноза, следует подчерк-

нуть, что прогноз рецидива должен учитывать не только риск, кото-

рый криминогенная личность представляет для общества, окружаю-

щих и себя, но и ее индивидуально значимые потребности и ресур-

сы, жизненные цели и ценности. Подобный анализ требует обраще-

ния к субъектности криминогенной личности как основания разра-

ботки теоретической основы инструментов прогноза.  

Выполненный нами анализ позволяет заключить, что субъектив-

ные представления имеют ключевое значение для выстраивания от-

ношений криминогенных лиц к социальному окружению и себе, вы-

ступают основанием направленности на достижение личностно зна-

чимых жизненных целей (самореализации). Следует подчеркнуть, что 

интеграция факторов рецидива, представленная в существующих под-

ходах, по нашему мнению, преломляется субъективными представле-

ниями криминогенной личности. Таким образом, рецидив можно про-

гнозировать не только через анализ указанных факторов изолирован-

но, либо в их интегративной совокупности, но и посредством изучения 

субъективных представлений криминогенной личности.  
В основе такой методологии прогноза лежит предположение о том, 

что субъективные представления криминогенной личности находят 

выражение в ее отношении к социальному окружению, выступая 

своеобразным индикатором субъективного благополучия и, вместе 

с тем, риска криминализации.  

Отметим, что в академической литературе социальное окруже-

ние рассматривается в виде основополагающего фактора формирова-

ния криминогенной личности и характеризуется в качестве либо де-

терминанты криминализации, либо условия, в контексте которого она 

осуществляется. Однако обращение к отношениям криминогенной 

личности смещает фокус внимания с влияния окружения на субъек-

тивные представления криминогенной личности о значении окружа-

ющих для ее жизнедеятельности.  

Поскольку наиболее значимым для жизнедеятельности крими-

ногенной личности сегментом общества является социальное окру-

жение, изучение отношения к нему раскрывает субъективные пред-

посылки рецидива. Изучение значений открывает возможности для 

построения субъективной топологии социального окружения и оцен-

ки функций, которые криминогенная личность атрибутирует входя-

щим в него индивидам и группам.  
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Отдельным вопросом, рассматриваемым в рамках данного пара-

графа, выступает описания влияние окружения на формирование го-

товности к адаптации. С этой целью предметом изучения выступает 

социальное окружение криминогенных лиц. Данный феномен оказы-

вает существенное влияние на поведение человека, побуждая его как 

к правопослушным, так и к правонарушающим действиям. В контек-

сте рецидивной преступности роль социального окружения приобре-

тает существенное значение.  
Анализ состояния рецидивной преступности в России позволяет за-

ключить, что у большинства лиц, повторно привлеченных к уголовной 

ответственности, трудности социальной адаптации и неудачи ресоциа-

лизации во многом обусловлены проблемами взаимодействия и взаи-

моотношений с социальным окружением [121]. Этот вывод подтвер-

ждают криминологические исследования, показывающие, что соци-

альное окружение выступает в качестве фактора, прямо влияющего на 

побуждение к преступлению, либо выступающего существенным 

условием, обусловливающим его совершение [8]. Ясно, что для объ-

яснения причин рецидивной преступности особое внимание следует 

уделять характеристикам социального окружения. 

Наиболее распространенным способом изучения социального 

окружения является структурно-функциональный подход. Он описы-

вает социальное окружение в терминах социальных групп и связей, 

участником которых выступает преступник. Изучению подвергаются 

социально-культурные характеристики, имеющийся криминальный 

опыт, противоправная направленность и образ жизни данных лиц. 

Сильной стороной подхода выступает способность структурировать 

лиц, составляющих окружение преступника (выделяя семью, род-

ственников, друзей, близких), а также установить вид и характер от-

ношений с ними. При этом подход не позволяет дать параметриче-

скую оценку влияния социального окружения на рецидивиста, как по 

отношению ко всему объему лиц, так и отдельных их совокупностей; 

описать трансформацию состава и структуры социального окруже-

ния, происходящую, как правило, в связи с переходом к правопо-

слушному образу жизни. 

Альтернативу структурно-функциональному подходу в изучении 

социального окружения преступника составляет «пространственный» 

подход, рассматривающий всю совокупность взаимодействий пре-

ступника с другими людьми в качестве однородной, устойчивой си-

стемы, отграниченной от других социальных отношений [67].  
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Ее центром является сам субъект, периферию образуют люди, с кото-

рыми он вступает во взаимодействие и находится в отношениях. Про-

странственная модель упрощает родственные, семейные и иные меж-

личностные отношения до набора свойств, которыми они обладают, 

и влияний, которые они оказывают на субъекта.  

Помимо этого методология пространственного подхода допуска-

ет изменчивость социального окружения преступника, обусловлен-

ные его субъективными предпочтениями — образованием новых свя-

зей, разрушением имеющихся. Предметом оценки выступают матери-

альные, социальные и иные виды ресурсов, которым обладают лица, 

включенные в социальное окружение, степень их соучастия в реше-

нии трудных жизненных ситуаций субъекта, готовность к предостав-

лению помощи. 

Используя структурно-функциональный и пространственный 

подходы для изучения социального окружения преступников-

рецидивистов, нами были получены разные сведения о социальном 

окружении, позволяющие охарактеризовать его структуру и свойства. 

Выборка преступников-рецидивистов состояла из 131 человека, 

средний возраст = 24,8 лет, SD = 1,5 года, 100% — мужчины, отбыва-

ющих уголовное наказание в исправительных учреждениях ФСИН Рос-

сии по Свердловской области. Из опрошенных основной массив соста-

вили лица, совершившие корыстные преступления — кражи, мошенни-

чество (52,7% опрошенных), корыстно-насильственные — грабеж, раз-

бой (22,9% — грабеж и разбой), насильственные (убийства, — 18,3%).  

Результаты показывают, что структура социального окружения 

преступников-рецидивистов характеризуется небольшим количе-

ством социальных связей (5–7 человек), малым числом значимых лиц 

(1–3 человека), однородностью социально-культурных характеристик 

включенных в него людей.  

Свойства социального окружения вычисляются на основе анали-

за устойчивого взаимодействия преступника с определенным кругом 

лиц. В целом такое взаимодействие оценивается затрудненным, слож-

ным и обременяющим, а его участники — нечувствительными и иг-

норирующими. Собственные действия рассматриваются ошибочны-

ми, спонтанными и низкоэффективными, а возможность оказывать 

влияние на других людей считается низкой. Преступники полагают, 

что окружающие своевольны, непослушны, неподконтрольны и, как 

следствие, способны на обман, предательство. 
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Сопоставляя структурно-функциональный и пространственный 

подходы, можно отметить противоречие между получившимися мо-

делями социального окружения. В этом противоречии видны воз-

можности обоих подходов к изучению социального окружения реци-

дивистов. Так, с позиции структурного подхода социальное окруже-

ние включает в себя однородные по характеру отношений группы 

членов семьи, родственников, друзей, тогда как с пространственной 

точки зрения оно сегментировано на группы соучаствующих (помо-

гающих и поддерживающих), влияющих (контролирующих, управ-

ляющих), а также избегаемых (лиц, с которыми преступники отказы-

ваются взаимодействовать). Данная сегментация носит атрибутивный 

характер, поскольку основывается на индивидуальных представлениях 

преступника. Ценно и то, что для их маркирования используются пред-

ставления и понятия самого преступника. Они, с одной стороны харак-

теризуют принадлежность лиц к определенным сегментам социального 

окружения, а с другой — оценивают качество отношений с ними.  

В завершение можно отметить, что социальное окружение обла-

дает определенными свойствами, влияющими на преступника и опре-

деляющими его правопослушное поведение. Изучая социальное окру-

жение преступника посредством пространственного подхода, можно 

выявить новые аспекты его структурной организации и свойств, недо-

ступные при изучении посредством структурно-функционального 

подхода. Можно полагать, что это знание выступит ценным источни-

ком информации о причинах вторичной преступности, обусловленных 

проблемами социальной адаптации и ресоциализации, необходимых 

мерах по ее профилактике на пенитенциарном и постпенитенциарном 

этапах сопровождения данной категории лиц.  

2.3. Влияние последствий уголовного наказания  

на социальное взаимодействие криминогенных лиц 

Рассмотрение последствий проводится путем их разделения на 

социальные и личностные с описанием психологической специфики 

каждого из них. Вне внимания остаются правовые последствия, за-

ключающиеся в ограничении отдельных избирательных прав, воз-

можности замещать должности государственных гражданских слу-

жащих и военнослужащих, а также иных ограничений в правах, осно-

ванных на решении суда.  

Необходимость рассмотрения социальных последствий обу-

словлена тем, что их эффект является противоречивым, поскольку 
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лишь отчасти связан с фактом привлечения к уголовной ответствен-

ности. В большей мере социальные последствия связаны с нормами, 

ценностями, представлениями и установками социальных сообществ, 

участником которых является преступник. В глобальном смысле со-

циальные последствия определяются отношением общества к пре-

ступлению и преступнику.  

Воплощаясь в виде социальных представлений, они формируют 

социальное отношение, стереотипы и установки во взаимодействии 

с преступниками. Следует отметить, что данные представления неод-

нородны, поскольку у отдельных социальных слоев, сообществ и со-

циальных групп мнение о преступниках может быть противополож-

ным. Ряд из них отрицают преступление и осуждают преступников, 

склонны ограничивать взаимодействие с преступником, вытесняя либо 

вовсе исключая его из системы отношений. Часть сообществ, в силу 

обычаев и традиций может считать допустимым осуществление от-

дельных видов преступлений [71]. Наконец, в асоциальных сообще-

ствах преступление может восприниматься нейтрально либо даже по-

ложительно, если оно соответствует установленным в нем ценностям 

и нормам. Статус и авторитет участников подобных сообществ может 

прямо зависеть от общественной опасности их действий [89], проти-

воправных представлений групп и сообществ осужденных [153].  

Таким образом, социальные представления, присущие разным 

сообществам и группам, по-разному оценивают факт привлечения 

к уголовной ответственности — от прекращения взаимодействия 

и разрыва отношений до присвоения более высокого статуса. Не-

смотря на многообразие оценок, наиболее частыми социальными по-

следствиями привлечения к уголовной ответственности для индивида 

выступают: потеря источника дохода вследствие прекращения трудо-

вых отношений и разрыва связей с определенной частью социального 

окружения [33], разрушение неформальных социальных связей, в том 

числе с семьей [37], родственниками и друзьями [93].  

К личностным последствиям уголовного наказания, влияющим 

на взаимодействие с социальным окружением, можно отнести измене-

ния самоотношения и состояние потребностно-мотивационной сферы. 

Они изучаются в контексте социальных последствий привлечения 

к уголовной ответственности и гипотетически связываются с субъек-

тивным переживанием социального давления, вызванного стигматиза-

цией преступлений и преступников.  
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Психологическая специфика самоотношения преступников не-

однократно подвергалась анализу отечественными исследователями. 

В частности, в работах А. В. Вэтра [29], М. В. Кроз [85], Ю. В. Нови-

ковой [113], Е. В. Чернышевой [164] представлены сведения об уровне 

и состоянии самоотношения преступников, показывающие, с одной 

стороны, противоречия в самоотношении и неадекватность самооцен-

ки, с другой — отсутствие потребности в ее регуляции, в том числе 

приведение в соответствие вслед за мнением окружающих людей. 

Объяснение данным феноменам дается с позиции дефектов ме-

ханизмов, регулирующих самоотношение [142], действий психологи-

ческих защит [146, 147], влияния криминализированного социального 

окружения [60]. Обобщение современных представлений, позволяет 

заключить, что самоотношение преступника по сравнению с законо-

послушным лицом может иметь отклонения, обусловленные акцен-

туированными чертами характера, сниженной потребностью в соци-

альных источниках формировании самооценки, дефектами перцепции 

социальной информации, низкой социальной компетентностью. От-

метим, что в ходе уголовного преследования преступники находятся 

в ситуации, требующей публичного признания вины, что существенно 

влияет на их самоотношение и самооценку. Вместе с тем, как показы-

вают криминологические исследования, раскаяние в содеянном пре-

ступлении чаще всего носит формальный характер, происходит в це-

лях избежания наказания [173].  

Изучение психологических особенностей лиц, осужденных за 

совершение преступлений, позволяет заключить, что их социальная 

некомпетентность ведет, как правило, к снижению самооценки, кото-

рая, в свою очередь, способствует развитию агрессивно-насильствен-

ной и, в целом, криминальной направленности осужденного. Конеч-

но, социальное отчуждение не имеет однозначной связи с выбором 

преступного действия. Однако известно, что человек стремится вос-

становить самооценку теми средствами и в тех условиях, которые ему 

доступны. Поэтому преступники, имеющие проблемы с самооценкой, 

считают, что успешные, но противоправные действия являются для 

них единственной возможностью повлиять на свой социальный ста-

тус в группе [185]. 

Можно заключить, что самоотношение и самооценка преступ-

ников обладает дефектами формирования, влияющими на восприятие 

социального отношения к преступлению, затрудняющими пережива-

ние вины за его совершение. Как следствие, взаимодействие с соци-
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альным окружением ориентировано на формирование идеального 

«образа-Я», исключающего раскаяние за антиобщественный посту-

пок, сочетающегося с самооправданием, позитивно-завышенную са-

мооценку, эгоцентрическую и суверенную позицию во взаимодей-

ствии с окружающими людьми [164]. 

Состояние потребностно-мотивационной сферы также влияет 

на социальное взаимодействие преступников с окружающими. По-

скольку психологической предпосылкой большинства преступле-

ний выступает актуальная потребность, то ее вид, а также мотив, 

цель и способ ее достижения являются ведущими основаниями для 

совершения противоправных действий [35]. При этом уголовное 

наказание не влияет на уровень притязаний и характер потребно-

стей лица, затрагивая лишь мотивационно-целевую и операцио-

нальную сторону деятельности.  

Рассматривая их в рамках модели регуляции преступной дея-

тельности, предложенной В. Н. Кудрявцевым, можно отметить, что 

криминогенная направленность проявляется на личностном и моти-

вационном этапах регуляции, а не на целевом и операциональном [87]. 

Соответственно, решение о возможности совершения преступления 

предполагает приемлемость криминального деяния личностным цен-

ностям, убеждениям, представлениям и пр. Другие этапы регуляции 

преступного поведения, как показывает исследование О. В. Кузнецо-

вой, влияют на процессуальную сторону преступного действия, его 

планирование и реализацию [88]. 

В результате привлечения к уголовной ответственности субъект 

сталкивается с трудностью либо невозможностью выполнения опре-

деленной деятельности, и, как следствие, удовлетворения потребно-

сти. Эта ситуация, с одной стороны, сопровождается переживанием 

стресса и фрустрации, с другой — требует перестройки деятельности 

и взаимодействия с окружающими. В то же время субъект, подверг-

шись уголовному наказанию, сталкивается с необходимостью изме-

нить (скорректировать) свое поведение, но может не изменять мотив 

поступка, его цель и средства достижения.  

В результате, содержание деятельности субъекта, подвергшегося 

судимости, остается неизменным, в то время как внешняя сторона, со-

циальное поведение и взаимодействие с окружающими затруднено по-

следствиями уголовного наказания и психологической реакцией на по-

следствия привлечения к уголовной ответственности. Этим, как пред-

ставляется Д. В. Кохману, обусловлена проблематика трудоустройства 
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лиц, осужденных к уголовному наказанию [83]. Как показывают иссле-

дования [7], осужденным свойственно переживать тревогу перед буду-

щим, вызванную, в том числе, отсутствием социальными навыков, не-

обходимых для обеспечения желаемого образа жизни [22].  

Таким образом, привлечение к уголовной ответственности уси-

ливает противоречия в самоотношении и регуляции потребностно-

мотивационной сфер личности. Специфика самоотношения преступ-

ников вызвана противоречием между поддержанием положительного 

представления о себе (положительного «образа-Я» и высокой само-

оценки) и избеганием принятия ответственности за совершенное пре-

ступление в сочетании с негативными социальными представлениями 

о преступлении и преступнике.  

Специфика потребностно-мотивационной сферы характеризует-

ся противоречием между сохранением уровня притязаний и регуля-

ции потребностно-мотивационной сферы преступника и социальны-

ми условиями их удовлетворения. Данное противоречие может быть 

решено путем перестройки притязаний и изменения потребностей, 

либо путем интенсификации взаимодействия с окружающими, при-

влечения ресурсов и помощи окружающих.  

Поскольку социальные возможности и условия жизнедеятельно-

сти лиц, подвергшихся уголовному наказанию, ухудшаются, то психо-

логическим переживанием, связанным с искаженным самоотношением 

и трудностью удовлетворения потребности, выступают стресс и фруст-

рация. Их проявление вызвано субъективно воспринимаемой невоз-

можностью удовлетворения потребности либо наличием существен-

ных препятствий.  

Подводя итоги выполненного анализа целесообразно обобщить 

социально-психологические особенности отношений лиц, подверг-

шихся уголовному наказанию, с социальным окружением.  

К социально обусловленным последствиям следует отнести со-

циальную стигматизацию, вызванную привлечением к уголовной от-

ветственности, приводящую к ограничению социальных возможно-

стей, нарушений в совместной деятельности, ухудшению межлич-

ностных отношений.  

Следствием дефектов социального взаимодействия выступает 

снижение объективного и субъективного качества жизни, психологи-

ческие переживания стресса и фрустрации, вызванные трудностями 

удовлетворения потребностей.  
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Субъективные последствия обусловлены совокупным влиянием 

представлений преступника о себе и содержанием потребностно-

мотивационной сферы. К данным представлениям относятся:  

— в части самоотношения — искаженное самоотношение и не-

адекватная самооценка, сопряженная с представлением о себе как 

преступнике;  

— в сфере потребностно-мотивационных компонент деятельно-

сти — завышенный уровень притязаний, искажения мотивационно-

целевой составляющей внутреннего плана деятельности, неадекват-

ный стиль взаимодействия с социальным окружением. 

 Следствием описанных особенностей выступает специфический 

стиль взаимодействия с окружающими, ориентированный на поддер-

жание благоприятного образа-Я и самооценки, сочетающийся со 

стремлением к удовлетворению потребностей и соответствия уровню 

притязаний в условиях отказа от сотрудничества, предоставления по-

мощи и поддержки.  

2.4. Влияние криминальной субкультуры  

на криминальное поведение лиц,  

подвергающихся административному надзору 

Параграф посвящен обсуждению роли социального окружения 

в формировании правонарушающего и преступного поведения. С этой 

целью рассматриваются социально-психологические предпосылки 

совершения правонарушений и преступлений, а в качестве наиболее 

проблемной области выступает система отношений молодежи соци-

альным окружением.  

Современные представления о влиянии объясняют его несколь-

кими факторами преимущественно социально-психологической при-

роды и социально-экономическим контекстом, характеристики ко-

торого усиливают либо ослабляют их воздействие на человека. 

К основным факторам относят социальные (общественные) пред-

ставления о возможности совершения девиаций, антиобщественные 

групповые ценности и нормы, поощряющие девиации, а также вли-

яние референтных лиц, нацеленное на побуждение к девиантному 

поведению. Предполагается, что все они в совокупности, либо 

в определенном сочетании способны подтолкнуть субъекта к кон-

кретным девиациям. При этом их влияние разными исследователя-

ми трактуется по-разному. 
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Ряд исследователей утверждает и эмпирически демонстрирует, 

что социальное влияние приводит к нарушениям либо искажениям 

социализации. В таком случае правонарушающее поведение становит-

ся возможным вследствие множественности оценок конкретного пове-

дения, запрещающих его в одних сообществах и легализующих в дру-

гих, равно как и разрешающих его одним группам и запрещающим 

другим, разрешающим в определенных социальных ситуациях и пр.  

Противоречивость, неопределенность либо изменчивость соци-

альных представлений приводит к дефектам индивидуальных пред-

ставлений молодежи о социально-ценном поведении. Они выражают-

ся в несоответствии поведения социальным условиям, ригидности 

(негибкости) целей, отношений, убеждений, обусловленности пове-

дения узкоспецифичными ценностями (нормами, отношениями). Как 

показывают исследователи, выбор (соблюдение) конкретных моде-

лей поведения во многом зависит от индивидуальной направленно-

сти и сформированности индивидуальных регуляторных механиз-

мов. Вместе с тем следует отметить, что регуляторные функции вы-

полняет и социальное окружение — члены семьи, родственники, 

друзья и коллеги. Конечно, их потенциал ниже, чем индивидуальный 

механизм регуляции, но все же он существует.  

Вторая точка зрения рассматривает причиной девиаций соци-

альное неравенство. В современных научных публикациях просле-

живаются различные формы его воплощения. К таковым относятся 

разные возможности удовлетворения потребностей и разный уро-

вень социальных ресурсов, которыми располагает молодежь. Нера-

венство в возможностях и ресурсах стимулирует разные виды кон-

фликтов, одни из которых, являются традиционными для обществ 

(например, неравенство в распределении ресурсов между старшими 

и молодыми поколениями, титульными и маргинальными социаль-

ными группами, представителями разных полов, религий). Наряду 

с ними неравенство может порождаться социальной категоризацией 

общества — признанием.  

Поэтому наше исследование основывается на социально психо-

логических принципах и подходах к изучению криминального пове-

дения. В его основе лежит предположение о социально-психологи-

ческих предпосылках формирования личности преступника. Данная 

позиция является одной из возможных концептуализаций крими-

нального поведения, наряду с теориями и концепциями, объясняю-
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щими его спецификой ценностно-нормативной регуляции, дефектов 

потребностно-мотивационной сферы и пр. Выбор социально-

психологического подхода обусловлен представлениями о социаль-

ной природе преступности и социально-психологическими основани-

ями формирования личности преступника. 

Предметной областью исследования выступает криминальная 

идентичность, определяемая в рамках данного параграфа как резуль-

тат самосознания субъектом себя как преступника. Криминальная 

идентичность рассматривается через призму теории идентичности, 

предложенной Дж. Марсией, согласно которой идентичность высту-

пает центральным образованием самосознания, передающим лично-

сти ощущение целостности и непрерывности социального существо-

вания «Я» [220]. Криминальная идентичность может быть определена 

как представление субъекта о принадлежности к преступному миру.  

В таком виде криминальная идентичность может иметь группо-

вую и социально-категориальную разновидности. В первом случае 

криминальная идентичность характеризует принадлежность к кон-

кретной группе преступников и правонарушителей. Во втором зна-

чении она указывает на принадлежность к социальной категории 

«преступник», соответствующей общественному мнению, установ-

кам и стереотипам относительно преступников.  

В рамках данного исследования идентичность рассматривается 

с позиции принадлежности к социальной категории преступников. 

Таким образом, в фокусе исследования находится феномен осознания 

человеком себя как преступника, а не восприятие себя участником 

преступной группы.  

Предметом исследования выступают предпосылки развития 

криминальной идентичности, поскольку ее формирование недоста-

точно изучено как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 

Наряду с имеющимися подтверждениями влияния криминальной 

идентичности на устойчивость преступной группы, длительность со-

вершения преступлений ее участниками, степень общественной опас-

ности действий и проблемы ресоциализации, неясными являются 

процессы ее формирования. Наиболее важным вопросом является со-

отношение индивидуального и социального в развитии криминальной 

идентичности, определение того, в какой степени ее принятие являет-

ся выбором личности либо результатом социального влияния.  
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В этой связи в рамках исследования рассматриваются отноше-

ния между криминальной идентичностью и социальными представ-

лениями о преступниках и их образе жизни — криминальной суб-

культурой [82]. Криминальная субкультура достаточно давно подвер-

гается психологическим исследованиям, однако задачи профилактики 

ее распространения в молодежной среде актуализируют изучение 

причин и условий ее популяризации.  

Целью исследования является изучение отношений между кри-

минальной идентичностью и криминальной субкультурой. Задачами 

выступает рассмотрение теоретических представлений о криминаль-

ной идентичности, описание предпосылок ее формирования и опре-

деление значения криминальной субкультуры в этом процессе.  

Материалами исследования выступают отечественные и зару-

бежные теории и эмпирические исследования криминальной иден-

тичности и криминальной субкультуры. Полученные результаты объ-

ясняют причины формирования криминальной идентичности влияни-

ем криминальной субкультуры, показывая, что ее основу составляют 

социальные представлениях о преступниках и преступном образе 

жизни, источником которых выступает криминальная субкультура.  

Приступая к обсуждению криминальной идентичности, необхо-

димо констатировать, что к настоящему времени в психологической 

науке отсутствует единое представление о ее сущности. Описание 

идентичности осуществляется на основе социологических и психоло-

гических концепций идентичности. Они не в полной мере специфич-

ны по отношению к криминальной идентичности, но оба направления 

содержат теоретически обоснованные и эмпирически подтвержден-

ные положения о ее формировании.  

Рассмотрение криминальной идентичности на основе положе-

ний теории социальной идентичности позволяет описать ее в виде ре-

зультата самоопределения индивида по отношению к социальным 

группам [248]. Полагая, что потребность человека принадлежать 

к социальным группам и сообществам является одной из фундамен-

тальных социальных потребностей, представители этого направления 

утверждают, что криминальная идентичность формируется вслед-

ствие неудач в социальном взаимодействии. Предпосылками этому 

исследователи называют неудачи социального функционирования, 

такие как неспособность выполнять требования социальной роли 
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(например, ученика в школе), исключение из просоциальных сооб-

ществ и неформальных, но правопослушных групп.  

Таким образом, криминальная идентичность формируется вслед-

ствие негативного самоопределения индивида, осознавшего трудности 

и препятствия социальной интеграции. Не имея возможности являться 

членом желаемых (референтных) групп, индивид принимает решение 

к вовлечению в криминальное сообщество. Аналогичным образом 

объясняют формирование преступных групп представители концеп-

ции стигматизации, утверждая, что социальное отчуждение сплачива-

ет индивидов в сообщества, посредством которых они могут обеспе-

чить себе необходимый уровень существования [251].  

Близким к социально-интерактивной теории криминальной 

идентичности является концепция социальной делинквентности, 

предложенная Г. Сайксом и Д. Матзой [247]. По их мнению, крими-

нальная идентичность выступает результатом ассоциации индивида 

с преступниками, однако она образована стремлением к взаимодей-

ствию, а не желанием подражать им. Сформированная криминальная 

идентичность облегчает преступную деятельность, поскольку пред-

полагает освоение алгоритмов преступных действий, которыми руко-

водствуются преступники. По аналогии с другими социальными 

группами (профессиональными, спортивными, игровыми), идентич-

ность с криминальным сообществом предполагает получение знаний 

о деятельности, ее методах и средствах. Отличием криминальной 

идентичности от других видов идентичности выступает функция 

нейтрализации осуждения со стороны правопослушных лиц [212].  

Наряду с социологическими теориями в зарубежной психоло-

гической науке разработаны подходы к объяснению криминальной 

идентичности. Они основываются на концепциях проблем регуля-

ции социального поведения и проблемах самовосприятия, прису-

щих преступникам. С позиции концепций регуляции поведения 

преступление объясняется неспособностью индивида удовлетво-

рять свои потребности социально приемлемым способом, а крими-

нальная идентичность выступает термином, объединяющим под со-

бой симптомокомплекс негативных черт, присущих преступни-

ку, — жестокости, корысти, эгоизма.  

В концепциях формирования самоотношения отмечается, что 

криминальная идентичность является результатом осознания своей 

принадлежности к социальной категории преступников или, букваль-
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но, самоидентификации индивидом себя в качестве преступника. 

Предпосылками ее формирования становятся социальные отношения. 

Так, например, R. Paternoster и S. Bushway утверждают, что «пре-

ступное Я» субъекта формируется вследствие взаимодействия с пре-

ступниками [233]. Воспринимая ролевой статус других людей и их 

мнения относительно себя, индивид обобщает их, соединяя с имею-

щимся представлением о себе. Поэтому криминальная идентичность 

основывается на двух источниках информации — социальной оценке 

своего положения в обществе и самоотношении.  

Эмпирические исследования показали, что криминальная иден-

тичность и самовосприятие отрицательно связаны друг с другом. 

Представление о себе как преступнике снижает самооценку, тогда как 

низкая самооценка повышает риск криминального поведения [194]. 

Исследования самооценки преступников демонстрируют, что ее низ-

кий или чрезмерно высокий уровни в соединении с криминальными 

установками выступают индикатором риска преступности [251]. 

Кроме того, противоречие между внешними оценками и самоотно-

шением формирует чувство стыда и вины, что мотивирует к прекра-

щению криминального образа жизни [213]. 

Таким образом, к настоящему времени научное представление 

о сущности криминальной идентичности разрабатывается на основа-

нии социологических и психологических положений, различающихся 

по своим теоретическим основаниям.  

С социологической точки зрения криминальная идентичность 

формируется социальными условиями жизнедеятельности и взаи-

модействия с сообществами и группами, тогда как с психологиче-

ской позиции индивид конструирует ее в качестве составляющей 

«Я-концепции», преломляя через нее отношение к другим людям, 

самому себе, своим целям и планам на будущее. В психологических 

исследованиях понятие «криминальная идентичность» обозначает 

симптомокомплекс проблем, обусловленных дефектами регуляции 

социального поведения и неадекватным самоотношением, влиянием 

криминального окружения.  

В качестве показателя оценка криминальной идентичности ис-

пользуется для изучения риска криминализации лиц с противоправ-

ным и преступным поведением, определения возможностей ресоциа-

лизации, а также прогноза социальной адаптации после завершения 

срока отбытия наказания.  
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Несмотря на существенные различия, социологические и психоло-

гические представления о криминальной идентичности не противоре-

чат друг другу при описании ее когнитивной составляющей. Эта часть 

криминальной идентичности включает в себя представления о преступ-

лении и преступнике, а также категории и понятия, маркирующие их 

признаки. Источником информации для нее выступают социальные 

и групповые представления, которые вырабатываются соответствую-

щими социальными сообществами и закрепляются в культуре.  

Полагая, что криминальная субкультура влияет на формирова-

ние криминальной идентичности, нами рассматриваются теоретиче-

ские представления и результаты исследований, подтверждающих 

данное предположение. На основании изложенного становится воз-

можным описать влияние криминальной субкультуры на криминаль-

ную идентичность. 

Криминальная субкультура включает ценности, представления 

и установки лиц, склонных к совершению преступлений, поддержи-

вает и пропагандирует идеалы криминального образа жизни. В отече-

ственных исследованиях отмечается, что криминальная субкультура 

в местах лишения свободы фокусируется на правилах общежития 

и взаимоотношений, ведении быта, гигиене, приемах пищи, распо-

рядке дня. За пределами исправительных учреждений криминальная 

субкультура реализуется в качестве альтернативы легальной право-

вой культуре.  

Утверждая правила взаимодействия и санкции за их наруше-

ние, криминальная субкультура устанавливает в качестве источника 

права «понятия» о правильном поведении, а в качестве лица, осу-

ществляющего контроль за их соблюдением, человека, имеющего 

криминальный опыт и обладающего высоким статусом в преступ-

ном сообществе [18].  

Кроме того, криминальная субкультура регулирует взаимодей-

ствие и взаимоотношения с различными категориями лиц, среди ко-

торых можно выделить преступников и правопослушных граждан 

[135], осужденных, принадлежащих к различным ступеням крими-

нальной иерархии [107], сотрудников правоохранительных органов. 

Таким образом, криминальная субкультура выполняет функцию ре-

гулятора общественных отношений для лиц, которые ей следуют, 

подменяя собой общепринятые правовые нормы.  
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 Существование криминальной субкультуры объясняется не-

сколькими причинами. С социально-психологической точки зрения 

оно обосновано стремлением криминальных лидеров легитимизиро-

вать свое положение в преступной группе [253]. Для этого в сообще-

ствах выделяются ценности и нормы, которые лидеры стремятся под-

держивать и защищать.  

Второй причиной выступает сплочение и взаимодействие пре-

ступников, поэтому субкультура определяет роли и модели поведе-

ния участников преступных групп [119]. Кроме того, она разграничи-

вает «своих» и «чужих», предписывая отношение к каждой из них, 

например, пропагандируя необходимость поддержки преступников, 

оказавшихся в местах лишения свободы, запрещая обращение к со-

трудникам правоохранительных органов. 

Психологическими причинами существования криминальной 

субкультуры выступает, на наш взгляд, ее влияние на индивидуаль-

ные представления, среди которых исследователи называют способ-

ность оправдывать криминальный образ жизни, предоставлять объяс-

нение совершаемым преступлениям, снижать вину за антиобще-

ственные поступки [60].  

По нашему мнению, поддержка криминальной субкультуры 

обусловлена ее способностью придавать ценность и смысл антиобще-

ственному образу жизни преступника. Она пропагандирует гедонизм 

и эгоизм и противоположна социальной культуре, ориентирующей на 

труд и творчество, альтруизм и взаимопомощь [40]. Кроме того, она 

фокусируется на сиюминутном удовлетворении актуальных потреб-

ностей, не выстраивая перспективы на будущее.  

Как отмечает А. М. Рябков, несовершеннолетние, подверженные 

ее влиянию, отличаются от правопослушных сверстников меньшим 

вниманием к собственному будущему, ограниченной перспективой 

собственной жизни [132]. Взрослые осужденные, поддерживающие 

криминальную субкультуру, по мнению В. Е. Лапшина, реже кон-

струируют социально-приемлемый образ себя, напротив, они исполь-

зуют криминальные ценности и нормы для обоснования своих отно-

шений с окружающими и планов на будущее [91].  

Ценностная основа криминальной субкультуры не способствует 

интеграции в общество и затрудняет процесс ресоциализации лиц, 

отбывших наказание за совершение преступлений [125]. Даже имея 

возможности для восстановления социального функционирования — 
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перспективы трудоустройства, поддержку членов семьи и близких, 

эта категория лиц не использовала данные возможности, а, напротив, 

эксплуатировала их в своих интересах [218].  

Таким образом, криминальная субкультура позволяет индивиду 

осмыслить и объяснить его состояние в настоящем времени, при этом 

не давая возможности сформулировать перспективу на будущее и не 

обеспечивая социальной интеграции. Эта особенность используется 

для снижения влияния криминальной идентичности на социальный 

образ жизни. Предлагая осужденным задуматься о своем будущем, 

исследователи добиваются осознания негативных последствий кри-

минальной идентичности. Признавая, что криминальный образ жизни 

и поддержка ценностей преступного мира не соответствует их целям 

и жизненным планам, преступники изменяют отношение к себе, отка-

зываясь от криминальной идентичности [234].  

В заключение следует отметить, что криминальная субкультура 

оказывает влияние на криминальную идентичность, выступая цен-

ностно-смысловым основанием ее формирования. Она позволяет 

сформировать представление о себе как преступнике, объяснить при-

чины антиобщественных поступков и снизить уровень вины за их со-

вершение. При этом криминальная идентичность лишена временной 

перспективы и локализована в рамках криминального сообщества, 

поскольку сфокусирована на поддержании соответствия индивида 

нормам преступных сообществ, не позволяет устанавливать жизнен-

ных целей, осуждается в правопослушных сообществах.  

Таким образом, в отличие от других видов социальных идентич-

ностей (семейной, профессиональной) криминальная идентичность не 

может развиваться, поскольку она замкнута в социальном простран-

стве лиц, разделяющих ее принципы и нормы. Устанавливая стандар-

ты взаимодействия с другими людьми, криминальная субкультура ре-

гламентирует взаимоотношения, облегчая и упрощая их образование 

с лицами, поддерживающими преступные ценности. При этом она 

сегментирует социальное пространство, формируя барьеры коммуни-

кации с правопослушными лицами, представителями правоохрани-

тельных органов.  

Анализ результатов исследования показал, что криминальная 

идентичность и криминальная субкультура в определенной степени 

взаимосвязаны.  
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Распространение криминальной субкультуры облегчает по-

строение криминальной идентичности, а также создает смысловое 

пространство, способствующее взаимодействию лиц, разделяющих 

криминальные убеждения. Криминальная субкультура присуща ли-

цам с высоким уровнем криминальной идентичности, тогда как от-

рицание субкультуры отмечается у лиц, не причисляющих себя 

к категории преступников.  

Популярность криминальной субкультуры объясняется ее ком-

муникативной функцией, позволяющей взаимодействовать с лицами, 

придерживающимися криминальных ценностей. Иначе говоря, зна-

ние криминальной субкультуры облегчает выстраивание взаимоот-

ношений с людьми, поддерживающими и разделяющими нормы 

и ценности преступного мира. 

Выполненное исследование показало актуальность, научную 

значимость и перспективы изучения как криминальной идентично-

сти, так и криминальной субкультуры.  

Выводы главы 

В главе рассмотрены индивидуально-психологические особен-

ности криминогенных лиц, подвергнутых уголовному наказанию 

в виде лишения свободы. Установлено, что когнитивные свойства, 

характерологические особенности и индивидуальные представления 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, могут пре-

пятствовать их успешной адаптации к социальным условиям жизне-

деятельности после освобождения. Ими выступают:  

— когнитивные искажения в оценке последствий криминально-

го поведения, приводящие к неполному (частичному) осознанию 

негативных последствий уголовного преследования;  

— негативные индивидуально-психологические особенности 

(повышенная сензитивность, эмоциональная неуравновешенность, 

ригидность, внушаемость), а также повышенный уровень личностной 

незрелости (как интегрального образования, характеризующего регу-

лятивные и ценностно-смысловые основания взаимодействия крими-

ногенных лиц);  

— субъективные представления о допустимости криминального 

поведения и признание криминального образа жизни как альтерна-

тивны правопослушному поведению.  
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Комплекс характеристик препятствует адаптации криминоген-

ных лиц к социальным условиям жизнедеятельности после осво-

бождения из мест лишения свободы и приводит к рецидиву пре-

ступления.  

Изложенное обосновывает необходимость изучения социально-

психологических факторов, способствующих снижению влияния 

данных характеристик на адаптацию лиц, находящихся под админи-

стративным надзором органов внутренних дел.  

С учетом представленной в первой главе монографии теорети-

ческой модели адаптации лиц видится целесообразным обратиться 

к сфере отношений криминогенной личности к социальному окру-

жению. Считая окружение социально-психологической средой, 

способствующей снижению негативного влияния характеристик 

криминогенных лиц, препятствующих адаптации, его изучение, 

в том числе отношений к нему со стороны поднадзорных лиц, будет 

способствовать раскрытию закономерностей, снижающих риск 

криминализации. Решению этой задачи посвящена следующая глава 

данной монографии.  

 

  



53 

Глава 3  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ КРИМИНОГЕННОЙ ЛИЧНОСТИ  

К СОЦИАЛЬНОМУ ОКРУЖЕНИЮ 

3.1. Психологические характеристики социального окружения  

криминогенной личности 

В параграфе обобщаются научные представления о психологии 

лиц, групп и сообществ, в совокупности составляющих социальное 

окружение криминогенной личности. Анализу подвергаются подходы 

и теории, раскрывающие особенности связей личности с социальным 

окружением, описывается их значение для изучения отношений кри-

миногенной личности. Поскольку обобщению подвергаются сведе-

ния, полученные в теоретически и методологически неоднородных 

исследованиях, они рассматриваются и излагаются в контексте субъ-

ектного подхода.  

Как было показано в предыдущей главе, субъектный подход 

рассматривается нами в качестве базового методологического осно-

вания изучения отношений криминогенной личности с использовани-

ем теорий, сформулированных в русле субъектного подхода. Его со-

временное состояние позволяет выделить три направления реализа-

ции субъектности: субъектность как способ осуществления жизнеде-

ятельности (субъект жизнедеятельности), субъектность во взаимо-

действии со средой (субъектно-средовое) и субъектность во взаимо-

действии с другими людьми (субъектно-деятельностное).  

Каждое из направлений предлагает собственную концептуали-

зацию отношений криминогенной личности, объяснение их детерми-

нации, факторов и условий формирования. Несмотря на то, что теоре-

тические положения разрабатывались применительно к правопо-

слушным лицам, проводимые в последние годы исследования харак-

теризуют отношения криминогенных лиц с социальным окружением. 

Представляется целесообразным рассмотреть специфику отношений 

криминогенных личностей в рамках каждого из направлений субъект-

ного подхода. Их обобщение позволит выделить закономерности от-

ношений, понять субъектные предпосылки их детерминации, а также 

обстоятельства, в которых отношения формируются и изменяются. 

Субъектный подход рассматривает активное и преобразующее 

влияние личности на окружающий ее мир (С. Л. Рубинштейн). Согла-

шаясь с К. А. Абульхановой в том, что формирование отношения 
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к социальному окружению осуществляется субъектом в процессе его 

жизни, процитируем ее высказывание о том, что «…Личность мыс-

лит о социальной действительности в целом и одновременно очерчи-

вает своим сознанием ту ее сферу, в которой она осуществляет се-

бя, устанавливает связи с другими людьми, проходит этапы своего 

жизненного пути» [4, с. 89].  

Можно заключить, что социальное окружение выступает частью 

жизненного мира криминогенной личности, при этом оно лишь отча-

сти является неизменным, в значительной мере оно формируется бла-

годаря ее самореализации. Таким образом, субъект является движу-

щей силой социальной действительности, задавая динамику и прида-

вая ей форму. При этом, рассматривая социальное окружение в каче-

стве сферы социальной действительности, следует выделить такие 

его характеристики, как подчиненность самореализации личности, 

пронизанность связями с другими людьми и обусловленность этапа-

ми жизненного пути. Для криминогенных лиц данные положения 

важны вследствие неоднородности этапов жизненного пути, часть ко-

торого характеризуется криминальным поведением, выражающимся 

зачастую и в антиобщественном существовании. В случае, когда 

криминальное поведение выступает средством самореализации, речь 

может идти об антиобщественной самореализации, проявляющейся 

в преступлениях, нацеленных на достижение личностно значимых 

целей самоактуализации (например, уважения определенных лиц, по-

лучения признания со стороны окружающих).  

Исследования криминогенных лиц, выполненные Д. В. Жму-

ровым и А. Г. Завьяловым [49], М. А. Желудковым и В. Е. Ковалев-

ским [48] показывают, что потребность в самоактуализации связана 

с невозможностью самореализации (самоосуществления). Соверше-

ние корыстных и насильственных преступлений выступает негатив-

ным способом самореализации и выражается в девиантном, делин-

квентном либо криминальном поведении. Важно, что объектами этих 

действий зачастую выступают члены семьи, близкие родственники, 

ближайшее социальное окружение. Так, в исследовании преступни-

ков, совершивших корыстные и насильственные преступления в от-

ношении близких родственников, отмечается, что при общем ситуа-

тивно-импульсивном побуждении конкретными причинами являлись 

желание развлечься, демонстрировать силу и смелость, самоутвер-

диться, в том числе за счет обладания престижными вещами [150]. 
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Исследования социального окружения криминогенных лиц 

в рамках субъектного подхода фокусируются на нескольких предме-

тах. Наиболее изучаемой является проблематика переживаний физи-

ческого, психологического, сексуального и иных видов насилия, без-

различия, попустительства со стороны родителей, недостатка заботы, 

любви, уважения как со стороны родителей, так и иных близких род-

ственников [117]. В рамках субъектного подхода выявляется крими-

нализирующее влияние негативных детско-родительских отношений, 

формирование чувства тревоги, депрессии, импульсивных реакций, 

защитного поведения в раннем детстве. Прослеживается влияние 

негативных отношений к окружению на формирование образа роди-

телей, близких родственников, одноклассников [42]. В ряде исследо-

ваний раскрывается субъективное значение травматических пережи-

ваний в формировании правонарушающего и противоправного пове-

дения подростков и молодежи. Существенное значение имеют иссле-

дования, раскрывающие последствия детского опыта негативных вза-

имоотношений на родительские отношения в зрелом возрасте [78]. 

Социальное окружение характеризуется неполным и некачественным 

исполнением родительских функций (выражающемся в отсутствии 

внимания, заботы и воспитания), проявлением безразличия и наси-

лия. Исследования криминогенных лиц в зрелом возрасте рассматри-

вают социальное окружение в совокупности составляющих его 

лиц — близких родственников, друзей, криминальных лиц, осужден-

ных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Анализу 

подвергаются представления криминогенных лиц о данных лицах, 

отмечается субъективное значение, придаваемое им в зависимости от 

длительности взаимоотношений, жизненных ситуаций и условий, 

в которых они протекали.  

Психологические характеристики социального окружения кри-

миногенных лиц раскрывает динамика связей с другими людьми, 

группами и обществом. Отмечается, что отношения к социальному 

окружению проявляются в динамике взаимодействия, в частности 

в совместной деятельности, включении в группы и сообщества, соци-

альной мобильности. При этом исследователями подчеркивается зна-

чение субъектной позиции, проявляющееся во включении в группы 

и сообщества криминальной и правопослушной направленности.  

Поскольку функционирование криминальных групп отличается 

от правопослушных и по динамике образования отношений и их со-

держанию, следует отметить ряд исследований, характеризующих 
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субъективные мотивы вовлечения [171], восприятие участников 

и группы в целом [127], выступающих основанием формирования от-

ношения к ним. Описываемые причины характеризуются разнород-

ностью, охватывающей и переживание неудовлетворенности, без-

опасности и потребности в защите, чувства страха, одиночества и от-

чуждения, восстановления справедливости и отмщения, искаженное 

представление о собственной исключительности. Подчеркнем, что 

причины свойственны не только несовершеннолетним, но и лицам 

зрелого, в том числе и пожилого возраста.  

Для этой категории лиц свойственно переживание отчуждения, 

враждебности и агрессии со стороны близких родственников, а наси-

лие обусловлено стремлением к восстановлению справедливости, от-

мщению [77].  

Социальное окружение непосредственно связано с подобными 

переживаниями, членство в группе является способом его трансфор-

мации, заключающемся в образовании новых связей и установлении 

отношений, обеспечивающих удовлетворение потребностей [57]. Ос-

нованием данного аргумента является концепция социального мира 

личности, предложенная Н. И. Леоновым [94]. Она рассматривает че-

ловека активным создателем социальной реальности, конструирую-

щим ее посредством взаимодействия с другими людьми, группами  

и обществом. Социальное окружение криминогенной личности, вы-

ступая частью данной реальности, реорганизуется посредством кон-

фликта, целью которого является снятие субъективных противоре-

чий. Опираясь на предложенную им идею, можно полагать, что соци-

альное окружение выступает либо их источником, либо условием 

возникновения, либо средством разрешения. 

Еще одним предметом анализа социального окружения, выпол-

няемого в русле субъектного подхода, является субъективное воспри-

ятие роли окружающих в жизненном пути криминогенной личности. 

Исследования в этой области сфокусированы на пенитенциарном 

этапе жизнедеятельности криминогенной личности. В них разрабаты-

вается методология и методы изучения субъективного отношения 

к жизни в условиях лишения свободы и планирования жизнедеятель-

ности в период после освобождения.  

Ряд исследований основывается на методологии изучения жиз-

ненного пути, предложенной А. А. Кроником и Е. А. Головахой. Жиз-

ненный путь рассматривается в виде субъективно воспринимаемых 

событий жизни, упорядоченных временно й перспективой. В выпол-
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ненных на этом основании исследованиях социальное окружение 

дифференцируется во временно й и пространственной перспективах. 

Близкие люди, члены семьи и родственники до, во время и после от-

бывания наказания воспринимаются неоднородно. Существенное 

значение для прошлого имеет травматический опыт, связанный с рас-

ставаниями и утратами, для женщин — лишением родительских прав 

и разрывом связи с детьми, родительской семьей [74]. Представление 

о социальном окружении в будущем фокусируется на родственниках 

и членах семьи.  

Так, жизненные планы мужчин, осужденных на длительные пе-

риоды отбывания наказания (в т. ч. пожизненно), нацелены на вос-

становление отношений с близким социальным окружением, форми-

рование семьи и стремление к самореализации [17]. Создание семьи 

входит в состав жизненных ценностей как мужчин [143], так и жен-

щин после освобождения [124]. 

Ряд исследований развивает теоретические представления 

о жизненном пути криминогенных лиц на пенитенциарном этапе. 

Так, А. Н. Баламут обращается к понятию «жизненная позиция», опи-

сывая с ее помощью избирательное отношение осужденных к собы-

тиям их жизнедеятельности. Основанием их отношения является 

субъективный опыт жизнедеятельности (в т. ч. и криминальный), 

влияющий на выбор стратегии поведения [16]. Описываемые им жиз-

ненные позиции осужденных раскрывают представления о «крахе» 

жизненных планов и характеризуются иллюзорностью будущего, 

фрустрационным синдромом, сочетающимся с чувством безнадежно-

сти, отчаяния и характеризуется враждебным и агрессивным отноше-

нием осужденных женщин к обществу.  

Исследование жизненного плана осужденного осуществляют 

И. С. Ганишина и С. В. Русаков, характеризуя его как совокупность 

жизненных целей (программ, планов, установок, стремлений) и сроков 

их достижения. Жизненный план рассматривается с позиции времен-

ной перспективы, разделяется на позитивный и негативный и сохра-

няет влияние условий жизни в период отбывания наказания, свя-

занного с лишением свободы [30].  

Е. А. Ипполитова и П. Е. Володина отмечают неоднородность 

жизненных планов, связанных с детализацией будущего и бедно-

стью ближайшей временной перспективы, слабой рефлексией соци-

ального окружения и центрацией на личностно значимых целях 

в будущем [73].  
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Э. В. Зауторова и Н. Г. Соболев, изучая осмысленность жизни 

лиц с длительными сроками отбывания наказания, приходят к выводу 

о низком интересе к жизни и отчуждении от происходящих событий, 

недостаточности жизненных целей и ограниченности временной пер-

спективы [52].  

Завершая характеристику субъектного подхода, отметим ряд 

принципиальных положений, значимых для исследования характери-

стики отношений криминогенной личности к социальному окружению:  

— взаимодействие криминогенной личности с социальным 

окружением опосредовано самореализацией;  

 — комплекс связей криминогенной личности с социальным 

окружением выражает проявление ее субъектности, поскольку их 

формирование подчинено субъективным представлениям о жизнедея-

тельности;  

— рефлексивная позиция человека по отношению к своим от-

ношениям с социальным окружением побуждает к изменению сло-

жившейся системы отношений к окружающим. 

В контексте разрабатываемой проблемы исследования субъект-

ный подход ценен для исследования субъективных оснований 

направленности отношений криминогенной личности в контексте 

жизнедеятельности, трансформации отношений к окружающим, про-

исходящих на разных этапах криминализации. 

Исследования, проводимые в рамках субъектного подхода, обо-

гащают научное представление о социальном окружении кримино-

генной личности. Во-первых, раскрывая значение отношений в фор-

мировании криминогенной личности, характеризуют состояние от-

ношений в актуальный момент времени и во временно й перспективе. 

Ретроспективный анализ социального окружения уточняет роль близ-

ких и родственников в становлении криминогенности личности, ее 

истории как криминального пути и разработке индивидуальных про-

филактических процедур, превентивных мероприятий, препятствую-

щих криминализации.  

Субъектно-средовое направление. В последние десятилетия 

в отечественной психологии активно развивается субъектно-

средовой подход, раскрывающий систему связей и отношений че-

ловека в его взаимодействии с миром (А. А. Журавлев, А. Б. Куп-

рейченко, С. К. Нартова-Бочавер, В. И. Панов, Н. М. Сараева, 

А. Н. Татарко, П. Н. Шихирев). 
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Исследования, выполненные в рамках субъектно-средового 

направления, изучают связи личности с физической и социальной 

средой, выявляя закономерности, определяющие их совместное раз-

витие. Ключевым положением средового подхода выступает утвер-

ждение о том, что психологическое развитие личности определяется 

свойствами окружающей среды в той же степени, как и преобразова-

ние среды, определяется свойствами личности [116]. Процессы разви-

тия личности и преобразования среды рассматриваются взаимодопол-

няющими друг друга: развитие личности формирует среду ее жизнеде-

ятельности [136].  

Фокусируясь на системе отношений «личность — среда», субъ-

ектно-средовой подход предлагает конкретно-научную методологию 

(по Э. Г. Юдину) для изучения криминогенной личности. К примеру, 

Ю. Г. Абрамовой разработана единица анализа репрезентации про-

странственно-предметной среды жизнедеятельности человека — «ме-

сто — ситуация» [1]. Данная категория состоит из двух компонент: 

формальных характеристик предметной среды и ее свойств, опреде-

ляющих содержательный компонент. Способность к репрезентации 

формируется, начиная с формального компонента (чувственного 

уровня) вплоть до ценностно-смыслового (содержательного).  

В исследовании особенностей восприятия среды, выполненном 

Т. В. Дорониной, показано, что репрезентация человеком среды 

включает в себя формальный компонент (размер, прочность, динами-

ка, структура), а также два содержательных компонента. Первый, 

прагматический, включает в себя измерения пользы, ресурсности, 

контроля и освоенности элементов среды, а второй — эстетико-

этический, характеризует уровень привлекательности, свободы, без-

опасности и близости.  

Выводы ее исследования показывают, что людям свойственно 

пользоваться ресурсами сред, воспринимаемых эмоционально поло-

жительно, и избегать сред, воспринимаемых эмоционально отрица-

тельно. При этом подростки используют среды, воспринимаемые 

ими эмоционально положительно, и не замечают среды, восприни-

маемые эмоционально отрицательно. Юношеский возраст характе-

ризуется стремлением улучшить среды, воспринимаемые и отрица-

тельно, и эмоционально положительно [43]. Таким образом, исследо-

вания субъектно-средового подхода раскрывают особый вид отноше-

ний человека с окружающей его средой, выявляя механизмы воспри-

ятия и оценки пространственных характеристик среды. 
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В рамках изучения отношений криминогенной личности субъ-

ектно-средовое направление реализовано в исследованиях, раскры-

вающих взаимодействие личности и среды как условий противоправ-

ного поведения. Экологическое направление характеризует влияние 

среды проживания на побуждение к ее повреждению. Восприятие го-

родской среды, доступной для вандализма, присвоения или уничто-

жения, обусловливает число подобных деяний со стороны прожива-

ющих на этой территории лиц [177]. Исследования показывают и то, 

что изменение среды посредством повышения ее антикриминальных 

свойств (устойчивости к повреждению, хищению) снижает уровень 

криминального воздействия [254]. Вместе с тем критическая оценка 

свидетельствует о том, что характеристики среды не могут однознач-

но влиять на криминальные посягательства. Так, проведенное В. Чек-

като c коллегами исследование вандальной пораженности г. Мальмо 

(Швеция) показало, что районы, заселенные горожанами с низким 

уровнем дохода и образования, но высоким криминальным опытом, 

не всегда отличаются высоким уровнем вандализма по сравнению   

с районами, заселенными успешными в экономическом и социальном 

плане людьми [191]. Соглашаясь с Д. В. Руденкиным, следует при-

знать, что криминальное поведение в отношении городской среды 

опосредовано представлениями субъекта о его приемлемости [129].  

Адаптационные средовые исследования раскрывают роль при-

способления личности к среде и изменений личности под ее влияни-

ем. В их числе проблематика криминализации мигрантов и их детей, 

обусловленная неспособностью пользоваться правовыми института-

ми, механизмами и средствами в ходе своей жизнедеятельности  

в стране их прибытия [244], отторжением новой культуры [238]. Пси-

хологические исследования описывают субъективные переживания 

трудностей аккультурации и социально-психологической адаптации, 

проявляющиеся в различных формах стрессовых реакций [105], изме-

нений идентичности [145]. Отношения к социальному окружению, 

присущие криминогенным лицам, находящимся в статусе мигрантов, 

обусловлены присущим большинству из них низким социально-

культурным уровнем, переживанием проблем жизнедеятельности [28]. 

Концепции взаимодействия личности с социальным окружением 

определяют их в терминах:  

— социального пространства личности (А. Л. Журавлев, А. Б. Куп-

рейченко, С. К. Нартова-Бочавер);  
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— социального (социально-психологического) капитала (А. Н. Та-

тарко, П. Н. Шихирев). 

Организация социального пространства в отличие от социаль-

ной среды обусловлена особым, субъективным восприятием его 

участником других людей, социальных групп и общества. Психоло-

гические концепции, изучающие восприятие социальной среды чело-

веком, показывают, что сегмент, образованный его собственной ак-

тивностью, действиями и отношениями, обладает особым значением 

и воспринимается в виде пространства.  

С. К. Нартова-Бочавер описывает психологическое простран-

ство личности в качестве субъективно значимого фрагмента бытия 

человека, определяющего актуальную деятельность и стратегию 

жизни человека в обществе [111]. По ее мнению, «психологическое 

пространство» имеет характер атрибута, поскольку распространяет-

ся на вещи, предметы и отношения, которые человек считает свои-

ми. Категорией, структурирующей пространство, выступает суве-

ренность, проявляемая в способности человека контролировать, за-

щищать и развивать пространство, которое он считает своим. Суве-

ренность в таком значении близка к понятиям «территориальность» 

и «приватность». По ее мнению, пространство представлено лично-

сти бытийными фрагментами: тело, территория, вещи, привычки, 

социальны связи и ценности.  

Психологическое пространство конструируется субъектом по 

критерию суверенности: высокая суверенность присуща части про-

странства, относимой к приватной части, а низкая — депривиро-

ванной, т. е. не принадлежащей человеку. Рассматривая отношения 

между нарушением пространства и благополучием, С. К. Нартова-

Бочавер приходит к выводу, что субъективное благополучие и удо-

влетворенность качеством жизни связаны со средним уровнем су-

веренности, а неудовлетворенность — с высоким и низким [111].  

Систему психологических отношений личности с социальным 

окружением А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко описывают поняти-

ем «социально-психологическое пространство личности». Оно рас-

крывает отношение человека к объектам и явлениям, имеющим соци-

альную природу, и представляет собой систему субъективно значи-

мых объектов и явлений, оцениваемых личностью положительно, 

негативно или нейтрально, находящихся в определённой структуре 

по отношению друг к другу, связанных и выполняющих определён-
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ные функции и роли в соответствии с нормами, правилами, стандар-

тами и эталонами [50].  

В специальной работе А. Л. Журавлевым и А. Б. Купрейченко 

описано более ста параметров данного пространства, сгруппирован-

ных в виде общих характеристик социально-психологического про-

странства, характеристик субъекта (носителя) пространства, характе-

ристик элементов пространства, особенностей межпространственных 

отношений. Методологическое значение для решения задачи, постав-

ленной в нашем исследовании, имеют категории, понятия и метрики, 

описанные указанными авторами для характеристики психологиче-

ского и социально-психологического пространства — дистанция, 

граница (барьер), область (сфера) и пр. Данные категории позволяют 

стандартизировать разнородные характеристики психологической 

связи криминогенных лиц с другими людьми, группами и обществом, 

образуя «топологический тезаурус», пригодный для маркирования 

разнородных феноменов отношений.  

Проблематика качества отношений личности к социальному 

окружению исследуется А. Н. Татарко в рамках концепции социаль-

но-психологического капитала [156]. Социально-психологический 

капитал основывается на отношениях личности к группам членства 

и окружающим и формируется в двух системах отношений личности: 

«личность — личность» и «личность — группа (общество)». В сово-

купности образующих его отношений социальный капитал представ-

ляет собой свойство социального пространства личности и наряду 

с этим является одной из образующих его характеристик. Так, оцени-

вая такое качество отношений, как доверие, А. Н. Татарко раскрывает 

его возможности для связи людей и социальных групп между собой. 

Установив доверительные и уважительные отношения с кем-либо, 

человек считает данных людей частью своего социально-

психологического пространства.  

Схожим образом рассматривает социальный капитал П. Н. Ши-

хирев, констатирующий, что качество межличностных отношений 

влияет на благосостояние и жизнедеятельность людей. Достижение 

определенного уровня отношений расширяет индивидуальные воз-

можности личности, поскольку позволяет сотрудничать, обменивать-

ся информацией, предлагать взаимовыгодные решения, избегать кон-

фликтов [172]. При сравнительно небольшой верификации субъект-

но-средового подхода на выборке криминогенных лиц можно выде-

лить ряд исследований, в которых раскрываются особенности их со-
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циального окружения. В их числе работы, посвященные исследова-

нию криминальной среды и криминальной субкультуры. Криминаль-

ная среда, по мнению В. Ф. Пирожкова, является условием професси-

онализации преступности, поскольку она обеспечивает воспроизвод-

ство преступников, их обмен опытом, сплочение и мобилизацию на 

совершение преступлений.  

В местах лишения свободы она снижает воспитательное воздей-

ствие на лиц, отбывающих наказание [119]. Воспроизводство и раз-

витие преступного поведения обеспечивается и за счет непосред-

ственного взаимодействия с лицами, склонными к криминальному 

поведению, и за счет культивирования ценностей и смыслов крими-

нального образа жизни — криминальной субкультуры [134].  

Криминальное влияние субкультуры как социальной среды опи-

сывается применительно к несовершеннолетним в аспекте их вовлече-

ния в преступную деятельность. Для криминогенных лиц зрелого воз-

раста используется понятие криминального образа жизни, характери-

зующего антиобщественную направленность личности и ее готовность 

к совершению правонарушений и преступлений [72]. Локализация 

криминальной среды описывается в различных масштабах — от груп-

пы, сообщества, организации до цифровых пространств. Ее участника-

ми являются лица с асоциальным (преступным) опытом и поддержива-

ющим соответствующий образ жизни [167].  

Проблематика качества отношений криминогенной личности 

изучается через призму отношений с членами семей и родственни-

ками. Так, по данным Л. В. Мешковой и В. С. Худоконенко, пред-

ставление о семье характеризуется искаженным восприятием семьи 

и родственников, неразвитой способностью сопереживания, антипа-

тиям и враждебности, формальным принятием семейной роли, недо-

оценкой членов семьи [102].  

Ф. С. Сафуановым отмечается, что криминогенным лицам 

свойственно совершение противоправных или аморальных дей-

ствий в отношении близкого окружения [137]. Криминогенные лица 

в отношениях с членами семьи демонстрируют проявления агрес-

сивности и антисоциальности, эгоцентризма и завышенной само-

оценки, склонности к самовзвинчиванию, а отношениям, предше-

ствующим насилию — враждебности, конфликтности, эмоциональ-

ной напряженности.  

М. Р. Нигматуллин наблюдает у женщин — жертв насилия низ-

кую самооценку, самообвинение и самоотрицание, стремление к при-
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нятию ответственности за поведение обидчика на себя [112]. Как 

следствие, насилие женщин по отношению к криминогенным членам 

семьи имеет реактивную природу и обусловлено длительным стрес-

сом, психотравмирующей ситуацией, которая воспринимается угро-

жающей жизни [108].  

Уровень противоправного поведения подростков может быть 

предсказан отношением доверия, выступающим одной из метрик со-

циально-психологического пространства. Высоким уровнем крими-

ногенности обладают подростки-правонарушители, надеющиеся 

только на себя, тогда как меньшим уровнем — те, кто надеется на ро-

дителей и других людей [13].  

Характер психологических отношений с членами семьи и род-

ственниками позволяет изучать данный сегмент социально-

психологического пространства личности. К этому выводу приходит 

и С. К. Нартова-Бочавер с соавторами, выделяя нарушения приватно-

сти в суверенном психологическом пространстве в качестве маркеров 

риска насильственных преступлений [110]. Анализируя социально-

психологический капитал члена преступной группы, А. Н. Татарко 

констатирует низкий уровень его проявления, обусловленный труд-

ностями формирования подобных отношений в других группах. При 

высоком уровне сплоченности, доверия, взаимопомощи с определен-

ной группой лиц, отсутствие подобных отношений с другими груп-

пами ограничивает возможности личности по их получению за пре-

делами данной группы [156]. 

Значимость субъектно-средового подхода для исследования со-

циального окружения криминогенной личности заключается в воз-

можности представления в рамках модели «личность — социальная 

среда», где личность является целостным и однородным образовани-

ем, а социальная среда — сложным и неоднородным образованием, 

трансформируемым вследствие активности личности. Социальное 

пространство выступает частью среды, подвергшейся преобразова-

нию личности, выражающемуся в построении психологических от-

ношений к составляющим его объектам. В таком представлении 

субъектно-средовой подход позволяет:  

 — рассмотреть социальное окружение в виде социального про-

странства, образующего средовой контекст жизнедеятельности кри-

миногенной личности в определенный период времени;  
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— описать структуру отношений криминогенной личности пу-

тем выделения образующих ее факторов и их репрезентации в связях 

с другими людьми;  

— использовать топологические категории («барьер», «грани-

ца», «дистанция») при концептуализации социальных и межличност-

ных отношений;  

— оценивать уровень криминогенности посредством анализа 

качества отношений, формирующих психологическое пространство 

личности. 

Субъектно-деятельностный подход (Г. М. Абульханова, 

А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) раскрывает 

значение деятельности в формировании отношений криминогенной 

личности к социальному окружению.  

Специфика субъектного подхода выражается в понимании лично-

сти активным, инициативным и творческим преобразователем окружа-

ющей действительности [152]. По мнению К. А. Абульхановой, спо-

собность быть субъектом проявляется в направленности личности на 

самосовершенствование, выражающееся в формировании жизненной 

стратегии, отвечающей смыслу жизни человека и Я-концепции, пред-

ставляющей ее на уровне сознания [3]. Воплощение субъектности, 

в представлении А. В. Брушлинского, определяется активностью лич-

ности, которая, будучи последовательной и упорядоченной, конституи-

руется в направленности [21]. Для В. В. Знакова субъект — это «тот, 

кто обладает свободой выбора и принимает решения о совершении 

нравственных поступков, основываясь на результатах самопознания, 

самоанализа, самопонимания» [69]. В. М. Коваль отмечает осознавае-

мость проявлений субъектности через анализ себя и своих действий 

в отношениях с окружающим миром, выделяя три вида оценок [79]:  

— субъектность по отношению к самому себе (рефлексивность, 

уровень субъективного контроля);  

— субъектность в отношении к окружающим (независимость, 

самостоятельность, устойчивость к воздействию);  

— субъектность в деятельности (организация и регуляция ак-

тивности).  

С позиции общепсихологической теории деятельности окружа-

ющий мир предстает личности в виде образа — чувственной формы 

психического явления, имеющей в идеальном плане временную ди-

намику и пространственную организацию. А. Н. Леонтьев отмечал, 

что психология образа есть конкретно-научное знание о конструиро-
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вании человеком в ходе деятельности образа мира, о том, как данный 

образ опосредует деятельность в объективной реальности. Предло-

женная Ф. Е. Василюком концепция жизненного мира предполага-

ет, что мир личности образован предметами ее деятельности, а дея-

тельность выступает базовым элементом жизни личности [25]. Вза-

имодействие с миром происходит в форме переживания, т. е. пере-

стройки образа мира в сознании человека. Переживанием личность 

устанавливает смысловое соответствие между осознанием мира 

и его реальным состоянием. Поддержание связности образа мира 

и реальности находит отражение в принимаемых человеком реше-

ниях и поступках. 

Исследуя отношения между образом мира и образом жизни, 

В. П. Серкин доказывает, что образ мира структурирован деятельно-

стью личности, зависит и определяется индивидуальной иерархией ее 

мотивов [141]. Подсистемы образа мира формируются благодаря 

конкретной деятельности, а их системообразующим фактором явля-

ется мотивация данной деятельности.  

В отечественной и зарубежной юридической психологии пред-

ставлен комплекс исследований, описывающих различные аспекты 

совместной деятельности и возникающих на ее основе отношений 

криминогенных лиц. Исследования совместной деятельности кри-

миногенных лиц раскрывают ее значение, во-первых, для вовлече-

ния в преступную деятельность, во-вторых, формирования отноше-

ния к другим членам групп, построения внутригрупповых иерархий, 

в-третьих, структур отношения криминогенных лиц к правопослуш-

ным и противоправным лицам, группам и сообществам [159].  

Охарактеризуем направления, выделив компоненты совместной 

деятельности, влияющие на формирование отношений. 

Первое направление исследований раскрывает роль социально-

го окружения в формировании криминального поведения подрост-

ков и молодежи. В них рассматривается сегмент близкого окруже-

ния — членов семьи, родственников, друзей и сверстников в побуж-

дении к корыстным и насильственным преступлениям [197]. Несмот-

ря на значительное количество исследований, значение семьи и род-

ственников остается высокоиндивидуализированным, зависящим от 

влияния множества факторов — от психосоциальных характеристик 

семьи до стилей воспитания и влияния неформального окруже-

ния [207]. Наиболее стабильным криминогенным показателем явля-

ется состав семьи — несовершеннолетние и молодежь, воспитываю-
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щиеся в неполных семьях, чаще совершают правонарушения и пре-

ступления не только в подростковом, но и во взрослом возрасте [186]. 

Данный фактор сочетается с негативным влиянием неформальной 

среды (сверстников, соседей), которые усиливают негативное воздей-

ствие на подростков и молодежь [215]. В целом, взаимодействие де-

линквентных подростков характеризуется еще большим уровнем вли-

яния на формирование преступной мотивации, чем взрослых. 

K. A. Brookmeyer с коллегами отмечают, что вхождение в группу 

сверстников с антисоциальным поведением практически всегда при-

водит к криминализации подростка [188].  

Совместная деятельность и межличностные отношения крими-

ногенной молодежи нацелены на преодоление трудных жизненных 

ситуаций, защиту от агрессии и насилия со стороны членов семьи, 

родственников и неформального окружения [230]. Как отмечают оте-

чественные и зарубежные исследователи, отношения делинквентных 

подростков и молодежи имеют компенсирующее и замещающее зна-

чение в условиях неблагополучного социально-экономического по-

ложения [106, 256].  

Криминогенное влияние неформального окружения объясняется 

его инструментальными и ценностными функциями [58]. Инструмен-

тальная составляющая влияния заключается в формировании у субъ-

екта представления о цели, способе и средствах совершения преступ-

ления. Так, преступники и лица с криминальной направленностью 

нередко обмениваются друг с другом знаниями, делятся опытом со-

вершения преступлений [237].  

Подростки и молодежь, не имеющие родителей или воспиты-

вающиеся в неполной семье, наиболее восприимчивы к инструмен-

тальному влиянию социального окружения. Исследование крими-

нального поведения, выполненное Д. Дж. Шоемакер, продемон-

стрировало ведущее значение взрослых в формировании стратегии 

криминального поведения несовершеннолетних и его выбора в каче-

стве ведущего при наличии правопослушной альтернативы [241].  

Ценностная функция криминального социального окружения 

заключается в обосновании необходимости совершения преступле-

ния. Оно, с одной стороны, снижает чувство вины и сглаживает 

конфликт убеждений субъекта криминального поведения, с другой 

— оправдывает преступника в глазах окружающих. Так, у распро-

странителей наркотиков ценностная функция окружения выражается 

в оправдании приема наркотиков и создания мотивации его употреб-
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ления и продажи. Г. С. Беккер показал, что новички не способны 

обосновывать необходимость приема наркотиков и могут отказаться 

от употребления под давлением окружающих [181]. 

Совместная деятельность криминогенных лиц описывается за-

рубежными исследователями с помощью диадических (межлич-

ностных) и структурно-позиционных (групповых) моделей. В ре-

зультате их построения оценивается роль отдельных родственни-

ков, друзей и групп сверстников в вовлечении в преступление  

и формировании преступного образа жизни [232].  

Анализ современных представлений о ближайшем социальном 

окружении как факторе криминализации личности демонстрирует 

различия в его криминогенном значении. В целом, данные значения 

могут быть охарактеризованы как криминогенные, т. е. способству-

ющие формированию криминальной направленности:  

— в агрессивном и жестоком либо безразличном и игнориру-

ющем потребности отношении со стороны членов семьи и род-

ственников;  

— в побуждении к совершению правонарушений или преступ-

лений, склонению к аддиктивному поведению (со стороны семьи, 

родственников, соседей, сверстников);  

— в пропаганде асоциального образа жизни, криминальных 

ценностей и криминального поведения.  

Вторым направлением исследования отношений выступает их 

анализ внутри криминальных групп и сообществ, а также сообществ 

осужденных лиц в условиях пенитенциарных учреждений [216].  

Анализ отношений опирается на предположение о том, что 

криминогенные лица объединяют свои усилия с другими людьми 

для достижения целей. Возникающая кооперация порождает процес-

сы координации действий, затем распределения обязанностей, руко-

водства и лидерства, оценки других людей и самооценки. В резуль-

тате, каждый участник формирует отношение к членам группы, оце-

нивает их и себя через призму совместной деятельности [118]. Соот-

ветственно, представление о взаимодействии включает в себя оцен-

ку действий других людей — помощи и поддержки, оценку своего 

вклада в общее дело — вовлеченности, ответственности за общий 

результат. Следуя Г.М. Андреевой, внутригрупповое взаимодей-

ствие порождает интенсивный информационный обмен, нацеленный 

не только на координацию действий членов группы, но и определе-

ние их отношения друг к другу [9].  
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Методология исследования базируется на социометрической 

(Дж. Морено), стратометрической (А. В. Петровский) концепциях со-

циальных групп, теории социальных представлений (С. Московичи), 

методах сетевого анализа (M. Grannovetter) [204].  

Предметом изучения выступают отношения и взаимодействия 

внутри преступных групп и сообществ, для чего анализируется коли-

чество их участников и интенсивность общения между ними, описы-

ваются типовые функции участников групп, значение статусных пози-

ций и социально-психологические основания их получения [24]. Схо-

жим образом оцениваются отношения в группах осужденных лиц, от-

бывающих наказание в местах лишения свободы (Ю. К. Александров, 

В. Ф. Пирожков, Е. Л. Сучкова, А. И. Ушатиков). Описание ими че-

тырех категорий неформального статуса осужденных («черных», 

«красных», «мужиков» и «обиженных») основывается на трех видах 

представлений:  

— социальных представлениях, определяющих отношение 

к преступлению и преступникам как социальной группе. Данное 

представление разграничивает лиц, поддерживающих преступный 

образ жизни и отказывающихся от него;  

— субкультурных представлениях о допустимом и недопусти-

мом в поведении осужденных в местах лишения свободы;  

— индивидуальных представлениях о взаимодействии с други-

ми осужденными и персоналом исправительного учреждения. 

Исследователи выделяют разнородные характеристики крими-

ногенных лиц — лидерские (доминирование, готовность к соперни-

честву, способность организовать), регулятивные (планирование, са-

моконтроль, хладнокровие), ценностные (безнравственность, жад-

ность, корысть) [157].  

Зарубежные исследователи разрабатывают структурно-

позиционные модели отношений, основывающиеся на сетевом под-

ходе к взаимодействию. Разрабатываемые модели основываются на 

методологии сетевого подхода, описывающего участников отноше-

ний и отношений между ними в виде сети взаимодействия [182]. Ее 

применение позволяет характеризовать формальные (объем, состав, 

длительность взаимодействия, его интенсивность) и содержательные 

(отношения лидерства/подчинения, значимости и ценности группы) 

характеристики [187]. Так, в исследовании C. G. Roman с соавторами 

показано, что молодежная преступная группа в среднем может до 

50% состоять из родственников и соседей. Большая часть ее участни-
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ков значительное время проводит вместе, а в совместные криминаль-

ные действия вовлечены до 60% ее состава. Отношения между ними 

имеют гомогенный характер без существенных различий в статусе, 

лишь незначительная часть (до 1%) рассматривается ими в качестве 

высокостатусных лиц, выполняющих функции наставников, советчи-

ков, учителей. Эмоциональное восприятие участниками друг друга 

в целом положительно, негативно оценивается лишь 11% участников 

группы [235]. Однако исследования с применением сетевого подхода 

показывают его ограничения в части способности прогнозировать 

совместные криминальные действия. В частности, выбор соучастни-

ков преступлений не всегда зависит от сплоченности отношений или 

длительности взаимодействия [227]. Зачастую на него влияет актив-

ность субъекта, ситуация, благоприятствующая совершению пре-

ступления, субъективная оценка опыта криминального поведения — 

«криминальной зрелости». Последний фактор находит подтвержде-

ние и в работах отечественных исследователей. В частности, 

А. М. Рябковым c соавторами установлено, что межличностное взаи-

модействие криминогенных лиц существенным образом определяется 

их отношением к криминальной субкультуре [131, 133].  

Проводимые в рамках данного направления исследования объ-

ясняют статус в группах криминогенных лиц на докриминальном, 

криминальном и посткриминальном этапах жизнедеятельности, зави-

сящими от направленности криминогенной личности. Данные, полу-

ченные на основе обработки внутригрупповых статусов участников 

групп, частоты контактов между ними, способа коммуникации, ролей 

и участии в преступлениях [182], свидетельствуют о значимости кри-

миногенных свойств для занятия неформального статуса (авторитета) 

на докриминальном и криминальном этапах жизнедеятельности кри-

миногенной личности.  

Третьим направлением изучения социального окружения выступа-

ет контекст отношений, снижающих риск криминального поведения. 

Выполняемые исследования разрабатывают предположение о том, что 

отношение к социальному окружению может сдерживать кримино-

генность, способствуя отказу от противоправного поведения.  

Социальное окружение влияет на отказ от преступных действий, 

осуществляя социализацию личности (Е. П. Белинская), обеспечивает 

удовлетворение потребностей, необходимых для жизнедеятельности 

(А. Л. Свенцицкий, П. Н. Шихирев), в т. ч. выступая в качестве источ-
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ника материальных, социальных и иных ресурсов, которые социальное 

окружение предоставляет человеку (Л. Г. Почебут, А. Н. Татарко).  

Немаловажной является способность социального окружения 

поддерживать криминогенных лиц, освободившихся после отбытия 

наказания, связанного с лишением свободы, в трудных жизненных си-

туациях (Т. Л. Крюкова). В этой связи концепция «сопротивления 

криминализации», разработанная Ф. МакНейлом, базируется на 

предположении о том, что потребность в принадлежности к соци-

альной группе, а также получения знаний и навыков являются веду-

щими условиями к правопослушному образу жизни. Реализация 

концепции выражается в образовании лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, связей с социальным окружением. При этом 

существенное значение имеют характеристики составляющих его 

лиц и групп. Так, зарубежные исследователи подчеркивают роль 

культурного разнообразия социального окружения, способствующего 

восприимчивости и терпимости по отношению к разным моделям по-

ведения, взглядам и ценностям окружающих [206].  

Поскольку социальное окружение криминогенной личности вы-

ступает разнородным образованием, члены которого вовлечены в не-

го на разных этапах ее жизненного пути, их декриминализирующее 

значение определяется оценкой самого субъекта. При этом отноше-

ния к окружающим не только выступают средствами получения ин-

формации о правопослушном и неправомерном поведении, но и спо-

собны усиливать или ослаблять ее значение, ускорять или блокиро-

вать обмен ею [190]. 

К факторам, влияющим на правопослушное поведение лично-

сти, относится отношение к определенной части социального окру-

жения как референтной и значимой. Референтное окружение значимо 

влияет на представление личности о себе и правопослушном поведе-

нии [210]. Данное влияние не является однородным и неодинаково 

на всем протяжении жизни. Многочисленные неустойчивые и по-

верхностные социальные контакты подростков заменяются на ста-

бильные и глубокие отношения в зрелости и пожилом возрасте. Со-

ответственно, меняется и сила влияния других людей на поведение 

человека, которая достигает максимума в детском и подростковом 

возрасте и снижается в зрелости. Но в сложных жизненных ситуаци-

ях (при распаде семьи, болезнях, потере работы, экономических про-

блемах) растет влияние референтных лиц из числа социального 

окружения на принятие решений и преодоление проблем.  
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Референтность членов семьи и близких родственников для кри-

миногенных лиц описана зарубежными исследователями. В ходе изу-

чения молодёжных банд С. Strocka отмечает, что их участники соблю-

дают нормы взаимодействия, предписанные ролями сына и отца [243]. 

Сопоставление семейной и криминальной социальной идентичности 

криминогенных лиц, выполненное T. P. LeBel с соавторами, показало, 

что направленность на исполнение роли отца и мужа снижает вероят-

ность возобновления криминальной карьеры [217]. Вне воздействия 

криминального окружения асоциальное поведение может трансфор-

мироваться в законопослушное. Так, А. Dawes установлено, что нрав-

ственное поведение преступника изменяется при изменении социаль-

ного окружения [192]. Можно заключить, что криминальная направ-

ленность реализуется тогда, когда преступник воспринимает себя та-

ковым и получает подтверждение этому в социальном окружении. Без-

условно, в этом процессе имеет значение психологическая близость 

и идентификация с преступниками из числа своего социального окру-

жения. Так, E. K. Asencio и P. J. Burke выявили роль социального окру-

жения в процессах поддержания криминализации осуждённых [180]. 

Полученные ими результаты демонстрируют, что оценка социального 

окружения оказывает дифференцированное влияние на криминальное 

поведение. В её формировании участвуют оценки и мнения ближайше-

го социального окружения (членов семьи и родственников), а также 

лиц, совместно с ними отбывающих уголовное наказание.  

Дополнительные подтверждения влияния окружающих получе-

ны в исследованиях социального исключения и отчуждения. В них 

подчеркивается связь между отсутствием доверительных отношений 

и переживаниями одиночества и депрессии. Как отмечает E. DiTom-

maso, негативные последствия социального отчуждения зависят не 

столько от количества собеседников, сколько от качества взаимодей-

ствия с ними [193].  

Дополнительным фактором является влияние, оказываемое 

конкретной частью социального окружения на решения и поступки 

субъекта. Теоретические основания для определения влияния окру-

жения могут представить социально-когнитивные теории поведения. 

В частности, в теории планируемого поведения (Theory of planned 

behavior) [240] предполагается, что намерение осуществления дей-

ствия регулируется и представлениями об условиях, которые могут 

помочь действию осуществиться, либо барьерах, которые могут по-

мешать. Необходимыми для предсказания параметрами выступают 
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три представления субъекта: а) о цели поведения; б) о последствиях 

(результатах) поведения; в) об оценке окружающими поведения. Их 

мнение относится к числу регуляторов поведения, останавливающих 

либо усиливающих его [64]. Измерение представлений о поведении, 

мнении окружавших и условиях осуществления позволяет предска-

зывать до 34% вероятности осуществления поведения и оказывает до 

42% влияния на намерения его осуществить [201]. Альтернативные 

исследования показывают, что средняя корреляция между реализо-

ванным действием и компонентами модели составляет 0,49 для пред-

ставлений, 0,34 для мнений окружающих, а также 0,43 для условий 

осуществления [178]. 

Вместе с тем в отношении криминального поведения влияние 

окружающих наиболее дифференцировано. Например, при планиро-

вании криминальных действий субъект оценивает факторы, способ-

ствующие, к примеру, хищению, достаточно произвольно: он прини-

мает во внимание те, что позволят совершить кражу, и игнорирует 

риски быть пойманным при этом. Эти примеры показывают ограни-

чения теорий планируемого поведения и свидетельствуют об иных 

факторах, составляющих механизм принятия решения [242]. 

В целом, подводя итоги, отметим, что субъектно-деятельност-

ный подход позволяет рассмотреть отношения к социальному окру-

жению через призму совместной деятельности. Значимыми для рас-

крытия ее значения в формировании отношений криминогенной лич-

ности можно считать такие принципиальные положения, как:  

— развитие индивидуальных представлений о ценностях 

и смыслах деятельности, осуществляемой в ее индивидуальной 

и совместной формах;  

— образования связей с отдельными лицами, группами и сооб-

ществами и занятие определенной социальной позиции в них;  

— формирование образа жизни, обусловленного профессио-

нальной деятельностью, пространственно-временным режимом 

труда и отдыха.  

Подводя итоги параграфа, отметим, что субъектный, субъектно-

средовой и субъектно-деятельностный подходы к исследованию со-

циального окружения личности обладают достаточными теоретиче-

скими и методологическими возможностями для изучения и объясне-

ния отношений криминогенной личности к социальному окружению.  

Вместе с тем, отмечая разработанность в рамках субъектного 

подхода феноменологии отношений криминогенной личности с соци-
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альным окружением, следует признать ее недостаточной и нуждаю-

щейся в дополнительном изучении.  

Комплекс эмпирически установленных психологических и со-

циально-психологических вопросов, характеризующих отношения 

криминогенной личности с социальным окружением, весьма значите-

лен. Теоретические объяснения детерминации отношений кримино-

генной личности, разнородного и разнокачественного характера свя-

зей с социальным окружением, специфика отношений криминальных 

групп и сообществ локальны и разобщены. Все это свидетельствует 

о необходимости дальнейшей разработки проблематики отношений 

и об использовании субъектного подхода в качестве ее методологиче-

ского основания.  

3.2. Теоретические представления о социальном окружении  

криминогенной личности 

Термин «социальное окружение» используется в различных 

социальных науках — психологии, педагогике, социологии. Под 

социальным окружением подразумевают семью и близких род-

ственников, друзей и коллег и даже незнакомых людей, ситуативно 

взаимодействующих с человеком. При этом основания причисления 

людей к социальному окружению остаются неясными. Ими могут 

быть связи, обусловленные социальным функционированием чело-

века (участием в группах, сообществах), а могут быть межличност-

ные взаимоотношения, в том числе возникшие под влиянием крат-

ковременных чувств.  

Социальное окружение личности является разнородной общно-

стью, состоящей из индивидов, групп и сообществ. Интенсивность 

его изучения в юридической психологии уступает исследованиям се-

мейного окружения, других неформальных и формальных групп. Од-

нако интерес заключается в изучении той части социального окруже-

ния криминогенной личности, что формируется на основе личного 

решения, а не только условиями жизнедеятельности, актуализирует 

данное направление исследований.  

В настоящее время подхода к определению понятия «социаль-

ное окружение личности» не выработано, а существующие направле-

ния исследований условно могут быть разделены на (а) социально-

психологическое, описывающее окружение личности через призму 

членства в социальных группах и сообществах, и (б) личностное, раз-

рабатываемое в психологии личности.  
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В социально-психологическом контексте социальное окружение 

представляется интегральным образованием, включающим членов 

семьи, близких родственников, друзей и коллег, участников нефор-

мальных и формальных групп. Основанием для включения в соци-

альное окружение выступает представление субъекта о связи с груп-

пой или сообществом. Так, например, в концепции сетевого подхода 

социальное окружение рассматривается в виде сети социальных свя-

зей, центрированных на ее субъекте — личности [211]. Содержание 

связи варьируется широко и может обозначать общение, совместную 

деятельность, формальные отношения (например, родственные).  

С позиции психологии личности социальное окружение пред-

ставляет собой фрагмент психологического пространства личности 

[67], образованного на основе системы психологических отношений 

человека к обществу, социальным группам и отдельным людям. 

Представление о членах социального окружения формируется на ос-

нове субъективных категорий, производных от психологических 

свойств пространства. Характеризуя социальное окружение кримино-

генной личности, отметим, что его образуют межличностные отно-

шения, совместное взаимодействие, а также социально-структурные 

характеристики групп и сообществ, в которые она вовлечена. Пере-

численные основания позволяют систематизировано представить от-

ношения с каждой из рассмотренных категорий, исходя из типичных 

оснований их образования.  

 Предполагая, что социальное окружение формируется и опре-

деляется совокупностью взаимодействий криминогенной личности, 

характеристики данных взаимодействий могут применяться для кате-

горизации социального окружения. Их применение позволяет упоря-

дочить субъектов, составляющих социальное окружение, а также 

дифференцировать качества данных отношений. Подобный способ 

формализации представляет социальное окружение в виде условной 

группы, центром которой выступает криминогенная личность, а дру-

гие ее участники определяются на основании связей или отношений, 

возникающих в ходе их взаимодействия.  

Состав социального окружения является разнородным по харак-

теру включенных в него людей, социальных групп и сообществ. Осно-

вываясь на критерии интенсивности и стабильности социальных свя-

зей, а также постоянстве состава их участников, окружение кримино-

генной личности может быть упорядочено в виде нескольких катего-

рий [67]. В частности, может быть выделена категория близкого окру-
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жения, участниками которой считают членов семьи и родственников, 

друзей и коллег. Как правило, между ними существует определенный 

уровень доверия, позволяющий обсуждать интимную информацию 

и удовлетворять непубличные потребности.  

Второй категорией социального окружения могут быть оха-

рактеризованы лица, объединенные совместной деятельностью 

в рамках групп и сообществ. На этом основании выделяется учеб-

ное, профессиональное, спортивное, досуговое и другие составля-

ющие социального окружения.  

Третьей категорией социального окружения личности выступают 

отношения, образованные в сообществах, объединённых совместным 

существованием. В условиях города оно предполагает проживание 

в многоквартирных домах, посещение магазинов, проезд в обществен-

ном транспорте и другие локализованные в определенном простран-

ственно-временном диапазоне действия, формирующие социальное 

окружение человека. Его участники (соседи, дворники, продавцы, во-

дители городского транспорта и др.) выходят за пределы формально-

ролевых моделей поведения. Обмениваясь информацией и обсуждая 

волнующие их события, участники упрощают собственное существо-

вание, получая советы, эмоциональную поддержку и реальную по-

мощь от окружающих.  

Четвертой категорией социального окружения выступают 

наименее устойчивые и нестабильные связи, краткосрочно возни-

кающие в процессе взаимодействия с незнакомыми людьми. При 

всей скоротечности, поверхностности отношений они выступают 

важной компонентой социального окружения криминогенной лич-

ности, поскольку представляют собой ситуации, в которых склады-

ваются наилучшие возможности удовлетворения ее потребностей 

криминогенным способом. Фактически, именно квазигрупповые 

отношения в местах общественного пользования (транспорт, магази-

ны, больницы и т. п.) и отдыха (парки, скверы, кино, музеи и т. п.) 

обладают необходимым уровнем анонимности, повышающим веро-

ятность успешного совершения преступления [56]. 

Рассмотрение организации социального окружения нуждается 

в анализе социальных структур, опосредующих отношение личности. 

Со структурной точки зрения социальное окружение состоит из кон-

кретных социальных групп (семьи, коллег, других неформальных 

групп и сообществ), участником которых является субъект. Анализи-

руя взаимодействие людей, исследователи установили, что его сред-
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ние размеры варьируются в диапазоне 10–15 социальных групп, охва-

тывая 300‒500 человек [226]. При этом следует учесть, что социаль-

ное окружение человека расширяется по мере взросления. Так, соци-

альное окружение ребенка может ограничиваться 3–5 социальными 

группами (50 людьми), а школьника — достигать 7–10 социальных 

групп (200‒300 человек).  

Характер отношений между участниками социального окруже-

ния определяется нормами и правилами, функциями и ролями, вы-

полняемыми субъектом в социальных группах. Можно заключить, 

что социальное окружение личности по составу участников и харак-

теру взаимоотношений обусловлено и в значительной мере пред-

определено их социальным функционированием.  

Вместе с тем взаимодействие человека с социальным окруже-

нием подразумевает нечто большее, нежели общение или совмест-

ную деятельность. Социальное окружение выступает ключевым 

фактором самоопределения и социализации личности, ресурсом 

адаптации к трудным жизненным ситуациям, средством удовлетво-

рения потребностей и достижения целей. Для выполнения этих 

функций взаимодействие участников, включенных в социальное 

окружение, должно достигать определенного уровня развития. Ис-

следователи рассматривают его в виде характеристик «доверия» 

(А. Б. Купрейченко), «взаимности» (Дж. С. Хоманс), «взаимопони-

мания» (А. А. Духновский), «приватности» (С. К. Нартова-Бочавер), 

«ценностно-смысловой направленности на участников взаимодей-

ствия» (Н. Р. Салихова). Можно полагать, что эти проявления характе-

ризуют степень ценности (референтности) участников социального 

окружения для его субъекта. Изучая показатели референтности лиц, 

входящих в социальное окружение, становится возможным выявить 

социальную направленность человека, определить область его устрем-

лений и интересов.  

Следует отметить, что социальное окружение активно преобра-

зовывается личностью в процессе жизнедеятельности. Причиной его 

трансформации выступает стремление человека к самореализации. 

Находясь в поиске возможностей для воплощения своих жизненных 

планов, человек активно взаимодействует с окружающими людьми, 

устанавливает и преобразует отношения с ними. Как следствие при-

лагаемых усилий, социальное окружение изменяется — расширяются 

социальные связи, возникают межличностные отношения. Динамика 
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отношений определяется способностями организовывать совместную 

деятельность и координировать ее.  

 Таким образом, социальное окружение является сложным соци-

ально-психологическим образованием, представляющим собой сово-

купность социальных связей личности с другими людьми.  

Параметры социального окружения задаются его социально-

структурной, референтной и интерактивной организацией. Характе-

ристиками социально-структурной организации социального окруже-

ния выступает число участников и их социально-статусные позиции, 

особенности взаимоотношений и взаимодействия. Характеристиками 

референтной организации отношений с социальным окружением вы-

ступают состояние и содержание межличностных отношений с дру-

гими людьми, репрезентирующее их значимость. Интерактивную ор-

ганизацию социального окружения характеризуют способности субъ-

екта к организации взаимодействия и взаимоотношений с другими 

людьми, в том числе к установлению новых отношений либо прекра-

щению уже имеющихся.  

Описанные характеристики представляют наиболее общее содер-

жание отношений между социальным окружением и личностью. Со-

временные исследования указывают на многоаспектное влияние соци-

ального окружения не только в части побуждения к совершению кон-

кретного преступления, но и формирования правонарушающего миро-

воззрения. Их анализ показывает, что социальные отношения преступ-

ника образуют социально-психологическое пространство, в контексте 

и под влиянием которого формируется преступный замысел. Так, 

близкие люди зачастую выступают причиной преступления, кроме то-

го, они выступают его соучастниками. В то же время именно близкие 

люди ресоциализируют преступника, помогая ему изменить представ-

ления и ценности с антиобщественных на социально значимые.  

В академических работах, посвященных криминогенным лицам, 

социальное окружение рассматривается в контексте нескольких ос-

новных проблем. Ими выступают побуждение к совершению пре-

ступления, вовлечение в противоправное (преступное) сообщество, 

контроль за совершением преступлений и влияние на отказ от пре-

ступного образа жизни. Данные проблемы раскрывают области влия-

ния социального окружения, показывая его способность стимулиро-

вать преступление, побуждать к участию в преступной группе, а так-

же способствовать прекращению антиобщественного образа жизни.  
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Влияние социального окружения личности на принятие решения 

о преступлении. E. H. Sutherland, автор одной из первых концепций 

криминального влияния социального окружения, объясняет его ин-

струментальными и ценностными аспектами [245].  

Инструментальная составляющая влияния заключается в фор-

мировании у субъекта представления о цели, способе и средствах со-

вершения преступления. Так, преступники и лица с криминальной 

направленностью нередко обмениваются друг с другом знаниями, де-

лятся опытом совершения преступлений [237]. Общение неблагопо-

лучных подростков характеризуется еще большим уровнем влияния 

на формирование преступной мотивации, чем взрослых. Исследова-

тели отмечают, что вхождение в группу сверстников с антисоциаль-

ным поведением практически всегда приводит к криминализации 

подростка [188]. Подростки и молодежь, не имеющие родителей или 

воспитывающиеся в неполной семье, наиболее восприимчивы к ин-

струментальному влиянию социального окружения — они чаще 

участвуют в насильственных преступлениях, употребляют наркоти-

ческие средства [188].  

Ценностная составляющая влияния социального окружения за-

ключается в обосновании необходимости совершения преступления. 

Данное обоснование, с одной стороны, снимает чувство вины и сгла-

живает конфликт убеждений субъекта преступления [211], с дру-

гой — оправдывает преступника в глазах окружающих. Так, в груп-

пах наркоторговцев ценностная функция выражается в оправдании 

приема наркотиков, однако она сопровождается еще и фасилитирую-

щей функцией, снижающей влияние социального контроля [185]. Изу-

чение общения новичков со «старыми» участниками таких сообществ 

показало, что новички не способны обосновывать необходимость при-

ема наркотиков и могут отказаться от употребления под давлением 

окружающих. Наркоманы со стажем не только не отказываются от упо-

требления, но и активно доказывают пользу наркотиков.  

Эффект влияния социального окружения определяется четырьмя 

характеристиками, среди которых, наряду с частотой оправданий, 

продолжительностью и приоритетом, значение имеет социальный 

статус лица, предоставляющего оправдание. Также следует отметить, 

что социальное окружение преступника снижает интенсивность пе-

реживания им чувства вины. Так, участники преступной группы об-

ладают более высоким уровнем самооценки и уверенности, в отличие 
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от преступников-одиночек, испытывающих снижение самооценки 

после участия в преступлении [225]. 

Следует отметить, что влияние социального окружения опосре-

довано характером социальных отношений с ним человека. В частно-

сти, проживание в районе с высоким уровнем преступности обуслов-

ливает меньший риск совершения преступления по сравнению с нали-

чием близких отношений с людьми, разделяющими криминальные 

ценности. Применяя для обозначения этой закономерности понятие 

«индивидуализированное соседство» (personnel neighborhoods), 

F. L. Sweetser, обосновывает важность изучения межличностных от-

ношений для точного определения риска криминализации [246].  

Вовлечение в криминальные группы. Социальное окружение мо-

жет побуждать к участию в группах с антиобщественной и крими-

нальной направленностью. Психологическими предпосылками для 

этого выступают явления социальной дезорганизации и социальной 

категоризации.  

Социальная дезорганизация отношений выражается в снижении 

возможности удовлетворения потребностей легальным способом 

[239]. Совершение преступлений снижает влияние дезорганизации, 

позволяя добиться необходимого уровня жизни. Следует отметить, 

что преступные сообщества удовлетворяют не только жизненные по-

требности (в еде, жилище, средствах к существованию, безопасно-

сти), но и социальные. Так, участие в преступной группе позволяет 

получить статус, уровень которого определяется возможностями вли-

яния на окружающих. Повышение статуса позволяет участнику рас-

считывать не только на безопасность, но и на уважение окружающих, 

власть над ними, признание и пр. Снижение статуса или его потеря 

влечет за собой риск перейти в категорию жертвы, в том числе для 

своих же сообщников. Таким образом, криминальный образ жизни 

компенсирует недостатки социальной организации.  

 Вместе с тем участие в преступной группе требует принятия 

норм и правил поведения. Изучая их содержание, R. Horowitz при-

шел к выводу, что такой «кодекс» провозглашает уважение, муже-

ство и честь основными нравственными категориями участника пре-

ступного сообщества, но их проявление выражается через агрессию 

по отношению к жертвам, участникам других сообществ, полицей-

ским, жителям [209].  

Социальная категоризация относится к механизмам социально-

го познания, выражаясь в формировании представлений криминоген-
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ной личности, а также приписывании их социальным группам. Рас-

пространенным проявлением категоризации выступает стигматиза-

ция. Признание стигмы (негативной, нежелательной социальной ка-

тегории) является основанием для отождествления с категорией лиц, 

обладающих схожей стигмой. Результатом категоризации выступает 

осознание единства, закрепление принадлежности к преступной 

группе, сообществу [236].  

Следует отметить, что социальная категоризация тесно связана 

с самокатегоризацией — определением человеком себя в терминах 

социальных категорий. Самокатегоризация воплощается в социаль-

ном поведении, принятии решений и совершении поступков, под-

тверждающих принадлежность к социальной группе. В концепции 

криминальной социальной идентичности, разработанной D. Bo-

duszek и P. Hyland, отмечается, что процесс самокатегоризации, про-

ходящей в неблагоприятных условиях — криминальном социальном 

окружении, в сочетании с неспособностью личности к построению 

независимого от окружающих образа себя (самоопределения), может 

приводить к формированию криминальной идентичности [185].  

Побуждение к прекращению антиобщественного образа жиз-

ни. Декриминализирующее влияние социального окружения выра-

жается в снижении уровня криминализации и переходе к правопо-

слушному образу жизни. Как показывают исследования, одним из 

условий декриминализации выступает изменение представлений 

преступника о себе [222]. Этот процесс характеризуется снижением 

эгоцентрической и развитием социоцентрической и правопослушной 

направленности. Исследованием W. Gove установлено, что пре-

ступники, отказываясь от эгоцентризма в пользу заботы о других, 

принимают общественные ценности и ведут себя социально надле-

жащим образом, стремятся конструктивно выстраивать отношения 

с окружающими, проявляют заботу о других в своей деятельности, 

а также стремятся определить собственный смысл жизни в обще-

стве [203]. К схожим выводам приходит G. B. Trasler, выявляя про-

социальную направленность ценностных установок у ресоциализи-

рованной молодежи [252].  

Роль социального окружения в декриминализации выражается 

в создании условий для формирования соответствующих представле-

ний о себе. Трудности перехода к правопослушному образу жизни за-

ключаются во взаимосвязи двух психологических причин: самообви-
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нении и неспособности эффективного взаимодействия с социальным 

окружением.  

Самообвинение базируется на переживании чувства вины и низ-

кой самооценке, социальной стигматизации. Ощущение вины, стыда 

вызывает защитную психологическую реакцию и, как показали иссле-

дования, приводит либо к росту криминального поведения, либо к дез-

адаптации, реакциям «бегства» и аутодеструктивным действиям [250]. 

Самообвинение завершается конструктивно тогда, когда преступник 

обладает возможностью возместить причиненный ущерб, восстано-

вить последствия своего проступка. 

Второй составляющей декриминализации выступает формирова-

ние межличностных отношений. Исследования социального взаимо-

действия преступников показали низкое качество отношений с други-

ми людьми. Так, высокая сплоченность преступных групп оказалась 

обусловленной механизмами группового давления, опасениями 

преследования со стороны правоохранительных органов, мести 

жертв или агрессии со стороны соучастников преступления [214]. 

Также E. Pabon с коллегами установили, что участники преступных 

групп, как правило, испытывают недостаток интимности и привязан-

ности в их отношениях [231]. Ключевое значение для социального 

контроля преступников имеет установление отношений доверия и вза-

имопонимания [189]. По-видимому, развитие подобных отношений 

повышает референтность социального окружения.  

Объясняя декриминализацию с позиции теории социального ка-

питала, следует отметить, что преступникам присущ ограниченный 

объем ресурсов, которыми они могут распоряжаться для решения 

собственных жизненных проблем. Соответственно, формирование 

способности к установлению межличностных отношений позволит 

образовывать отношения поддержки и помощи.  

Подводя итоги параграфа, сформулируем выводы.  

1. Анализ исследований показывает, что социальное окруже-

ние изучается, в основном, в связи с криминальным поведением — 

в аспектах вовлечения или прекращения. Вместе с тем обобщение 

позволяет утверждать, что значение окружения многообразно и вы-

ходит за его рамки, сказываясь на всей жизнедеятельности крими-

ногенной личности.  

2. Психологические аспекты влияния социального окружения на 

криминогенную личность являются разнородными:  
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а) социальное окружение может усиливать криминальную 

направленность, фасилитируя чувство вины, помогая избегать социаль-

ного контроля. Существенное значение имеет криминальная направ-

ленность социального окружения, определяющая ценности и нормы 

взаимодействия;  

б) социальное окружение может оказывать декриминализирую-

щее влияние тогда, когда создаются предпосылки для изменения са-

моотношения криминогенной личности.  

3. Предпосылками для формирования отношений к социальному 

окружению является субъективная значимость входящих в него лиц, 

групп, сообществ. 

3.3. Значение социального окружения в жизнедеятельности  

криминогенной личности 

В различных отраслях психологической науки обращение к со-

циальному окружению используется для объяснения причин взаимо-

действия с окружающими людьми, группами и обществом в целом. 

Существующие представления раскрывают различные аспекты влия-

ния социального окружения на личность — от психологического раз-

вития и социализации до самоопределения и самореализации. Наиболее 

общей категорией, применяемой в психологической науке для характе-

ристики многообразной активности личности в виде единого и пре-

дельно обобщенного понятия, выступает жизнедеятельность.  

Понятие жизнедеятельности личности в психологической науке 

в наиболее общем виде определяется как совокупность видов внутрен-

ней и внешней активности человека в конкретных условиях его суще-

ствования (К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев, и др.). Подобный интегральный характер жизнедея-

тельности личности пронизывает все виды ее деятельности и, с по-

зиции субъектного подхода, нацелен на созидание жизненного пути 

в соответствии с индивидуальным смыслом жизни [32]. Для харак-

теристики жизнедеятельности правопослушных лиц разработаны 

и применяются понятия «жизненный путь», «жизненный опыт», 

раскрывающие многообразие деятельностей, которые осуществляет 

личность, ее активное и целенаправленное стремление к реализации 

жизненных планов.  

Однако применительно к криминогенной личности зачастую 

рассматриваются только виды деятельностей и сферы жизни, харак-

теризующие участие в совершении преступлений. Подобное пред-
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ставление обусловлено задачами выявления и разоблачения преступ-

ников и не преследует цели изучения психологических закономерно-

стей преступности [155]. Поэтому характеристика жизнедеятельности 

криминогенной личности решает лишь задачи уголовного судопроиз-

водства и оптимизации следствия [90].  

Представляется целесообразным рассмотрение жизнедеятельно-

сти криминогенной личности шире, изучая все присущее ей многооб-

разие взаимодействий и взаимоотношений. Значимым является лишь 

определение этапов жизнедеятельности, в которых существенным об-

разом изменяются условия ее регламентации. Ими выступают докри-

минальный, криминальный и посткриминальный этапы, предшеству-

ющие преступлению, связанные с его совершением и последующими 

за ним мерами уголовного преследования и уголовного наказания.  

Такое определение не противоречит существующим в научном 

обороте терминам, определяющим жизнедеятельность криминогенной 

личности. Так, например, понятие «жизненный путь» включает в себя 

предпосылки криминализации на разных этапах развития личности, 

а понятие «жизненный опыт» характеризует опыт преступной дея-

тельности и отбывания наказания [10].  

Следует отметить, что в исследованиях криминогенной личности 

ее социальное окружение, как правило, рассматривается фактором 

криминализации, влияние которого заключается в побуждении к пре-

ступлению, либо объектом виктимизации, подвергшемся криминаль-

ным посягательствам. В обоих случаях учету не подвергаются аспекты 

жизнедеятельности, выходящие за пределы преступления.  

Вместе с тем в общепсихологических исследованиях значение со-

циального окружения описано в процессах принятия решения и регу-

ляции деятельности, побуждения и мотивации, переживаниях сотруд-

ничества и соперничества. Роль социального окружения растет в слож-

ных жизненных ситуациях. Именно окружающие оказывают помощь 

и поддержку, помогают осмыслить происходящее и выбрать наилуч-

ший способ поведения, преодолеть препятствия и пережить их по-

следствия. При всей многоплановости влияния социальное окруже-

ние криминогенной личности остается сложным и недостаточно изу-

ченным социально-психологическим образованием. Объяснение это-

му видится в существующем в современной юридической психологии 

комплексе представлений о социальном окружении как явлении, вто-

ричном по отношению к изучению криминогенной личности и высту-
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пающим в качестве показателя ее антиобщественной и криминальной 

направленности.  

В изучении детерминации криминогенности социальное окру-

жение подвергается анализу как фактор криминализации либо усло-

вие ресоциализации. При этом внимание исследователей фокусирует-

ся на отдельных компонентах окружения — составляющих его лю-

дях, группах и сообществах и на конкретных этапах жизнедеятельно-

сти криминогенной личности. В результате, накопленные научные 

сведения и факты имеют дискретный характер, не позволяя рассмот-

реть весь спектр значений социального окружения криминогенной 

личности. Поэтому в рамках параграфа описываются не только кри-

миногенные, но и просоциальные виды взаимодействия, а также оце-

ниваются особенности их проявлений на разных этапах криминали-

зации личности.  

Анализ публикаций, раскрывающих значение окружения в жиз-

недеятельности криминогенных лиц, позволяет систематизировать их 

в несколько направлений:  

а) проблемы социального функционирования обусловлены веде-

нием криминального образа жизни (отсутствием жилья, незавершен-

ным образованием, отсутствием профессии (специальности), легаль-

ным опытом трудовой деятельности), а также зависимостями и забо-

леваниями, социальной дезадаптацией вследствие отбывания наказа-

ния, связанного с лишением свободы.  

Криминальный (или преступный, в трактовке В. И. Игнатен-

ко [72]), образ жизни в большинстве случаев нарушает процессы со-

циального функционирования личности, поскольку связан с прекра-

щением образования и трудовой деятельности вследствие получения 

нелегальных доходов или риска подвергнуться уголовному преследо-

ванию, ограничением взаимодействия с конкретными лицами, ве-

дущими противозаконную деятельность [90]. Внимание исследова-

телей фокусируется на социальном функционировании кримино-

генных лиц на пенитенциарном и постпенитенциарном этапах жиз-

недеятельности. Их анализ показывает, что декриминализация не-

возможна без восстановления социального функционирования. 

Трудности социального функционирования приводят к рецидивной 

преступности, выражающейся в том, что 61,5% лиц, содержащихся 

в исправительных колониях для взрослых, осуждены к лишению 

свободы второй и более раз [126]. 
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Отсутствие жилья, недостатки образования и низкая квалифика-

ция не позволяют получить постоянный источник дохода и при нали-

чии заболеваний, зависимостей в совокупности влияют на соверше-

ние нового преступления [92]. Социальное окружение компенсирует 

недостатки социального функционирования, предоставляя жилье, со-

участвуя в получении правовой, материальной и медицинской помо-

щи. Данные функции выполняют и члены семьи, родственники, дру-

зья и знакомые, а также институциональные структуры — органы со-

циальной защиты и учреждения социального обслуживания населе-

ния, службы социального сопровождения лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. Однако результативность их деятельности не 

всегда способствует решению проблем.  

Ряд исследователей отмечает, что социальное функционирова-

ние криминогенных лиц на пенитенциарном и постпенитенциарном 

этапе может обеспечиваться неформальными этническими и религи-

озными группами [104], этническими сообществами [95], криминаль-

ными группировками [144]. Эта тенденция сохраняет дезинтеграцию 

криминогенных лиц, поддерживает их антиобщественную и крими-

нальную направленность.  

 б) оказание социально-психологической помощи. Изучаются 

установление различных видов социально-психологической помощи 

криминогенным лицам на криминальном, пенитенциарном и постпе-

нитенциарном этапах жизнедеятельности.  

Социально-психологическая помощь на криминальной стадии 

в научной литературе рассматривается в контексте внутригруппо-

вых отношений правонарушителей и преступников. Ее целями яв-

ляются преодоление конфликтов и противоречий между членами 

преступной группы, снижение чувства вины за совершаемые дей-

ствия, а также тревоги, связанные со страхом разоблачения и уго-

ловного преследования.  

Следует согласиться с Н. А. Крайновой в том, что совершение 

преступления является серьёзным десоциализирующим фактором 

[84], который, по нашему мнению, вызывает слом социальных от-

ношений как в отношениях между личностью и обществом, так 

и внутри социальных групп, участником которых является крими-

ногенная личность. 

Теоретические представления об оказании социально-психоло-

гической помощи различным категориям социального окружения [138], 

а также их значение как ресурса преодоления трудных жизненных 
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ситуаций [11] может быть транслировано на криминогенную лич-

ность. Согласно S. E. Hobfol, социальная поддержка — это вид взаи-

модействия субъектов, нацеленный на дополнение (восполнение) 

утраченных либо отсутствующих ресурсов [208]. Для людей с огра-

ниченными возможностями поддержка является условием жизнедея-

тельности, поскольку только с ее помощью могут быть удовлетворе-

ны витальные потребности. В научной литературе отмечается, что 

потребность в поддержке и помощи возрастает на пенитенциарном 

этапе жизнедеятельности криминогенной личности.  

Во-первых, вследствие необходимости адаптироваться к усло-

виям ограничения или лишения свободы на стадиях расследования 

уголовного дела и, впоследствии, при отбывании наказания в испра-

вительном учреждении. Переживания пенитенциарного стресса обу-

словлены изменением привычного образа жизни, нарушением сфор-

мированных способов удовлетворения потребностей, ожиданиями 

уголовного наказания и прекращением значимых отношений [100].  

Во-вторых, к жизнедеятельности в условиях отбывания наказа-

ния в местах лишения свободы, в том числе связанных с неформаль-

ными отношениями с сотрудниками исправительного учреждения, 

иными осужденными. Привлечение к уголовной ответственности 

приводит к преобразованию социального окружения путем исклю-

чения определенной его части [33], разрушению неформальных со-

циальных связей, в том числе с членами семьи [37], родственниками 

и друзьями [92, 93].  

В-третьих, в преддверии окончания отбывания наказания при 

адаптации к жизнедеятельности вне исправительного учреждения [96]. 

В этот период повышается чувство тревоги перед будущим, вызван-

ное, в том числе, отсутствием социальных навыков, необходимых для 

обеспечения желаемого образа жизни [7]. В пенитенциарных услови-

ях возрастает значение семьи и близких родственников. Они высту-

пают ресурсом преодолении стрессов, в том числе психотравмирую-

щих факторов, связанных с отбыванием наказания [165]. Вместе с тем 

на стадии отбывания наказания у ряда осужденных нередко отмечается 

разрыв семейных отношений и прекращение брака [149]. Зачастую 

члены семей, ведущие антиобщественный образ жизни, не общаются 

с осужденным или вовсе прекращают отношения с ним. В свою оче-

редь, со стороны криминогенных лиц наблюдаются неадекватное 

восприятие и непонимание членов семьи, родственников и друзей,  

а также устойчивые отрицательные чувства по отношению к ним.  
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Следует отметить, что социально-психологическая поддержка со 

стороны лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в на-

учной литературе освещается преимущественно под углом зрения по-

вышения криминогенности. В частности, об этом пишет В. В. Лунеев, 

говоря о негативном влиянии криминогенных лиц на осужденных, вы-

ражающемся в закреплении криминальных мотивов в криминальные 

убеждения [98]. А. Н. Михайлов отмечает, что в социально-психоло-

гической помощи нуждается группа лиц, склоняющаяся к просоциаль-

ным ценностям, но испытывающая страх перед освобождением. Дан-

ная группа обладает наименьшим риском рецидива по сравнению с ли-

цами с высоким неприятием социальных ценностей и норм, а также 

с сочетанием как асоциальных, так и просоциальных установок [103].  

Оценивая эффективность ресоциализации лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, А. Р. Абуталипов подчеркивает, что сте-

пень нравственно-психологической устойчивости бывших осуж-

денных в процессе их адаптации к условиям свободы зависит от 

преодоления чувств страха, растерянности, беспомощности, агрес-

сии, равнодушия, возникающих при взаимодействии с социальным 

окружением [5].  

в) формирование самоотношения криминогенных лиц под влияни-

ем социального окружения подвергается изучению на докриминальном, 

криминальном и посткриминальном этапах жизнедеятельности.  

В ряде работ отмечается, что социальное окружение посред-

ством воздействия на данные компоненты представления кримино-

генной личности о себе способствует изменению ее поведения. Пси-

хологическая характеристика данных процессов неоднократно опи-

сывалась отечественными исследователями.  

Криминогенная личность оценивает себя в контексте совмест-

ных с другими людьми действий, ориентируясь на их представления 

и оценки ее поведения. Соответственно, ее представление восходит 

к социальной оценке эффективности ее действий, которые, фактиче-

ски, противоречивы — часть окружающих негативно оценивает пра-

вонарушения и преступления, тогда как другая часть может их одоб-

рять и поддерживать.  

Конечно, нарушения самоотношения объясняются еще и тем, 

что в ходе уголовного преследования преступники находятся в ситу-

ации, требующей публичного признания вины, а впоследствии, в ис-

правительном учреждении, это уже не требуется, что влияет на их 

самоотношение и самооценку.  
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Взаимодействие с социальным окружением криминогенной 

личности ориентировано на поддержание идеального «образа-Я», 

исключающего раскаяние за антиобщественный поступок, сочета-

ющееся с самооправданием, позитивно-завышенную самооценку, эго-

центрическую и суверенную позицию во взаимодействии с окружаю-

щими людьми. 

Следует подчеркнуть, что значения отношений зависят от норм, 

ценностей групп и сообществ, представлений и установок участвую-

щих в них криминогенных лиц. Воплощаясь в виде социальных пред-

ставлений, они формируют отношения, стереотипы и установки со-

циального окружения криминогенных лиц. Следует отметить, что 

данные представления не являются однородными, поскольку у от-

дельных социальных слоёв, сообществ и социальных групп мнение 

о преступниках может быть противоположным. Ряд из них отрица-

ют преступление и осуждают преступников, склонны ограничивать 

взаимодействие с преступником, вытесняя либо вовсе исключая его 

из системы отношений. 

 Согласно данным А. Г. Финаевой, формирование и поддержа-

ние отношений зависит от отношения членов семьи к мотивам пре-

ступления и форме вины. Лица, осужденные за преступления, совер-

шенные по неосторожности, а также экономические преступления, 

вызывают большую поддержку у членов семьи, нежели за преступле-

ния против жизни, половой неприкосновенности [5].  

С учётом изложенного, можно отметить, что самоотношение 

криминогенной личности включает в себя представление о себе, 

формируемое на основе оценок окружающими ее как участника сов-

местных действий и взаимоотношений, дополненное самооценкой. 

Роль правопослушных и криминогенных членов социального окру-

жения в их влиянии на криминогенную личность дифференцируется, 

во-первых, в части разнородных представлений и оценок ее поведе-

ния, а во-вторых, меняется в зависимости от задач адаптации и ресо-

циализации, а также постпенитенциарной реинтеграции в общество. 

В целом, можно заключить, что социальное окружение крими-

ногенной личности представляет собой разнородную совокупность 

людей, групп и сообществ. Социальное окружение может быть 

условно разделено по критериям интенсивности и частоты взаимо-

действия на несколько категорий, каждая из которых обладает опре-

деленным значением.  
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Социальное окружение выступает необходимым условием жиз-

недеятельности криминогенной личности поскольку:  

а) обеспечивает ее социальное функционирование на крими-

нальном и посткриминальном этапах в ситуациях адаптации к соци-

альным условиям;  

б) предоставляет социально-психологическую поддержку; 

в) влияет на формирование самоотношения и самооценки на 

разных стадиях криминализации.  

Взаимодействие с социальным окружением криминогенной 

личности характеризуется недостаточной надежностью, проявляю-

щейся в агрессивно-враждебных реакциях, неисполнительности, об-

манах, попустительстве, отказе от совместных действий.  

Значение конкретных людей, групп и сообществ, составляющих 

социальное окружение криминогенной личности, разнородно. Так, 

декриминализация осужденных лиц, как правило, осуществляется за 

счет членов семьи и ближайших родственников, а криминализация — 

посредством взаимодействия с отдельными криминогенными лицами 

и (или) их группами. Существенное значение имеют участники бли-

жайшего социального окружения с криминальной направленностью 

(члены семьи, родственники, друзья).  

Изменение отношений зависит от криминальной (либо) право-

послушной направленности криминогенной личности, которая ска-

зывается на ее способе социального функционирования, оказании 

социально-психологической поддержки, формировании самоотно-

шения и самооценки. 

Объяснение различиям может быть обусловлено как измене-

ниями в жизнедеятельности криминогенной личности на разных 

этапах ее криминализации, так и субъективными представлениями 

об окружающих, обусловливающими отношение к ним. В связи 

с этим целесообразным является описание детерминант отношений 

криминогенной личности, влияющих на ее взаимодействие с соци-

альным окружением.  

3.4. Детерминанты трансформации отношений  

криминогенной личности к социальному окружению 

Трансформация отношений криминогенной личности к соци-

альному окружению выступает одним из актуальных аспектов ее изу-

чения, объясняющих рост или снижение общественной опасности, 

риска совершения правонарушений и преступлений. Несмотря на не-
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значительное количество исследований, охватывающих все этапы 

жизнедеятельности криминогенной личности, наиболее рассмотрен-

ными являются докриминальный и посткриминальный этапы жизне-

деятельности.  

Докриминальный этап формирования отношений описан в рабо-

тах, посвященных криминализации несовершеннолетних и молодежи, 

описывающих отношения к себе, людям, группам, разным сторонам 

общественной жизни через призму девиантного поведения. Исследо-

вания, охватывающие посткриминальный этап, обращены к катего-

рии осужденных лиц либо отбывающих наказание, либо отбывших 

его и адаптирующихся к условиям жизни вне исправительного 

учреждения. Результаты данных исследований обычно представлены 

в виде дополнений и уточнений общепсихологических концепций 

личности и ее отношений, но не используются для разработки кон-

цепции отношений криминогенной личности. Таким образом, вы-

полнение обобщения является значимым для развития теоретиче-

ских знаний о криминогенной личности, описания закономерностей ее 

развития. В контексте этого находят решение вопросы трансформации 

отношений криминогенной личности, психологические объяснения 

которых недостаточно представлены в юридической психологии.  

Теоретические основания научных представлений об измене-

нии отношений криминогенной личности разработаны на материале 

правопослушных лиц. Их основу составляют теории и концепции 

развития личности, раскрывающие преобразования отношений в свя-

зи с возрастными изменениями, социальным и профессиональным 

развитием, заболеваниями. 

Характеризуя личность и отношения человека, В. Н. Мясищев 

отмечает, что изменение отношений к объекту обусловлено изме-

нением представления об этом объекте [109]. Изменение свидетель-

ствует как о пересмотре (например, уточнении, расширении) пред-

ставления об объекте, так и об изменениях субъекта, воспринима-

ющего данный объект, приводящих к изменению значений, смыс-

лов, в которые вовлечено отношение к объекту. Поэтому, следуя по-

зиции В. Н. Мясищева, изменение отношений следует связывать  

с изменением сознательного отношения к действительности.  

Специфика изменения отношений личности рассматривается 

в социально и индивидуально детерминированных контекстах 

(З. И. Рябикина, А. В. Брушлинский, Е. А. Сергиенко, Е. Б. Старовой-

тенко, Р. Н. Шамионов), однако соотношение рассматриваемых в них 
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факторов, механизм их регуляции и их результирующее взаимодей-

ствие различаются. Так, к примеру, Р. Н. Шамионов, анализируя со-

отношение индивидуализированных и социотипичных отношений 

личности, оценивает меру их совпадения, соприкосновения либо про-

тивоположности. На этом основании он выделяет субъектность как 

способность регуляции отношений, присущих личности. Личность, 

находясь в субъектной позиции организации собственных отношений, 

по мнению Р. М. Шамионова, формирует их на основе бытийного 

опыта, духовных поисков и ценностно-смысловых предпочте-

ний [168]. Следуя Е. А. Сергиенко, индивидуально-психологический 

контекст в большей степени характеризует субъектные факторы, тогда 

как социально-пси-хологический контекст раскрывает закономерности 

личности [139].  В ее представлении, именно согласованность субъект-

ных и личностных характеристик приводит к формированию зрелых 

форм поведения.  

По мнению А. В. Брушлинского, общественные движущие силы 

перемещаются на личностный и социально-психологический уровень 

деятельности, сознания и поведения реальных людей как субъек-

тов [21]. В представлении Е. Б. Старовойтенко, отношения личности 

характеризует богатство взаимосвязей с другими людьми. Они явля-

ются универсальными, общими, типичными или уникальными, но для 

любой из них характерно общественное, или коллективное, содержа-

ние. По ее мнению, устойчивые свойства собственных отношений 

личности выступают ее «сущностным ядром», интегрирующим обще-

ственно-типичное и индивидуально-неповторимое [151]. Для З. И. Ря-

бикиной, разрабатывающей субъектно-бытийный подход к личности, 

развитие субъектности связано с накоплением опыта разрешения 

противоречий в отношениях с другими людьми и миром. Таким обра-

зом, создание и решение бытийных противоречий личностью являет-

ся способом ее развития, при этом именно личность определяет вы-

бор целей и ресурсов для их достижения субъектом [130].  

Обобщая высказанные исследователями позиции, можно заклю-

чить, что отношения криминогенной личности могут быть рассмот-

рены в контексте двух групп обусловливающих их факторов: 

— социальных и социально-психологических, раскрывающих 

влияние общества, групп и отдельных лиц; 

— индивидуальных (субъектных), отражающих направленность 

личности, выражающих ее стремление к реализации собственных 

жизненных планов, достижения целей.  
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При этом криминогенная личность подвержена влиянию специ-

фических и отличных от правопослушной личности социально-

психологических факторов. К ним следует отнести влияние несколь-

ких социальных и групповых представлений о преступлении и пре-

ступнике, которые регулируют взаимодействие членов сообществ  

и групп друг с другом. В их числе:  

1. Представление о законе и преступлении, норме поведения 

и правонарушении, воплощенное в общественном сознании. Пред-

ставления подкреплены мерами наказания за их нарушение, устанав-

ливаемыми институтами государства и отдельными сообществами. 

Спектр воздействия на нарушителя достаточно широк и определяется 

с учетом интересов государства, общества, социальной группы и кон-

кретной личности, являющихся, как правило, объектом криминаль-

ных посягательств [14]. 

Как отмечает О. А. Гулевич, представления о преступлении и пре-

ступнике разнородны и могут иметь взаимоисключающий характер, 

но, несмотря на это, они являются основанием для формирования со-

ответствующего отношения и поведения [34]. Основу взаимодействия 

составляет представление об опасности криминогенных лиц для них 

самих, их близких, той части общества, которую они представляют.  

Изучая представления о преступлении, И. Б. Бовина и Б. Г. Бовин 

установили, что ядро представления о преступлении составляет факт 

нарушения закона и общественной нормы, а его моральная оценка вы-

носится на периферию, тогда как представление о преступнике бази-

руется на понятии о вине (виновный) и дополняется оценкой его пове-

дения (плохое/хорошее). Оценочное значение представления о пре-

ступнике и преступлении опосредовано типом преступления. Так, 

например, представление о преступнике-«маньяке» у мужчин и жен-

щин описывается как противозаконность, так и социальная опасность 

поведения, оценка которого у женщин стоит на первом месте, а у муж-

чин на втором [20]. Под влиянием данных представлений формируется 

модель взаимодействия с лицами, оцениваемыми как правонарушители 

и преступники, а также с сотрудниками правоохранительных органов 

в ситуации криминальных посягательств.  

В содержание социальных представлений включены и модели 

взаимодействия с криминогенными лицами. В научной литературе 

они рассматриваются в контексте стигматизации — маркирования 

определенных лиц по признаку их принадлежности к категоризации 

криминализированных — преступников и осужденных. В исследова-
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нии Е. Л. Сучковой установлено, во-первых, что стигматизация выра-

жается в определении признаков криминогенных лиц по основанию со-

вершения ими преступления, во-вторых, что в рамках данной стигмы 

преобладающей стратегией взаимодействия с категорией преступников 

выступает дистанцирование, формы которого — ограничение взаимо-

действия вплоть до разрыва отношений [154]. Оценка образа осужден-

ных в медиасфере, выполненная И. Г. Ясавеевым, показывает наличие 

в нем признаков опасности, угрозы и способствует стимулированию 

страха [174]. В исследовании Н. П. Ячменевой и Н. Е. Симонович отме-

чается, что стратегиями взаимодействия правопослушных лиц с быв-

шими осужденными являются избегание и отстранение, однако их 

формирование осуществляют не только сами опрошенные, но их ро-

дители и старшие родственники [175].  

Можно заключить, что социальное представление о кримино-

генных лицах неоднородно и отличает преступников от осужденных. 

При отсутствии комплексных исследований по данной теме анализ 

публикаций, охватывающих проблематику, показывает, что пред-

ставление о преступнике опосредовано представлением о типе пре-

ступления и основывается на оценке его опасности для группы и об-

щества в целом. Представление об осужденных сопряжено с представ-

лением о преступнике, однако имеет более негативную эмоциональ-

ную оценку, обусловленную описанием условий жизнедеятельности. 

Стратегии взаимодействия с преступниками и осужденными в обще-

ственном представлении совпадают и выражаются в ограничении 

взаимодействия с ними.  

2. Представление о преступлении и правонарушении и условий 

их допустимости, составляющее основу субкультуры определенно-

го сообщества, ценностно-нормативных оснований функциониро-

вания группы.  

Функционалистский подход к исследованию субкультур позво-

ляет представить ее социально-психологическим механизмом, позво-

ляющим участникам достигать социально заданных целей криминаль-

ным способом. Девиантная субкультура рассматривалась альтерна-

тивным способом самореализации. Р. Мертон, в частности, утверждал, 

что появление субкультуры обусловлено неспособностью жителей 

городских трущоб достигать целей, декларируемых массовой культу-

рой, а ее существование легитимизировало допустимость асоциаль-

ных способов обретения материального благополучия и статуса [101]. 

Таким образом, субкультура групп и сообществ, допускающая со-
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вершение преступлений и правонарушений участниками, представля-

ет собой социально-психологический механизм, дающий возмож-

ность добиваться установленных целей криминальным способом.  

Оценивая характер криминальных посягательств, поддерживае-

мых различными субкультурами, отечественные исследователи отме-

чают высокий уровень общественной опасности, связанный с крими-

нальной и радикально-религиозными культурами. Отечественные 

и зарубежные исследования подтверждают, что криминальная суб-

культура обладает высоким уровнем криминогенности. Она провоз-

глашает гедонистический образ жизни, оправдывая насилие и жесто-

кость в качестве методов его достижения, обесценивает культуру 

труда и социального порядка [19]. Популярность субкультуры объяс-

няется совокупностью причин: во-первых, упрощением стратегии со-

циального успеха, декларирующей возможность применения насилия 

для его обретения; во-вторых, признанием допустимыми социальных 

девиаций — алкоголизма, наркомании, проституции; в-третьих, вик-

тимностью отдельных категорий населения (лиц без определенного 

места жительства, мигрантов, ведущих асоциальный образ жизни, 

и др.), способствующей получению первичного опыта криминального 

воздействия [160].  

В целом, субкультура, легитимизирующая совершение преступ-

лений и правонарушений, может легитимизировать притязания на 

удовлетворение жизненных и социальных потребностей, способствуя 

признанию ценностей, установок и моделей криминального поведе-

ния [60]. Так, к примеру, представления участников криминальных 

субкультур содержат ряд норм и предписаний, ограничивающих со-

циальное взаимодействие. Ими могут выступать запреты на обраще-

ние в правоохранительные органы, искаженное восприятие отдель-

ных социальных групп (например, обесценивание сотрудников орга-

нов внутренних дел, лиц без определенного места жительства), под-

чинение участников криминального сообщества друг другу в зависи-

мости от иерархии, возможность проявления насилия к нижестоящим 

по статусу участникам группы и вероятность подвергнуться насилию 

со стороны более статусных участников, жестокость наказаний за 

нарушение отдельных норм и правил группы [18]. Кроме того, пори-

цаемым в отдельных молодежных криминальных группах является 

занятие трудовой деятельностью и профессиональное обучение [99].  

Наравне с криминальными, субкультуры, присущие радикаль-

ным религиозным группам, легитимизируют совершение преступле-
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ний и правонарушений в отношении лиц, придерживающихся иных 

религиозных убеждений или вовсе не имеющих их. Влияние субкуль-

тур подобных групп на молодежь выходит за пределы духовной сфе-

ры и распространяется на самоопределение и социальную иденти-

фикацию. Она формирует одну из «осей» своеобразной мировоз-

зренческой системы координат, закладывая основу оценки себя, 

других людей, событий, общества в целом [65]. Как следствие, 

формируемые ими представления о допустимости совершения пре-

ступлений не подвергаются критической оценке и становятся осно-

ванием для криминальных посягательств в отношении широкого 

круга лиц, чьи убеждения и поведение не соответствует представ-

лениям о религиозности.  

Обобщая, отметим, что влияние субкультур может способство-

вать изменению представлений криминогенных лиц и способствовать 

усилению их криминогенности. Под влиянием насаждаемых ими ан-

тиобщественных представлений криминогенная личность планирует 

и реализует свое взаимодействие с другими людьми, группами и об-

ществом в целом.  

Изменения индивидуальных представлений, способствующие 

изменению отношений к социальному окружению у криминогенных 

лиц, рассматриваются преимущественно на посткриминальном этапе 

жизнедеятельности. Объяснением этому выступает проводимая 

в учреждениях исполнения наказаний профилактическая работа, 

нацеленная на декриминализацию осужденных лиц и стремление 

к изменению их направленности.  

Процесс изменения отношений на пенитенциарном этапе жизне-

деятельности криминогенной личности можно описать с помощью 

предложенных Е. Г. Багреевой стадий: (а) десоциализации, нацелен-

ной на разрушение асоциальных ценностей и установок, и (б) ресоци-

ализации, включающей адаптацию и вторичную социализацию [15]. 

Схожим образом рассматривает ресоциализацию В. А. Уткин, считая 

необходимым восстановление тех отношений личности, что способ-

ствуют ее возвращению к полноценной жизни [158]. Комплекс задач 

ресоциализации в представлении И. И. Евтушенко состоит: из сохра-

нения социально полезных связей у лиц, отбывающих наказание, свя-

занное с лишением свободы, исправления осуждённых и подготовки их 

к освобождению; снижения неблагоприятного воздействия окружаю-

щей социальной среды; трудоустройства и бытового устройства по ме-
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сту жительства; контроля за выполнением условий условно-досрочного 

освобождения [45].  

Отношения криминогенной личности к социальному окруже-

нию, к реализации жизненных планов, достижению целей в условиях 

отбывания уголовного наказания, связанного с лишением свободы, 

как правило, дифференцируются в зависимости от присущей ей 

направленности. Рассматриваются два типа направленностей — кри-

минальная, выражающаяся в поддержке противоправных ценностей, 

ценностей антиобщественного образа жизни, готовности к соверше-

нию преступлений, и правопослушная, проявляющаяся в осуждении 

криминального поведения, выполнении законов и норм, готовности 

к адаптации после освобождения.  

Предметом изучения выступает комплекс представлений о себе, 

других людях, криминальном окружении, жертвах преступных пося-

гательств, существующих на докриминальном этапе. Данный ком-

плекс представлений сопоставлялся с комплексом отношений, суще-

ствующим на посткриминальном этапе. Изменения отношений оце-

ниваются по когнитивным и эмоциональным компонентам, а также 

поведенческому компоненту, включающему побудительные и регу-

лятивные составляющие. Изменение отношений характерно для лиц 

с низким уровнем криминогенности (в их числе осужденные впервые, 

за преступления по неосторожности, имеющие образование, семью), 

тогда как у лиц с высоким уровнем криминогенности (неоднократно 

осужденных, в том числе за совершение насильственных и корыстно-

насильственных преступлений) и сохраняющейся криминальной 

направленностью такое отношение не изменялось.  

Зарубежные исследователи описывают схожие результаты, пока-

зывая, что снижение криминогенности сопровождается комплексом 

изменений в самоотношении и отношении к другим людям. Это выра-

жается в переосмыслении своего отношения к преступлению, отказе 

от идентификации себя в качестве преступника, прекращении отноше-

ний с членами преступной группы. В то же время, поскольку данные 

изменения происходят на пенитенциарном этапе, оценка силы эффек-

та, как правило, затруднена вследствие прекращения связи с отбыва-

ющим наказание после его освобождения.  

Представленные в академической литературе исследования рас-

крывают разнородный комплекс причин, порождающих неудачи ре-

социализации бывших осужденных и изменения отношений к соци-

альному окружению. Рассмотренные характеристики были обобщены 
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в три группы: (1) социальные условия; (2) личностные особенно-

сти; (2) отношения с социальным окружением. 

1. Неблагоприятные социально-экономические условия жизне-

деятельности существенно повышают риск совершения новых пре-

ступлений бывшими осуждёнными. Так, О. В. Филиппова с соавто-

рами, анализируя предпосылки рецидивной преступности, указывает, 

что их основной причиной является отсутствие источника дохода. 

Согласно приводимым ими данным опроса осуждённых-рециди-

вистов, 73,5 % назвали отсутствие работы причиной совершения но-

вого преступления [161]. При этом, как отмечает А. Д. Денисов, лица, 

совершившие рецидив, характеризуются низкой трудовой активно-

стью, имеют полное или неоконченное среднее общее образование, 

не имеют высокой квалификации [37]. К числу причин исследователи 

относят отсутствие у осуждённых, освобождающихся из мест лише-

ния свободы, документов, устанавливающих личность, имуществен-

ных и иных прав, отсутствие постоянного места проживания. Ряд 

причин обусловлен негативным воздействием на криминогенную 

личность последствий заболеваний, травм, стрессовых и экстремаль-

ных факторов. В совокупности факторы и условия жизнедеятельно-

сти оказывают влияние на криминогенную личность, приводя к изме-

нению уже имеющихся отношений к социальному окружению. Ис-

следователи отмечают, что изменения социальных условий жизнеде-

ятельности в посткриминальный период характеризуются увеличени-

ем трудностей социального функционирования, требующих адапта-

ции и, как следствие, изменения отношений.  

2. Личностные особенности выступают одним из препятствий 

для ресоциализации криминогенных лиц и основанием сохранения 

или увеличения криминализации их отношений к социальному 

окружению. Е. Ф. Сердюкова, диагностируя особенности ценност-

но-мотивационной сферы лиц, осуждённых за преступления против 

собственности, отмечает их нежелание изменять свои привычки 

и склонности [140].  

Характеризуя особенности самореализации лиц, осуждённых за 

совершение тяжких преступлений, О. А. Цветкова и О. В. Волкова 

выявили выраженную у них конфликтную стратегию самореализа-

ции. Для неё характерны агрессивность в отстаивании интересов, 

стремление к самоутверждению за счёт других людей при отсутствии 

ясного плана на будущее [163]. Неспособность и нежелание бывших 

осуждённых выстраивать социально положительный образ жизни, 
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срыв и возвращение к криминальному поведению также отмечается 

О. М. Писаревым в качестве личностной особенности, сформирован-

ной вследствие длительного отбывания наказания [120].  

Ряд исследователей выделяет криминальную направленность 

личности в качестве глобального фактора, влияющего на изменение 

отношения к окружающим на пенитенциарной и постпенитенциарной 

стадиях посткриминального этапа жизнедеятельности. Исследовате-

ли по-разному характеризуют ее проявления, выделяя внешнюю 

сторону (криминальную зараженность, сохранение культуры обще-

ния и взаимодействия, свойственной осужденным) [21], а также 

внутреннюю, субъективную (подверженность криминальным ценно-

стям, сохранение криминальной идентичности, отрицание правопо-

слушного образа жизни) [83]. Криминальная направленность, как 

правило, изменяется на пенитенциарном этапе, снижаясь у одних и со-

храняясь или повышаясь у других осужденных, что находит свое про-

явление и в изменении отношения к социальному окружению. Динами-

ка криминальной направленности на пенитенциарной стадии характе-

ризуется нарушением либо соблюдением условий отбывания уголовно-

го наказания, неподчинением либо подчинением сотрудникам исправи-

тельного учреждения [147], вхождением в неформальные группы осуж-

денных, в том числе и криминальной направленности [35].  

3. Отсутствие связей с членами семьи, родственниками либо 

враждебно-конфликтные отношения с ними представлены в качестве 

причины нарушения ресоциализации. Так, анализируя результаты 

опроса осуждённых, Н. В. Ольховик и Л. М. Прозументов отмечают, 

что новые преступления обусловлены утратой социальных связей, 

негативным психологическим воздействием социальной среды и ухуд-

шением социальных условий [115]. Характеризуя социальное взаимо-

действие бывших осуждённых, Е. В. Распопин выявил негативные 

формы взаимоотношений, способствующие вовлечению в занятия 

противоправными деяниями, и неблагоприятные социально-экономи-

ческие условия, способствующие рецидиву [125]. 

Обобщение представлений позволяет сформулировать ряд вы-

водов, объясняющих предпосылки формирования отношений крими-

ногенной личности к социальному окружению: 

— во-первых, изменения отношений криминогенной личности 

к социальному окружению соответствуют криминальному и пост-

криминальному (пенитенциарному и постпенитенциарному) этапам 

ее жизнедеятельности;  
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— во-вторых, изменения обусловлены социально-психологи-

ческими и индивидуальными (субъектными) факторами, которые ска-

зываются на социальном функционировании, изменяют условия вза-

имодействия с другими людьми, группами и обществом в целом;  

— в-третьих, криминальная направленность и криминогенность 

социального окружения стабилизируют отношения криминогенной 

личности к социальному окружению.  

Подводя итоги, подчеркнем, что изменения отношений кримино-

генной личности, происходящие в условиях уголовного преследова-

ния, отбывания наказания и последующей адаптации к жизни в обще-

стве, подчинены задачам реализации жизненных целей и планов — 

самореализации. Предполагая, что самореализация выступает главен-

ствующей психологической детерминантой активности криминоген-

ной личности, охарактеризуем ее сущность. Согласно С. И. Кудинову, 

самореализация является комплексной по организации и результа-

тивной по характеру воплощения формой поведения личности, реали-

зующей субъектность [86]. В таком представлении самореализация 

выступает комплексным образованием, интегрирующим в себе такие 

процессы, как самоактуализация, самовыражение, самоутверждение, 

самораскрытие, самосовершенствование [51]. Следуя разработанной 

С. И. Кудиновым концепции, самореализация обеспечивает постоян-

ство стремлений и готовность к самовыражению личности в различ-

ных сферах жизнедеятельности. По мнению К. А. Абульхановой само-

реализация базируется на самопознании, самоопределении и готовно-

сти личности к воплощению представления о себе [2]. Для Н. В. Овча-

ренко самореализация выступает воплощением личностью имеющихся 

способностей в жизнь в целях самоутверждения [114]. В ее трактовке 

самореализация является рутинным и утилитарным процессом, пред-

полагающим достижение, в том числе и личностно значимых, эгои-

стических целей. В представлении И. Б. Дермановой самореализация 

сопряжена с самовыражением, самопроявлением и самоутверждени-

ем личности [39].  

Следует согласиться с Р. М. Шамионовым в том, что изменения 

зрелой личности характеризуется особым отношением к социальной 

ситуации, в которой пребывает личность, имеющая опыт и навык 

усвоения социальной информации, привычные механизмы (которые 

до определенной степени не нарушаются), наконец, субъектную по-

зицию, сформированную на протяжении определенного времени; 

кроме того, она имеет отличные механизмы и институты [169].  
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Отсутствие комплексных исследований самореализации кримино-

генной личности ставит вопрос о восполнении отсутствующих научных 

знаний о роли социального окружения в ее реализации. Их дефицит не 

позволяет в полной мере раскрыть сущность самореализации, опреде-

лить соотношение составляющих ее социально-типичных и индивиду-

ально-специфических компонент, выявить роль социального окружения 

в ее осуществлении. Как следствие, снижается эффективность психоло-

гической коррекции криминогенной личности.  

Подводя итоги параграфа, отметим основные выводы.  

1. Трансформация отношений к социальному окружению харак-

терна для лиц, совершающих преступления, подвергшихся уголовно-

му преследованию, отбывающих уголовное наказание, в том числе 

связанное с лишением свободы, а также лиц, вынужденных адапти-

роваться к жизнедеятельности вне исправительного учреждения.  

2. Детерминация отношений криминогенной личности к соци-

альному окружению вызвана стремлением к самореализации, субъек-

тивно представленной как воплощение личностно значимых целей. 

Детерминация предполагает формирование отношения и его измене-

ние к лицам и группам, а также обществу в целом как составляющим 

социальное окружение.  

3. Анализ научных представлений о трансформации отношений 

криминогенной личности показал, что наиболее существенное влияние 

оказывают социальные условия криминального и посткриминального 

этапов жизнедеятельности.  

4. Обусловливающее влияние на трансформацию отношений 

к социальному окружению оказывает:  

а) комплекс факторов, связанных с социальными, групповыми 

представлениями о преступлении и преступнике и выраженных в ви-

де социального и группового давления (стигматизация);  

б) влияние референтных лиц, групп и сообществ, составляющих 

социальное окружение криминогенной личности;  

в) динамика криминальной направленности криминогенной 

личности, изменения которой влияют на отношение к окружающим 

на этапе отбывания наказания и адаптацию к социальным условиям 

жизнедеятельности после освобождения из мест лишения свободы.  
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Выводы главы 

1. Отношения криминогенной личности к социальному окруже-

нию на этапе административного надзора характеризуются четырьмя 

видами закономерностей:  

а) регламентацией социальных условий жизнедеятельности;  

б) неоднородностью представлений о приемлемости криминаль-

ного поведения в группах и сообществах;  

в) разнородностью ценностно-нормативных основ взаимоотно-

шений с социальным окружением;  

г) искажением представлений о себе как субъекте отношений 

(неадекватностью представлений о своих возможностях и несоответ-

ствием представлений о себе их социальной оценке). 

2. Разнородность и изменчивость отношений криминогенной 

личности к социальному окружению может быть адекватно описана 

посредством применения методологии системного подхода, позво-

ляющего охарактеризовать отношения как сложноорганизованное 

комплексное образование, интегрирующее психологические, соци-

ально-психологические и социальные аспекты образования, измене-

ния и формы проявления. 

3. Использование субъектного подхода к описанию отношений 

криминогенной личности позволяет раскрыть специфику деятельности, 

взаимодействия и жизнедеятельности, показать возможности кримино-

генной личности в преобразовании социальных условий для достиже-

ния субъективно значимого результата. 

4. Социальное окружение криминогенной личности соучаствует 

в ее жизнедеятельности на разных этапах криминализации, выполняя:  

а) инвариантные функции, обусловленные: необходимостью 

адаптации к социальным условиям жизнедеятельности на ее крими-

нальном и посткриминальном этапах; изменениями самоотношения 

в связи с совершением преступления, уголовным наказанием, связан-

ным с лишением свободы, реинтеграцией после освобождения из 

мест лишения свободы; соучастием в самореализации в разных соци-

альных условиях жизнедеятельности;  

б) вариативные функции: на докриминальном этапе (содействие 

противоправному образу жизни); криминальном этапе (организация 

преступления, содействие его осуществлению, укрывательство); пост-

криминальном этапе (пенитенциарной и постпенитенциарной стадии) 

способствующие ресоциализации либо криминализации личности. 
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5. Феноменология отношений криминогенной личности к разным 

субъектам социального окружения может быть представлена в виде 

структуры, уровни которой составляют отношения к конкретным 

участникам социального окружения, группировки этих отношений, 

а также обобщенного отношения к социальному окружению в целом. 

5. Трансформация отношений к социальному окружению вызва-

на социальными условиями криминального и посткриминального 

этапов жизнедеятельности, а также социальными и групповыми пред-

ставлениями о преступлении и преступнике; влиянием референтных 

лиц, групп и сообществ, составляющих социальное окружение кри-

миногенной личности.  

6. Криминальная направленность криминогенной личности вы-

ступает условием, влияющим на отношение к окружающим на этапе 

отбывания наказания и адаптацию к социальным условиям жизнедея-

тельности после освобождения из мест лишения свободы.  
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Глава 4  

ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  

КРИМИНОГЕННОЙ ЛИЧНОСТИ  

К СОЦИАЛЬНОМУ ОКРУЖЕНИЮ 

4.1. Организационно-методические основания технологии 

В психологической науке технологии являются способом и сред-

ством применения научного знания для решения практических задач. 

Под технологией в исследовании будет пониматься совокупность це-

ли и задач формирования отношений к социальному окружению, 

нацеленных на самореализацию в социальных условиях жизнедея-

тельности, а также модели, раскрывающей процесс психологического 

сопровождения и алгоритма, репрезентирующего его реализацию.  

Разработка технологии направлена на эффективное практическое 

применение положений структурно-функциональной концепции от-

ношений криминогенной личности к социальному окружению в целях 

снижения риска повторного совершения преступлений и правонару-

шений, повышения уровня их социального функционирования и пси-

хологического благополучия.  

Следует отметить, что в психологической науке к настоящему 

времени не сформировался единый методологический подход к пси-

хологическому сопровождению, несмотря на высокую востребован-

ность работы с криминогенными лицами. Психологическое сопро-

вождение осуществляется в отношении подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных с различным уровнем криминализации [81, 148] и сро-

ками отбывания наказания [47], возрастом и полом [46]. Его целями 

выступает психологическая адаптация и ресоциализация данных лиц, 

профилактика различных форм деструктивного поведения, содей-

ствие воспитательному воздействию в целях исправления.  

Согласно федеральному закону от 24.07.1997 3 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» сихологическое сопровождение несовершен-

нолетних и молодежи, склонной к противоправному поведению, осу-

ществляется в целях превенции и профилактики безнадзорности и бес-

призорности, сопровождения образовательного процесса для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения 

и требующих специального педагогического подхода.  

Можно видеть, что практика психологического сопровождения 

криминогенной личности сформирована в федеральных органах ис-
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полнительной власти в сфере образования, исполнения наказаний, 

внутренних дел. Решаемые данными специалистами задачи нацелены 

на осуществление:  

а) превенции, коррекции и профилактики правонарушающего 

поведения;  

б) изменений криминогенного комплекса свойств личности, вклю-

чающих криминогенную направленность, криминальные ценности;  

в) ресоциализации и реинтеграции лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и испытывающих трудности в адаптации. 

Опыт методической и практической работы учреждений и спе-

циалистов в сфере психологического сопровождения криминогенных 

лиц воплощен в комплексах эффективных форм и методов психоло-

гической коррекции и реабилитации. В этой связи разработка техно-

логии необходима для интеграции в уже реализуемую систему меро-

приятий по индивидуально-профилактической работе по профилак-

тике преступлений и правонарушений, технологии формирования от-

ношений криминогенной личности к социальному окружению. Тех-

нология стандартизирует психологическое сопровождение отноше-

ний криминогенных лиц по направлениям адаптации к социальным 

условиям жизнедеятельности, изменения самоотношения и содей-

ствия в самореализации.  

 Основанием технологии выступает концепция структурно-

функционального анализа отношений криминогенной личности. Ее 

положения подтверждены теоретическими и эмпирическими иссле-

дованиями и апробированы в деятельности специалистов, осуществ-

ляющих индивидуальную профилактическую работу по профилакти-

ке преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершен-

нолетних. Ими являются:  

а) сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие инди-

видуальную-профилактическую работу с лицами, подвергнутыми ад-

министративному надзору органов внутренних дел, несовершенно-

летними и их родителями, законными представителями;  

б) педагогические работники образовательных организаций, вы-

полняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся;  

в) педагоги-психологи (психологи в сфере образования) в обра-

зовательных организациях и центрах психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи. 

Целью психологического сопровождения отношений выступает: 

развитие у лиц с разным уровнем криминогенности, способности 
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к формированию конструктивных отношений к социальному окруже-

нию, обеспечивающих возможности адаптации к социальным усло-

виям жизнедеятельности; формирование самоотношения, вовлечение 

социального окружения в самореализацию. 

Достижение цели обеспечивается решением задач целеполага-

ния, диагностики, проектирования, реализации и рефлексии, в сово-

купности составляющих концептуальную модель психологического 

сопровождения (ее организация и содержание обсуждается в пара-

графе 4.2). 

Модель психологического сопровождения представляет собой 

совокупность компонент и последовательность их реализации, необ-

ходимых для решения задач сопровождения. Модель является само-

стоятельным компонентом технологии, раскрывающим организаци-

онно-методическое построение сопровождения, проектирования пси-

хологических программ, условий их осуществления и критериев оценки 

эффективности. Реализация модели обеспечивается алгоритмом соци-

ально-психологического сопровождения отношений (представлен в па-

раграфе 4.3). Алгоритм определяет специфику сопровождения с учетом 

осуществляющих его субъектов, стратегий, а также индивидуально-

психологических особенностей криминогенной личности и уровня 

криминализации, социальных условий ее жизнедеятельности.  

Следует отметить, что отдельные компоненты технологии (ди-

агностики, проектирования, алгоритмизации) могут использоваться 

в качестве составляющих иных программ социальной, психологиче-

ской и педагогической работы с лицами, склонными к преступлениям 

и правонарушениям. Так, методики изучения и оценки характеристик 

отношений криминогенной личности могут применяться в качестве 

психодиагностического инструментария оценки риска криминализа-

ции, а сведения о закономерностях и особенностях отношений крими-

ногенной личности к социальному окружению — включаться в орга-

низационно-методические разделы социально-психологических и со-

циально-педагогических программ предупреждения и профилактики 

девиантного, деструктивного и противоправного поведения. 

Принципами реализации технологии выступают:  

— просветительская направленность, предполагающая форми-

рование у сопровождаемых лиц общественно значимых, научно 

обоснованных и устойчивых представлений об отношениях к соци-

альному окружению, их значении в жизнедеятельности; 
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— комплексность воздействия, заключающаяся в оценке 

и учете всех закономерностей и детерминант отношений к социаль-

ному окружению, факторов и условий, в которых они формирова-

лись и изменялись; 

— компетентность специалиста, предполагающая наличие спо-

собности к адекватному, полному и точному применению знаний 

и методик в практической деятельности; 

— добровольное участие сопровождаемого, являющееся необ-

ходимым условием его вовлечения в программы психологического 

сопровождения отношений; 

— индивидуализация, выражающаяся в построении и реализа-

ции сопровождения с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей сопровождаемого и социальных условий его жизнедея-

тельности. 

Основными формами реализации сопровождения выступают: 

1. Информирование, заключающееся в предоставлении сопро-

вождаемому лицу сведений о последствиях его отношений к соци-

альному окружению, значениях социального окружения в целях про-

филактики преступлений и правонарушений. Осуществление инфор-

мирования не требует специального психолого-педагогического об-

разования, однако при наличии соответствующей подготовки позво-

ляет мотивировать сопровождаемого к осознанию, оценке и регуля-

ции собственных отношений к окружающим. Это чаще всего осу-

ществляется в рамках административного надзора, устанавливаемого 

за криминогенными лицами органами внутренних дел. Согласно фе-

деральному закону от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

надзор предполагает оказание на поднадзорных лиц индивидуального 

профилактического воздействия, нацеленного на снижение риска со-

вершения ими преступлений и правонарушений. Поскольку содержа-

ние воздействия на поднадзорных лиц в настоящее время не регла-

ментировано, это позволяет его субъектам — сотрудникам органов 

внутренних дел — использовать информирование в качестве основ-

ного инструмента воздействия. 

2. Психологическое просвещение, нацеленное на предоставление 

сопровождаемому знаний о психологических закономерностях отно-

шений к социальному окружению, их функциях и структуре с целью 

их совершенствования. Психологическое просвещение является фор-

мой профилактической деятельности, реализуемой психологическими 
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службами учреждений образования, исполнения наказаний [166], что 

позволяет осуществлять работу над формированием отношений лиц, 

склонных к совершению преступлений и правонарушений, в рамках 

единого теоретического основания. Это создает основания для преем-

ственности методов и средств просветительского воздействия.  

3. Психологическое консультирование, представляющее собой 

способ оказания психологической помощи [123] по изменению 

личностью отношений к себе, другим, группам и сообществам, об-

ществу в целом. Психологическое консультирование обеспечивает 

коррекцию и развитие представлений личности, способствующих 

переоценке значения его участников в жизнедеятельности, приво-

дящих к изменению отношений к лицам (группам), образующим 

окружение личности.  

Осуществление психологического консультирования требует 

профессионального обучения и дополнительной профессиональной 

подготовки, позволяющей проводить его с лицами, совершившими 

преступления, либо склонными к этому.  

4. Социально-психологический тренинг, нацеленный на измене-

ние представлений его участников об отношениях к окружающим, кор-

рекцию и развитие представлений, формирование способностей по их 

образованию и регуляции. Тренинг предусматривает информационные 

и дискуссионные формы работы, практические упражнения в парах 

и группах, индивидуальную тренировку, деловые и ролевые игры, са-

мостоятельную работу участников, специальные техники психологиче-

ского воздействия и средства получения обратной связи. По сравнению 

с другими формами психологического сопровождения он более эффек-

тивно позволяет передавать информацию, обучать, формировать и раз-

вивать сопровождаемых лиц. Вместе с тем подготовка тренинга и его 

проведение является более трудоемкой работой, нуждающейся в высо-

кой квалификации специалиста-психолога. Разработка тренинга с кри-

миногенными лицами требует не только подготовки информационного, 

интерактивного и коммуникативного компонент его содержания, но 

и способности создавать условия, способствующие психологическому 

воздействию на участвующих лиц. 

Оценивая формы применения технологии, следует отметить, что 

наиболее эффективной формой ее реализации в отношении несовер-

шеннолетних и молодежи является психологическое (социально-

психологическое) консультирование, а в части развития способности 

к формированию отношений — социально-психологический тренинг.  
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Необходимо подчеркнуть, что формы реализации технологии (за 

исключением информирования) требуют привлечения специалистов, 

имеющих психологическое образование. При этом категория лиц, 

способных осуществлять информирование, не имеет ограничения 

и ориентирована на специалистов, имеющих высшее образование 

и овладевших способностью обеспечивать решение профессиональ-

ных задач психологическими методами, средствами и приемами

.  

С учетом изложенного, следует отметить, что условием реализа-

ции технологии выступает подготовка специалистов, привлекаемых 

к ее осуществлению. Подготовка направлена на формирование необ-

ходимой квалификации для организации и реализации форм психоло-

гического сопровождения. Также подготовка направлена на форми-

рование знаний о структурно-функциональных особенностях отно-

шений криминогенных лиц у специалистов, взаимодействующих 

с криминогенными лицами.  

Прохождение обучения является необходимым основанием для 

осуществления индивидуальной профилактической работы с лицами, 

подвергнутыми административному надзору, а также для организа-

ции и проведения психологической работы в формах психологиче-

ского информирования, консультирования и социально-психологи-

ческого тренинга. Оценка специалистов, осуществляющих психоло-

гическое сопровождение криминогенных лиц, должна учитывать их 

подготовленность к осуществлению психологического консультиро-

вания, а также проведению социально-психологических тренингов.  

Важное значение имеет оценка уровня криминализации лиц, 

подвергающихся психологическому сопровождению, в том числе 

опыта криминального насилия и виктимности. Как показывает иссле-

дование, специфика их социального функционирования, в том числе 

наличие трудностей и проблем жизнедеятельности, уровень и прояв-

ление криминогенной направленности, субъективные представления 

о собственной жизни и личностно значимых целях, существенно раз-

личаются у криминогенных лиц различных возрастов. Поэтому со-

держание мероприятий психологического сопровождения, постав-

ленные в них цели и задачи должны соответствовать описанным осо-

                                                      

 В качестве примера приведено описание способности выпускника-специали-

ста, обучающегося в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования — специалитета по специальности 

40.05.02 — правоохранительная деятельность (https://base.garant.ru/74636596/ 

53f89421bbdaf7 41eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000 (дата обращения: 21.04.2024)). 

https://base.garant.ru/74636596/%2053f89421bbdaf7
https://base.garant.ru/74636596/%2053f89421bbdaf7
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бенностям. Игнорирование этого снижает эффективность психологи-

ческого сопровождения. Прохождение подготовки должно способ-

ствовать приобретению умений и навыков:  

— проведения организационных мероприятий, посвященных 

выбору форм и методов программы сопровождения, стратегии ее ре-

ализации; 

— оценки структурных характеристик социального окружения 

и субъективного отношения к его членам, функционирования (дис-

функции) отношений в части задач адаптации, формирования самоот-

ношения и соучастия в самореализации; 

— анализа эффективности программы сопровождения, проведе-

ния ее модернизации, адаптации общепсихологических и специаль-

ных методов диагностики, консультирования и коррекции в целях 

повышения ее эффективности.  

Апробация модели психологического сопровождения при под-

готовке специалистов для органов внутренних дел Российской Феде-

рации по специальности 40.03.02 — обеспечение законности и право-

порядка, специализация «Организация деятельности участкового 

уполномоченного полиции», в рамках соответствующих дисциплин

 

продемонстрировала эффективное формирование профессиональных 

компетенций в части способностей осуществления наблюдения за 

соблюдением лицами, состоящими под административным надзо-

ром, установленных судом временных ограничений их прав и сво-

бод, а также за выполнением ими предусмотренных законодатель-

ными актами обязанностей, осуществления профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Поскольку реализация технологии осуществляется методами 

психологического консультирования и социально-психологи-

ческого тренинга, для его осуществления целесообразно избирать 

теории и концепции, позволяющие оказывать воздействия на когни-

тивную, регулятивную и ценностную сферы криминогенной личности. 

Как показал анализ индивидуально-психологических особенностей 

криминогенной личности, отношения криминогенной личности к со-

циальному окружению выступают способом решения задач адапта-

ции и самореализации, в то время как перечисленные компоненты яв-

                                                      
 Дисциплины «Административная деятельность полиции», «Организация дея-
тельности участкового уполномоченного полиции». 
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ляются предпосылками криминализации, сочетающимися с трудностя-

ми жизнедеятельности.  

Игнорирование индивидуально-психологических особенно-

стей не позволяет осуществить комплексное воздействие на лич-

ность и добиться позитивных изменений в отношениях к окружающим 

в долгосрочной перспективе. С этой целью при проведении психологи-

ческой работы следует фокусироваться на механизмах формирования 

индивидуальных представлений, оценивать сформированность регуля-

тивной сферы криминогенных лиц (способности к самоуправлению 

произвольной активностью, саморегуляции психических состояний) 

и планировать мероприятия по ее коррекции и развитию.  

Существенное значение в построении отношений имеет цен-

ностная сфера криминогенной личности, в связи с чем реализация 

программы сопровождения должна предусматривать измерение 

иерархии ценностей, коррекцию эгоцентрических и антиобществен-

ных ценностей (при их выявлении), развитие социоцентрических 

ценностей и направленности на правовое поведение. Реализация 

технологии должна основываться на оценке интегральных отноше-

ний криминогенной личности к социальному окружению, выражае-

мых в виде ее позиции по отношению к обществу, своему месту   

в данных отношениях.  

4.2. Модель психологического сопровождения отношений  

криминогенной личности к социальному окружению 

Психологическое сопровождение как метод предупреждения 

и профилактики криминального поведения получил достаточное рас-

пространение в образовательной, правоохранительной и исправи-

тельной сферах деятельности государственных институтов и обще-

ственных объединений. К достоинствам психологической работы 

следует отнести:  

— во-первых, возможность использования для оказания превен-

тивного воздействия без ограничения или лишения свободы; 

— во-вторых, продолжительность эффекта воздействия, приво-

дящего к изменению представлений, установок и ценностей кримино-

генных лиц; 

— в-третьих, широтой воздействия на различные категории лиц, 

склонных к преступному и правонарушающему поведению.  

К категориям криминогенных лиц, нуждающихся в психологи-

ческом сопровождении, исследователи и практики относят в первую 
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очередь несовершеннолетних и молодежь, а также лиц, впервые со-

вершивших преступления, в том числе преступления небольшой 

и средней тяжести.  

Представленная модель психологического сопровождения отно-

шений криминогенных лиц характеризует совокупность этапов и задач 

психологической работы с различными категориями криминогенных 

лиц. Модель позволяет сопоставлять используемые в практике моде-

ли психологического сопровождения и при необходимости интегри-

ровать ее компоненты в более крупные системы сопровождения кри-

миногенных лиц.  

Модель включает пять этапов (компонент) организационно-

методической, диагностико-планирующей, практической и рефлек-

сивной направленности, а также задач, решаемых на каждом из них 

(рис. 1).  

Структура модели соответствует традиционной этапно-

компонентной организации психологического сопровождения лиц, 

склонных к девиантному, противоправному поведению, применяемой 

психологическими службами учреждений образования [41], исполне-

ния наказаний в России [170] и за рубежом [97]. 
 

 
 

Рисунок 1. Модель психологического сопровождения отношений  

криминогенной личности к социальному окружению 
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Представленными в модели этапами психологического сопро-

вождения выступают:  

1. Этап целеполагания, на котором определяются цели психоло-

гического сопровождения, описывается методическая работа по фор-

мулированию задач и построению процедуры сопровождения. Осно-

ваниями постановки целей являются теоретико-методологические 

представления о структурно-функциональных характеристиках от-

ношений к социальному окружению, а значимым условием их опре-

деления выступает уровень криминализации сопровождаемого лица. 

Поскольку лица ситуативно-криминогенного типа отличаются по 

своим криминогенным свойствам и криминальной направленности от 

устойчиво-криминогенных, намечаемые цели должны учитываться 

при разработке стратегии. Также целесообразно учитывать имею-

щийся опыт сопровождения схожих категорий криминогенных лиц, 

наиболее эффективные формы и методы работы с ними.  

2. Этап диагностики, нацеленный на анализ социальных усло-

вий жизнедеятельности криминогенной личности и характеристик 

социального окружения. В зависимости от специалиста, осуществля-

ющего сопровождение, диагностика может иметь социальную, соци-

ально-психологическую и психологическую формы. Каждая из них 

предполагает изучение отдельных аспектов отношений:  

а) социальная диагностика: уровень социального функциониро-

вания (наличие удостоверяющих документов, постоянного места 

проживания, дохода (характера трудовой занятости, профессии), 

наличие заболеваний, ограничивающих или ухудшающих социальное 

функционирование;  

б) социально-психологическая диагностика:  

изучение объема и стабильности отношений, характеристик во-

влеченных в социальное окружение лиц, наличия барьеров в отноше-

ниях к другим людям и группам и иных характеристик;  

изучение отношений к социальному окружению, характеризую-

щее их функциональное состояние, правопослушную либо кримино-

генную направленность личности сопровождаемого; 

в) психологическая диагностика: изучение индивидуально-

психологических особенностей криминогенной личности, обусловли-

вающих отношения к социальному окружению, регуляцию и цен-

ностно-смысловые основания их образования.  

В результате диагностики устанавливается специфика отно-

шений, связанная с трудностями адаптации, искажениями самоот-



114 

ношения и проблемами самореализации в социальных условиях 

жизнедеятельности.  

3. Этап проектирования заключается в определении направле-

ний, форм и методов психологической работы в ходе сопровождения.  

Направлениями сопровождения отношений выступают:  

а) образование социальных связей и взаимодействия с лицами, 

группами и сообществами, обеспечивающими адаптацию к социаль-

ным условиям жизнедеятельности;  

б) прекращение отношений с лицами (группами, сообществами), 

побуждающими к совершению противоправных действий, искажаю-

щими представления о социально значимых ценностях (труде, обра-

зовании, здоровом образе жизни), формированию позитивных убеж-

дений о криминальном поведении;  

в) проявление общественно значимых свойств личности, под-

держка ценности правопослушного образа жизни и развитие убеж-

денности о неприемлемости криминального поведения;  

г) противодействие проявлению антиобщественных свойств 

личности, обесценивание криминального образа жизни и криминаль-

ной направленности;  

д) соучастие в самореализации лиц, составляющих социальное 

окружение, посредством вовлечения в совместную деятельность, от-

ветственного соучастия в общественно значимых видах деятельности, 

повышение ценности социального окружения;  

е) противодействие исключению из совместной деятельности, 

проявлению безответственности и попустительства, виктимизации 

социального окружения.  

Формами психологического сопровождения являются:  

1) психологическое просвещение (информирование), заключа-

ющееся в предоставлении сопровождаемому психологических знаний 

об отношениях и формировании умений по их применению в жизни. 

Психологическое просвещение осуществляется в целях изменения 

представлений сопровождаемых лиц о психологических закономерно-

стях отношений, видах отношений к людям, составляющим близкое 

социальное окружение (родственникам, членам семьи, участникам 

трудовой деятельности, взаимодействия), конструктивных и деструк-

тивных форм выражения отношений, значении отношений в жизнеде-

ятельности и самореализации личности.  

Психологическое просвещение может осуществляться в инди-

видуальной и групповой формах, реализовываться методами моноло-
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га, дискуссии, интервью, фокус-группы. Результатом психологиче-

ского просвещения выступает изменение представлений о системе 

отношений к себе, другим людям, группами и обществу в целом, воз-

никновение убеждения о необходимости изменения дисфункцио-

нальных отношений, отказа от деструктивных форм отношений. 

2) психологическое консультирование, нацеленное на оказание 

психологической помощи сопровождаемым лицам по изменению от-

ношений к социальному окружению. Видами психологической кон-

сультативной помощи выступают:  

— коррекция представлений сопровождаемого об отношениях 

к отдельным категориям участников социального окружения (членам 

семьи, родственникам), стиля подчинения и руководства в совмест-

ной деятельности, деструктивных форм воплощения межличностных 

и социальных отношений;  

— развитие представлений о социальном окружении как цели 

и условии жизнедеятельности сопровождаемого, о значении соци-

ального окружения для адаптации к социальным условиям жизнедея-

тельности, достижения жизненных целей и решении жизненных за-

дач; формирование конструктивных форм воплощения отношений;  

— психологическая поддержка, выражающаяся в создании усло-

вий для разрешения проблем, возникающих в межличностных и груп-

повых отношениях, проявления деструктивных форм отношений 

окружающих.  

Наиболее распространенными методами консультирования отно-

шений выступают когнитивно-поведенческое, гуманистическое и экзи-

стенциальное направления, позволяющие психологу эффективно реа-

лизовывать запросы консультируемых лиц в том случае, если он по-

стоянно совершенствует собственные умения и навыки, активно зна-

комится с передовыми методами и техниками работы, существую-

щими в данных направлениях.  

3) социально-психологический тренинг, позволяющий сопровож-

даемому лицу сформировать и развить представления, умения и навыки 

образования отношений, повышающих адаптацию к социальным усло-

виям жизнедеятельности, обеспечивающих формирование самоотно-

шения как субъекта самореализации, способствующих снижению риска 

криминального поведения. Тренинг дополняет психологическое кон-

сультирование, выступая эффективной формой группового обучения, 

а также средством развития способностей коммуникации, взаимодей-

ствия и рефлексии, недоступным в ходе индивидуальной работы. Со-
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циально-психологический тренинг предусматривает информационные 

и дискуссионные формы работы, практические упражнения в парах 

и группах, индивидуальную тренировку, деловые и ролевые игры, са-

мостоятельную работу участников, специальные техники психологиче-

ского воздействия и средства получения обратной связи. 

Завершающим этапом проектирования является определение 

критериев и показателей эффективности психологической программы 

сопровождения. Критерии должны учитывать состояние адаптиро-

ванности к социальным условиям жизнедеятельности, появление пра-

вопослушно-функциональных и снижение криминогенно-дисфункци-

ональных отношений к социальному окружению и другие характери-

стики, зависящие от индивидуально-психологических особенностей 

сопровождаемого лица. 

К показателям эффективности психологического сопровождения 

отношений следует отнести:  

— развитие отношений, способствующих адаптации к социаль-

ным условиям жизнедеятельности, преодолению трудных жизненных 

ситуаций, сочетающихся с повышением общественной значимости 

этих отношений, правопослушного поведения;  

 — совершенствование способности к регуляции межличност-

ных и групповых отношений на основе общественной значимости, 

субъективной ценности их участников, правопослушной направлен-

ности сопровождаемого;  

— развитие навыков рефлексии и самосознания, позволяющих 

оценивать цель и содержание отношений, выявлять недостатки и пред-

принимать усилия по их коррекции, снижать проявление деструктив-

ных форм отношений к окружающим;  

 — формирование способности к развитию и изменению отно-

шений, позволяющей сопровождаемому понимать предпосылки от-

ношений, распознавать эмоциональное состояние их участников, 

прогнозировать решения и поступки окружающих. 

4. Этап реализации программы психологического сопровож-

дения осуществляется с учетом целей и задач, организационных 

условий, индивидуально психологических особенностей сопровож-

даемого лица. Реализация подчинена принципам и методам осу-

ществления психологического консультирования, а также социаль-

но-психологи-ческого тренинга. Важно подчеркнуть, что отклоне-

ние либо нарушение принципов и методов резко снижает эффек-

тивность проводимых мероприятий. 
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Необходимым условием реализации выступает оценка достиже-

ния критериальных показателей, которая может проводиться на основе 

формализованный диагностики социального окружения и отношении 

к нему, а также изучение субъективных представлений сопровождае-

мого лица относительно межличностных групповых и иных видов от-

ношений с лицами, составляющими его социальное окружение. 

 5. Этап рефлексии направлен на анализ реализации программы 

сопровождения, оценку эффективности применяемых форм, методов 

и процедур, их эффективность. Данный этап является важным ком-

понентам методической работы психолога, позволяющим совершен-

ствовать формы, методы и процедуры психологического сопровож-

дения криминогенных лиц. В этой связи важной задачей является 

оценка эффективности программы, для которой используется резуль-

таты опроса и отзыва сопровождаемого лица, оценка специалиста 

психолога. Результаты рефлексии должны подвергаться методиче-

ской обработке, использоваться для коррекции имеющихся программ 

психологического сопровождения, распространения знаний и умений. 

Представленная модель психологического сопровождения вы-

ступает теоретико-методическим основанием для разработки про-

грамм его реализации, обеспечивая анализ, оценку и изменение от-

ношений криминогенной личности к социальному окружению. Адап-

тация модели к конкретным условиям работы с криминогенными ли-

цами осуществляется с помощью алгоритма, представленного в сле-

дующем параграфе.  

4.3. Алгоритм психологического сопровождения отношений  

криминогенной личности к социальному окружению 

Социально-психологическое сопровождение отношений крими-

ногенной личности к социальному окружению представляет собой 

совокупность форм, методов и приемов, реализуемых субъектами со-

провождения во взаимодействии с криминогенными лицами. Осу-

ществление социально-психологического сопровождения нацелено на 

изменение отношений криминогенных лиц к социальному окруже-

нию, обеспечивающее их социальное функционирование и самореа-

лизацию в социальных условиях жизнедеятельности, иными слова-

ми — на адаптацию к социальным условиям жизнедеятельности по-

сле освобождения из мест лишения свободы.  

Как показывает анализ теоретических и эмпирических данных, 

проблемы жизнедеятельности криминогенных лиц обусловлены 



118 

нарушениями социального функционирования (отсутствием удосто-

веряющих документов, жилища, трудностями в устройстве на посто-

янную работу и др.) и социальным исключением (нарушением соци-

альных связей с семьей, родственниками, трудностями во взаимо-

действии с другими людьми и др.). При этом осужденные не всегда 

восстанавливают свои отношения с социальным окружением, изби-

рательно и ограниченно подходят к образованию новых отношений. 

В результате, у неоднократно судимых лиц не восстанавливается или 

еще более ухудшается социальное функционирование, а социальное 

исключение трансформируется в социальное отчуждение, как прави-

ло, сочетающееся с асоциальным поведением.  

Итогом становится сохранение криминогенного комплекса 

свойств личности, выражающегося в признании криминальных цен-

ностей и одобрении криминального образа жизни, установлении 

и поддержании отношений криминогенными лицами, организации 

преступлений либо в соучастии в их совершении. Следует отметить, 

что подобные модели поведения характерны не только для лиц зрело-

го возраста, но и для молодежи. Таким образом, для реализации алго-

ритма социально-психологического сопровождения отношений кри-

миногенных лиц к социальному окружению является целесообразной 

характеристика типов данных отношений, позволяющая определить 

субъектов сопровождения, задачи и условия их реализации.  

Оценка отношений к социальному окружению на разных эта-

пах жизнедеятельности криминогенной личности с разным уровнем 

криминогенности, показала, что они могут быть описаны через 

призму критериев:  

— «социального функционирования — социальной дисфунк-

ции»: способности криминогенной личности к удовлетворению бы-

тийных потребностей

 в социальных условиях жизнедеятельности; 

— «социального вовлечения — отчуждения»: способности кри-

миногенной личности к взаимодействию с другими людьми, группа-

ми и сообществами;  

                                                      

 Термин приводится в значении, предложенном в последней актуализации его 

концепции (цит. по: Kenrick, D. T. [et al.]. Renovating the Pyramid of Needs: Con-

temporary Extensions Built Upon Ancient Foundations // Perspectives on psycholog-

ical science: journal of the Association for Psychological Science. — 2010. —

 №5(3). Р. 292–314. 
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— «правопослушной — криминальной направленности»: ком-

плекса характеристик потребностно-мотивационной, регулятивной 

и ценностной сфер криминогенной личности.  

На основании установленной нами частоты встречаемости от-

ношений, а также криминогенности их субъектов, наиболее распро-

страненными типами являются:  

— отчуждающий дисфункциональный;  

— криминогенно-дисфункциональный;  

— правопослушно-дисфункциональный;  

— правопослушно-функциональный. 

Различия между отчуждающе-дисфункциональным и кримино-

генно-дисфункциональным типом отношений определяются объемом 

и устойчивостью связей с социальным окружением. Для отчуждающе-

дисфункционального типа характерно отсутствие близких отношений, 

поверхностность и непрочность связей с окружением. Как правило, 

данные лица не поддерживают связи с членами семьи и родственни-

ками, не имеют определенного места жительства и стабильного места 

работы. Они используют для проживания социальные учреждения 

либо общественные места, не имеют постоянного источника дохода.  

Криминогенно-дисфункциональный тип отношений характери-

зуется наличием связи с членами семьи и (или) родственниками, по-

стоянным местом проживания, относительно стабильным источником 

дохода от занятия преимущественно неквалифицированным либо 

низкоквалифицированным трудом. Правонарушающее поведение вы-

ражается в совершении хищений (путем краж, мошенничества, при-

своения, растраты), нарушении общественного порядка в форме мел-

кого хулиганства. Криминальная направленность обусловлена субъ-

ективной поддержкой криминального образа жизни, признанием его 

перспективности для достижения личностно значимых целей.  

Правопослушно-дисфункциональный и правопослушно-функ-

циональный тип характеризуются схожестью представлений о субъек-

тивной ценности правопослушного образа жизни, принципиальном 

стремлении следовать закону и отрицательном отношении к преступ-

лению. Отличия между ними заключаются:  

а) в условиях жизнедеятельности дисфункциональных лиц: от-

сутствии собственного жилья, постоянного места работы и стабиль-

ного источника дохода, наличия квалификации (профессии), позво-

ляющей претендовать на более высокий уровень дохода;  
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б) во взаимодействии с социальным окружением у дисфункцио-

нальных лиц: отсутствии поддержки социального окружения, нега-

тивном влиянии окружающих на самоотношение криминогенных 

лиц, отказе от соучастия в достижении субъективно значимых целей.  

Описание характеризует отношения криминогенной личности  

к окружению в их обобщенном, интегральном виде, сочетающем 

оценку направленности с социальным функционированием личности. 

В совокупности она характеризует степень адаптированности крими-

ногенной личности к социальным условиям жизнедеятельности и ее 

направленность в социальном взаимодействии. Применение данной 

оценки целесообразно при осуществлении сопровождения в рамках 

индивидуальной профилактической работы по предупреждению пре-

ступлений и правонарушений сотрудниками органов внутренних дел. 

При осуществлении психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних и молодежи более оправданным является изу-

чение содержания отношений к социальному окружению, позволяю-

щего выявить и корректировать психологические факторы и условия 

их формирования.  

Таким образом, разработка и реализация программы психологи-

ческого сопровождения нуждается в корректировке с учетом:  

— специалиста, привлекаемого к ее осуществлению;  

— стратегии, которой он придерживается; 

— комплекса социальных, социально-психологических и пси-

хологических особенностей, определяющих отношения кримино-

генной личности.  

Для их упорядочивания нами разработан типовой алгоритм со-

циально-психологического сопровождения отношений криминоген-

ной личности к социальному окружению (рис. 2). Он нацелен на ре-

шение задач адаптации к социальным условиям жизнедеятельности, 

формирования самоотношения, обеспечение содействия в самореали-

зации криминогенной личности на разных этапах ее криминализации 

и в разных условиях социального функционирования.  
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Рисунок 2. Алгоритм психологического сопровождения отношений  

криминогенной личности к социальному окружению 

 

Субъектами сопровождения отношений криминогенной лично-

сти являются специалисты и сотрудники, в чьи трудовые, функцио-

нальные обязанности входит проведение психолого-педагогической 

и индивидуально-психологической работы с различными категория-

ми криминогенных лиц. 
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Стратегия сопровождения выбирается и формируется ее субъек-

тами исходя из задач их профессиональной деятельности (индивиду-

альная профилактическая работа, воспитательная деятельность) с уче-

том сформированных способностей (компетенций), имеющихся зна-

ний и опыта. Например, стратегия может быть реализована педаго-

гом-психологом образовательной организации в форме психологиче-

ского консультирования, психокоррекционного воздействия на отно-

шения несовершеннолетних правонарушителей к социальному окру-

жению, либо отдельного компонента в составе программ психолого-

педагогического развития и профилактики отклоняющегося поведе-

ния, социализации и ресоциализации данной категории лиц.  

При проведении сотрудниками служб участковых уполномочен-

ных и подразделений по делам несовершеннолетних индивидуальной 

профилактической работы с лицами, состоящими под администра-

тивным надзором, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, стратегия может быть реализована в виде пси-

хологического информирования

. 

Информирование призвано мобилизовать социальные способно-

сти криминогенной личности, инициировать вовлечение в обще-

ственно значимую деятельность, социальную ответственность и со-

трудничество. Результатами информирования данной категории лиц 

являются: повышение адаптации к социальным условиям жизнедея-

тельности (трудоустройства, получения образования, вовлечения 

в общественно полезную деятельность); изменение самоотношения 

путем деятельности, формирующей общественно значимые свойства 

личности (выполнение родительских обязанностей, оказание помощи 

родственникам и членам семьи, выполнение социально значимых 

функций (благоустройство мест общего пользования, поддержание 

общественного порядка) и др.).  

Диагностика отношений криминогенной личности к социально-

му окружению проводится с учетом разработанной стратегии.  

Выбор методов диагностики должен основываться на целях и за-

дачах сопровождения, а также учитывать ряд особенностей, прису-

щих не только отношениям, но и свойственных как криминогенной 

личности, так и ее окружению. Анализ научных публикаций и дан-

                                                      

 Возможности психологического информирования поддерживаются компетен-

циями, формируемыми на этапе профессионального образования сотрудников 

органов внутренних дел. 
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ных наших исследований показывает, что отношения криминогенной 

личности к социальному окружению затруднены:  

1) социально-психологической некомпетентностью, не позволя-

ющей выстраивать отношения к окружающим необходимым для 

обеспечения жизнедеятельности образом;  

2) негативным жизненным опытом, который определяет защит-

но-оборонительную позицию, препятствующую виктимизации (жерт-

вы) в неформальных отношениях криминогенных лиц;  

3) индивидуально-психологическими особенностями, формиру-

ющими криминально-посягающую позицию (совершение преступле-

ния) в отношениях к окружающим (агрессивно-насильственными, ко-

рыстно-эгоцентрическими диспозициями). 

Соответственно, реализация программы психологического сопро-

вождения в каждом индивидуальном случае определяется комплексом 

внешних характеристик, связанных с социальным окружением, а также 

психологическими особенностями криминогенной личности.  

В целях методической поддержки в приложении №1 к моногра-

фии представлена методика оценки риска рецидива на основе показа-

телей проблем социального функционирования, криминальной 

направленности и проблем в регуляции отношений личности. Мето-

дика обеспечивают оценку характеристик социального окружения 

криминогенной личности, функционального значения отношений для 

адаптации, изменения самоотношения и содействия самореализации.  

Анализ характеристик социального окружения криминогенных 

лиц показывает его влияние на возможности криминогенной лично-

сти. Они заключаются в адаптации социальным условиям жизнедея-

тельности, во влиянии на представления, убеждения, установки со-

провождаемых субъектов, а также содействия их самореализации.  

Минимальными возможностями обладает социальное окруже-

ние, не имеющее ресурсов, которые могут быть использованы для 

оказания поддержки, характеризующееся негативными межличност-

ными отношениями, ухудшающими социальное самочувствие и ис-

кажающими представления криминогенной личности, а также не 

принимающими участия (избегающими соучастия) в самореализации.  

Максимальными возможностями обладает социальное окруже-

ние, располагающее ресурсами поддержки, позитивным межличност-

ным отношением к субъекту, готовностью соучаствовать в самореа-

лизации лица.  
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С учётом изложенного можно заключить, что возможности, ко-

торыми обладает социальное окружение, определяются, с одной сто-

роны, ресурсами его участников, а с другой — отношениями, кото-

рые обеспечивают их передачу и использование криминогенной лич-

ностью. Эта особенность обозначает зависимость между социальным 

функционированием, декриминализацией и способностью устанавли-

вать гармоничные отношения с близкими людьми, обладать определён-

ным уровнем морально-нравственного развития и личностной зрелости 

для образования межличностных отношений необходимого качества. 

Способность образовывать социальные связи, выстраивать отношения 

поддержки с окружающими людьми является условием и критерием 

декриминализации криминогенной личности.  

Реализация алгоритма предполагает последовательное решение 

задач сопровождения, определенных исходя из влияния отношений 

криминогенной личности на риск ее криминализации. 

Психологическое сопровождение предполагает реализацию 

комплекса мероприятий, нацеленных на адаптацию к социальным 

условиям жизнедеятельности, изменение самоотношения и вовле-

чение окружающих в самореализацию личности. Приоритет меро-

приятий обусловлен их значением для криминализации поведения 

криминогенной личности. 

В целях психологической диагностики направленности и труд-

ностей самореализации, переживаемых лицами, находящимися под 

административным надзором, в приложении № 2 представлен опрос-

ник. Опросник обеспечивает диагностику динамической характери-

стики самореализации — стремления криминогенной личности к реа-

лизации личностно значимых целей, а также трудностей, испытывае-

мых в данном процессе.  

 Полученные в результате анализа характеристик криминоген-

ных лиц на различных этапах их криминализации сведения показали, 

что в большинстве случаев риск криминализации обусловлен деза-

даптацией к социальным условиям жизнедеятельности и социальной 

дисфункцией. В этой связи формирование отношений, обеспечиваю-

щих адаптацию, рассматривается приоритетной задачей криминоген-

ной личности, носящей как превентивное, так и профилактическое 

значение. К целям их формирования следует отнести расширение со-

циальных способностей личности в области как общественных и тру-

довых отношений, так и межличностных. Под этим понимается раз-

витие способности к образованию отношений, заключающейся в по-
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нимании их внутреннего содержания, механизмов и условий разви-

тия. Существенную роль имеет знание условий, при которых отно-

шения между людьми из поверхностных могут трансформироваться 

в межличностные, понимание стадиальности отношений, выражаю-

щейся в их зарождении, зрелости, ослаблении или прекращении.  

Задача изменения самоотношения выступает важнейшим услови-

ем декриминализации личности, поэтому в ходе сопровождения сле-

дует уделять внимание проблематике проявления, поддержки и разви-

тия общественно значимых свойств личности, формированию ценно-

стей правопослушного образа жизни как части Я-концепции личности 

сопровождающего. Проявление общественно значимых свойств бло-

кируется переживаниями криминогенных лиц, формируемыми в связи 

с опытом существования в криминализированной среде.  

Задача формирования отношений, содействующих самореализа-

ции криминогенной личности, выражается в вовлечении окружаю-

щих в совместную деятельность, ответственное соучастие во взаимо-

действии. Восприятие других лиц как враждебных и непредсказуе-

мых препятствует выстраиванию иных отношений к ним, вызывает 

отторжение и отчуждение (высказывание «не верь, не бойся, не про-

си» иллюстрирует такую формулу отношений [75]) и, как следствие 

затрудняет самореализацию криминогенной личности. Повышение 

ценности социального окружения включается в комплекс мероприя-

тий, поскольку существующие представления о криминогенных ли-

цах свидетельствуют о снижении референтности, обесценивании 

и разрыве отношений с социальным окружением, и усиливаются по 

мере криминализации. 

Оценка изменения отношений к социальному окружению может 

осуществляться посредством характеристики социального функциони-

рования криминогенной личности, а также результатов субъективной 

оценки отношений к лицам, составляющим социальное окружение.  

Характеристиками социального функционирования, свидетель-

ствующими об успешности реализации алгоритма сопровождения от-

ношений, выступают:  

— расширение отношений взаимоподдержки с лицами, состав-
ляющими социальное окружение;  

— оказание или получение различных видов поддержки;  
— планирование или осуществление новых трудовых, образова-

тельных отношений;  
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— инициативное осуществление общественно полезной дея-

тельности. 

Изменение самоотношения криминогенной личности выражает-

ся в развитии социоцентрической позиции в отношениях к окружаю-

щим, расширении ответственности за конкретных лиц и группы, со-

ставляющие социальное окружение, усилении правовой мотивации 

в отношениях с окружающими, обусловленности целеполагания и ре-

гуляции своего поведения не правовыми основаниями. Критерием 

успешности сопровождения отношений выступает исключение кри-

миногенных компонент самоотношения личности, о котором свиде-

тельствует снижение уровня криминализации личности, криминаль-

ной зараженности и криминальной идентичности. 

О развитии отношений, содействующих самореализации крими-

ногенной личности, свидетельствует изменение состава социального 

окружения и/или отношений к его участникам (в частности появле-

ние новых отношений, отвечающих жизненным планам, интересам 

и устремлениям, изменение или прекращение отношений, потеряв-

ших актуальность). Принципиальное отношение имеет образование 

и развитие отношений с группами и сообществами, ведущими обще-

ственно полезную деятельность. Взаимодействие с ними должно ха-

рактеризоваться ответственной и инициативной диспозицией, выра-

жающейся в деятельном соучастии в решении задач этих групп. 

Субъективным показателем развития отношений выступает повыше-

ние субъективной значимости и ценности отдельных лиц, групп и со-

обществ, составляющих социальное окружение. Это свидетельствует, 

во-первых, о повышении их роли в самореализации криминогенной 

личности, а во-вторых — об усилении общественной направленности 

личности, значимости общественно полезной деятельности.  

Выводы главы 

1. Представленная научно обоснованная технология социально-

психологического сопровождения отношений криминогенной лично-

сти с социальным окружением обеспечивает практическую реализа-

цию идей изменения этих отношений. Разработка технологии направ-

лена на эффективное практическое применение положений структур-

но-функциональной концепции отношений криминогенной личности 

к социальному окружению в целях снижения риска повторного со-

вершения преступлений и правонарушений, повышения уровня их 

социального функционирования и психологического благополучия.  
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2. Технология ориентирована и апробирована в индивидуально-

профилактической деятельности органов внутренних дел и психоло-

го-педагогическом сопровождении обучающихся, осуществляемой 

учреждениями образования.  

3. Реализация технологии обеспечивается: 

— определением целей, принципов и форм, условий реализации 

технологии, разработанной модели психологического сопровождения 

и алгоритма ее реализации различными субъектами; 

— конкретизацией стратегий психологического сопровождения 

криминогенной личности с учетом социальных условий жизнедея-

тельности, проблем социального функционирования и криминальной 

направленности; 

— проведением социальной, социально-психологической и пси-

хологической диагностики характеристик отношений, выявлением зна-

чимых для сопровождения параметров социального окружения 

и структурно-функциональных характеристик отношений криминоген-

ной личности к социальному окружению; 

— спецификацией форм психологического сопровождения от-

ношений криминогенной личности, определением критериев и пока-

зателей их эффективности. 

— алгоритмизацией сопровождения отношений криминогенной 

личности, раскрывающей приоритет мероприятий, условия их реали-

зации разными субъектами сопровождения, диагностики отношений 

к социальному окружению, проведением мероприятий психологиче-

ского информирования, консультирования и социально-психологи-

ческого тренинга.  

— определением индивидуально обоснованных критериев 

и показателей эффективности программ, оценкой изменений харак-

теристик социального окружения, субъективных представлений 

криминогенной личности об изменениях в отношениях к социаль-

ному окружению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Монография включает в себя результаты изучения социально-

психологических предпосылок адаптации лиц, находящихся под ад-

министративным надзором. Необходимость выполнения исследова-

ния продиктована стремлением снизить количество лиц, подвергну-

тых уголовному преследованию, после отбывания ими наказания, 

в период административного надзора.  

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что 

предпосылками трудностей в социальной адаптации выступают ин-

дивидуально-психологические особенности, относимые к когнитив-

ным способностям, в том числе и рефлексии, а также комплекс харак-

терологических проявлений, объединяющий индивидуально-типоло-

гические свойства (черты), личностные качества и межличностные 

особенности. Установлена роль самоотношения и самоидентифика-

ции в адаптации лиц, подвергнутых административному надзору. По-

казано, что самоотношение данной категории лиц, во-первых, под-

вержено искажениям и изменяется вследствие негативного влияния 

социального окружения, во-вторых, подвержено трансформации 

вследствие социальной стигматизации и механизмов психологиче-

ской защиты, стремящейся снизить чувство вины, обеспечить само-

оправдание за совершение правонарушения (преступления).  

Рассмотрена форма административного надзора как ключевой 

процедуры осуществления социального контроля над поведением, 

отношением лиц, ранее подвергнутых уголовному наказанию. Отме-

чено, что осуществление административного надзора будет более 

продуктивным, если станут ясны факторы и условия успешной адап-

тации поднадзорных лиц.  

На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта 

определены основные предпосылки адаптации лиц, находящихся под 

административным надзором. Выявлена и конкретизирована специ-

фика социальной и воспитательной работы, определены ее теорети-

ческие основания в виде структурно-функционального и интеракцио-

нистского подходов.  

Показано, каким образом осуществляется:  

а) противодействие криминализации поднадзорных лиц;  

б) ресоциализация и реабилитация, обеспечивающие адаптацию к 

обществу (и косвенным образом — качество жизни поднадзорных лиц. 
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Проанализированы социально-психологические предпосылки 

программ адаптации поднадзорных лиц и сформулированы концепту-

альные основания ее осуществления.  

Указывается, что задачами адаптации лиц, находящихся под ад-

министративным надзором, могут выступать не только обеспечение 

источника дохода (трудоустройство), организация проживания и по-

лучения профессиональной квалификации, но и решение социально-

психологических проблем. К ним относятся: 

— восстановление связей и отношений с социальным окружением; 

— налаживание межличностного взаимодействия с родственни-

ками, членами семьи, неформальным окружением; 

— формирование альтруистических и просоциальных убежде-

ний и представлений.  

Раскрывается роль и значение социального окружения в проти-

водействии криминализации и обеспечении социального функциони-

рования. Формулируются функции социального окружения, способ-

ствующие адаптации:  

— ресурсная, выражающаяся в предоставлении средств и воз-

можностей удовлетворения потребностей в жилье, пище и других 

жизненных нуждах;  

— информирующая, обеспечивающая сбор, обобщение и переда-

чу сведений о проблемных вопросах социальной интеграции (прожива-

ние, трудоустройство, образование, получение квалификации и др.); 

— воспитательная, заключающаяся в закреплении моральных 

принципов и нравственных оснований взаимодействия с другими 

людьми и обществом в целом; 

— психологическая, формирующая установки на преодоление 

проблем адаптации к новым условиям жизни, преодоление жизнен-

ных трудностей.  

Представленные нами сведения обосновывают целесообраз-

ность смещения внимания с особенностей криминогенной личности 

на более углубленное изучение ее взаимоотношений с обществом 

в целях прогнозирования успешности адаптации и противодействия 

рецидивной преступности лиц, подвергающихся административному 

надзору. Полагаем, что для оценки риска рецидива важным является 

рассмотрение субъектной позиции криминогенной личности, прояв-

ляющейся в активном и целенаправленном изменении социального 

окружения, образовании новых социальных связей, прекращении 

имеющихся, трансформации отношений.  
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Выполненное нами исследование по изучению лиц, ведущих 

правопослушный и криминальный образы жизни (на этапе админи-

стративного надзора), содержит сведения о реальных трудностях со-

циального функционирования, противоречиях и искажениях самоот-

ношения и попытках реализовать собственные жизненные цели. Эти 

проблемы жизнедеятельности решаются криминогенной личностью во 

взаимодействии с социальным окружением, выступающим необходи-

мым условием ее социального функционирования.  

Практическое применение результатов монографического ис-

следования видится: 

— во-первых, в дальнейшей разработке механизмов осуществ-

ления адаптирующего воздействия социального окружения на лиц, 

подвергшихся уголовному наказанию;  

— во-вторых, в совершенствовании программ профилактики по-

вторных преступлений, в том числе и рецидивной преступности, пу-

тем формирования психологических условий признания вины и рас-

каяния за совершенные преступления;  

— в-третьих, в совершенствовании программ предупреждения 

преступлений путем психолого-педагогического воздействия на пред-

ставления несовершеннолетних преступников и правонарушителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Методика оценки социально-психологических факторов риска  

совершения преступлений лицами,  

подвергнутыми административному надзору 

Уважаемый коллега! Перед Вами комплекс причин неудач адаптации и вле-

кущих к совершению преступлений поднадзорными лицами.  

Для оценки риска необходимо заполнить таблицу. С этой целью нужно про-

читать показатель, а затем внести значение ответа в соответствующие ячейки. Для 

этого следует поставить любой знак (например «Х») в ячейку ответа, имеющую 

вид [  ]. Один ответ равен одному баллу. После завершения нужно подсчитать сум-

му баллов по каждой из трех таблиц.  

Таблица позволяет вносить показатели риска совершения преступления. 

Следует учесть, что средний и высокий риски объясняются разными сопутствую-

щими условиями, поэтому один и тот же показатель может влиять на вероятность 

преступления. Соответственно, нужно проставлять его значение в ячейках и высо-

кого и среднего риска.  

 
Таблица 1. Социальное функционирование 

 

 

Оцениваемые показатели Риск преступления 

 Низкий Средний  Высокий 

1. Трудовая деятельность 

1. Имеет работу (трудоустроен) Да [ ] Нет [ ] Нет 

2. Имеет профессию (специальность) Да Да [ ] Нет 

3. Обладает высоким уровнем профессиональной квалификации Да Да [ ] Нет 

2. Обучение 

1. При недостатке знаний обращается за консультацией  

к специалистам 
Да [ ] Нет [ ] Нет 

2. Обучаем (имеет законченное образование)  Да [ ] Нет [ ] Нет 

3. Самообразовывается (повышает уровень имеющегося  

образования) 
Да [ ] Нет [ ] Нет 

3. Взаимодействие с другими людьми 

1. Способен работать по указанию других и подчиняться им Да [ ] Нет [ ] Нет 

2. Может организовать взаимодействие близких людей Да Да [ ] Нет 

3. Имеет опыт руководящей деятельности (профессии), авторитет Да Да [ ] Нет 

4. Общение с незнакомыми людьми 

1. Может проявлять инициативу в общении Да [ ] Нет [ ] Нет 

2. Умеет устанавливать близкие (доверительные) отношения Да [ ] Нет [ ] Нет 

3. Может убедить (влиять на поведение) незнакомого человека Да Да [ ] Нет 

5. Способность поддерживать окружающих людей 

1. Способен предложить решение проблемы другого человека  Да Да [ ] Нет 

2. Оказывает помощь близким, родственникам и друзьям Да Да [ ] Нет 

3. Использует свое влияние для оказания помощи нуждающимся  Да [ ] Нет [ ] Нет 

Сумма значений   
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Таблица 2. Направленность личности 

 

Оцениваемые показатели 
Риск преступления 

низкий средний  высокий 

1. Отношение к социальным нормам 

1. Обесценивает законы, нарушает правила и нормы Нет Нет [ ] Да 

2. Сам соблюдает нормы и правила общества Да Да [ ] Нет 

3. Побуждает других людей соблюдать законы Да [ ] Нет [ ] Нет 

2. Деятельность в интересах общества 

1. Действует исключительно в личных интересах Нет Нет [ ] Да 

2. Соучаствует в достижении целей близких лиц Да [ ] Нет [ ] Нет 

3. Решает общественно-значимые проблемы Да Да [ ] Нет 

3. Границы ответственности 

1. Признает ответственность за семью, родственников Да Да [ ] Нет 

2. Готов отвечать за близких людей (друзей, коллег) Да Да [ ] Нет 

3. Готов отвечать за общественные поручения Да Да [ ] Нет 

4. Ценностная направленность 

1. Ориентируется на удовлетворение личных потребностей Нет Нет  [ ] Да 

2. Готов помогать удовлетворять потребности близких людей Да [ ] Нет [ ] Нет 

3. Ориентирован на помощь другим людям, даже незнакомым Да [ ] Нет [ ] Нет 

5. Вовлеченность в группы, сообщества 

1. Ведет одинокий образ жизни Нет [ ] Да [ ] Да 

2. Взаимодействует только с семьей (и /или) близким  

кругом лиц 
Нет [ ] Да [ ] Да 

3. Является участником разных сообществ и групп Нет [ ] Нет [ ] Нет 

Сумма значений   
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Таблица 3. Регуляция взаимоотношений личности 

 

Оцениваемые показатели 
Риск преступления 

 низкий средний  высокий 

1. Преодоление трудных жизненных ситуаций 

1. Преодолевать не пытается Нет Нет [ ] Да 

2. Несамостоятелен, нуждается в поддержке окружающих  Нет [ ] Да [ ] Да 

3. Преодолевает самостоятельно и/или ищет помощи  

окружающих 
Да [ ] Нет [ ] Нет 

2. Планирование жизни: как видит свое будущее? 

1. Планы не строит, либо строит нереалистичные Нет Нет [ ] Да 

2. Планирует жить своими интересами, потребностями Нет Нет [ ] Да 

3. Планирует жить интересами семьи, близких людей Да [ ] Нет [ ] Нет 

3. Преодоление проблем в межличностных отношениях 

1. Отношения разрывает, враждебен, мстителен Нет [ ] Да [ ] Да 

2. Отношения прекращает, возобновлять не склонен Нет Нет [ ] Да 

3. Отношения сохраняет, способен прощать и доверять Нет [ ] Нет [ ] Нет 

4. Представление об обществе (людях) 

1. Представления об обществе не имеет  Нет [ ] Да [ ] Да 

2. Общество считает плохим, себя считает исключенным  Нет [ ] Да [ ] Да 

3. Других людей считает плохими, оценивает себя лучше  

окружающих 

Нет Нет 
[ ] Да 

5. Качество отношений 

1. Доверительные (близкие) отношения отсутствуют Нет [ ] Да [ ] Да 

2. Доверительные отношения с семьей, близким кругом лиц Нет [ ] Да [ ] Нет 

3. Доверительное отношение к незнакомым людям  Нет Нет [ ] Нет 

Сумма значений   
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Расчет показателя риска совершения преступления 

 

После расчета сумм значений в каждой из таблиц, заполните соответ-

ствующие поля таблицы. 

 
Бланк расчета показателей риска 

 

Причины риска преступлений 
Риск совершения преступления 

средний  высокий 

Трудности социального функционирования  

(суммарные значения из таблицы 1) 

Если сумма баллов  

6 и более, отметьте  

[ ]  

Если сумма баллов  

11 и более, отметьте 

 [ ]  

Криминальная направленность 

(суммарные значения из таблицы 2) 

Если сумма баллов  

5 и более, отметьте 

[ ]  

Если сумма баллов  

11 и более, отметьте 

 [ ]  

Проблемы регуляции взаимоотношений  

(суммарные значения из таблицы 3) 

Если сумма баллов  

6 и более, отметьте 

[ ]  

Если сумма баллов  

11 и более, отметьте 

 [ ]  

 
Диапазоны риска:  

— ниже среднего, если отмечено 2 и менее ячеек в графе «средний риск»; 

— средний, если отмечено 3 ячейки в графе «средний риск»; 

— выше среднего, если отмечена 1 ячейка в графе «высокий риск» и не менее 2-х  

ячеек в графе «средний риск»; 

— высокий, если отмечены 2 ячейки в графе «высокий риск»; 

— критический, если отмечены 3 ячейки в графе «высокий риск».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

Шкала направленности на самореализацию  

и трудностей в ее осуществлении  

(модифицированная методика С. И. Кудинова) 

Шкала разработана на основании системной модели самореализации лич-

ности, предложенной С. И. Кудиновым, А. И. Крупновым

. Необходимость мо-

дификации обусловлена спецификой взаимодействия с криминогенными лица-

ми, в том числе, находящимися под административным надзором органов внут-

ренних дел Российской Федерации.  

Считая самореализацию стержневой характеристикой субъекта и полагая, 

что она влияет на социальную активность криминогенных лиц, проявляясь как 

в правопослушных, так и криминальных действиях, нами выделены значимые 

характеристики, характеризующих самореализацию лиц с разным уровнем 

криминализации.  

В результате эмпирического исследования самореализации криминогенных 

лиц с помощью многомерного опросника самореализации личности (С. И. Куди-

нова) был определен комплекс пунктов, характеризующих направленность на са-

мореализацию и трудности, переживаемые в ходе ее осуществления. Всего моди-

фицированная шкала включает 10 пунктов, 5 из которых характеризуют направ-

ленность на самореализацию, а 5 трудности. Характеристики отдельных пунктов 

изменены в целях облегчения восприятия опрашиваемыми лицами.  

Полученная шкала самореализации обладает удовлетворительными пока-

зателями согласованности и связанности (средние значения при n = 312 чело-

век: а-Кронбаха 0,73, межпунктовая корреляция = 0,44).  

Модифицированная шкала позволяет оценить степень стремления к само-

реализации, а также выраженность сопутствующих этому трудностей. По-

скольку значение шкал не является противоположным (r Пирсона = -0,24), их 

следует рассматривать самостоятельно (отдельно друг от друга).  

Стремление к самореализации характеризует желание субъекта реализо-

вать собственные планы, цели, способности, тогда как шкала трудностей свиде-

тельствует о неудачах, препятствиях и ограничениях в самореализации. Опти-

мальными значениями проявления направленности и трудностей самореализа-

ции выступают средние значения показателей.  

  

                                                      

 Кудинов С. И., Крупнов А. И. Системная модель самореализации личности // 

Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. — 2008. — № 1. — С. 28–36 
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Текст вопросов 

 

1. Вы постоянно стремитесь реализовать все свои знания и способности? 

2. Вы с большим трудом добиваетесь незначительных результатов в сво-

ем саморазвитии? 

3. Вы постоянно стремитесь изменить себя в лучшую сторону в духов-

ном, личностном и физическом аспектах? 

4. Все ваши стремления к самовыражению продиктованы необходимо-

стью и обязательствами? 

5. Вы легко включаетесь в любое дело и максимально проявляете свои 

способности?  

6. Вы практически не проявляете инициативы, чтобы выразить себя 

в чем-либо?  

7. Вы всегда пытаетесь полностью проявить себя во всем и везде? 

8. Чаще всего вы испытываете трудности с тем, чтобы заняться собой 

и хоть что-то в себе изменить? 

9. Вы никогда не упускаете возможности поучаствовать в общественно-

важном деле?  

10. Для вас не имеет никакого значения, в какой сфере можно себя реа-

лизовать? 

 

Шкала для регистрации ответов:  

 

1 балл — «полностью не согласен»;  

2 балла — «скорее не согласен»;  

3 балла — «не уверен, .не знаю»;  

4 балла — «согласен частично»;  

5 баллов — «полностью согласен».  

 

Порядок расчета результатов: значения суммируются по ключу:  

 

1. Показатель направленности на самореализацию (утверждения 1,3,5,7,9) 

2. Показатель трудностей самореализации (утверждения 2,4,6,8, 10). 

Распределение значений показателей самореализации и диапазоны их 

значений у криминогенных лиц представлены в таблице. 
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Характеристики распределения показателей самореализации 

 

Группы  

обследованных 

Шкалы  

опросника 

Распределение  

значения  

показателя 

Диапазоны значений 

 показателя 

ср. 

знач. 

ст.  

откл. 

min –

25%  

25%–

50% 

50%–

75% 

75%–

100% 

Правопослушные 

лица 

Направленность 15,2 1,87 10–13 14–15 16–18 19–20 

Трудности 11,2 3,08 5–9 10–11 12–15 16–20 

Лица, подвергнутые 

административному 

надзору 

Направленность 13,1 4,12 5–8 9–12 13–15 16–20 
Трудности 15,3 2,12 11–12 13–15 16–18 19–20 

 

П р и м е ч а н и е : оптимальными значениями являются средние показатели са-

мореализации (в диапазоне равном 50% либо в значениях среднего +/— 0,25 

стандартного отклонения). 
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