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Аннотация

В статье рассматриваются структурные и содержательные особенности преступ-
ной деятельности рецидивистов. Показана специфика основных компонентов целост-
ного процесса саморегуляции криминальной деятельности рецидивистов.

При рассмотрении вопроса о детерминантах преступного поведения было
установлено, что внешние и внутренние особенности криминального поведе-
ния, выступающие в качестве критериев, показателей или факторов, чрезвы-
чайно многочисленны и многообразны. Часто выявляют и описывают группы,
комплексы показателей, которые обусловливают тот или иной характер пре-
ступления либо указывают на то, что тот или иной индивид имеет предраспо-
ложенность к совершению преступления. Очевидно, предрасположенность к
преступлению, степень выраженности конкретного криминального опыта у то-
го или иного индивида должны определяться динамическими и содержатель-
ными характеристиками целостного процесса регуляции деятельности, а также
степенью согласованности в нем всех производных от него смыслов, целепола-
ганий, планов, действий, операций и т. д.

Анализ результатов многих теоретических и экспериментальных исследова-
ний показывает, что преступление, совершенное определенной категорией лю-
дей, не просто «поступок», «акт» или нечто подобное, это – определенный спо-
соб жизни и деятельности, который тотальным образом захватывает человека и
подчиняет его себе. Атрибутами настоящих преступников (рецидивистов) явля-
ются своя (криминальная) дисциплина, криминальная идеология и вполне оп-
ределенные (безнравственные) нормы, установки, ценности, способы действия.

В исследовании использовался ряд экспериментальных методик, направ-
ленных на оценку уровня функционирования системы психической саморегу-
ляции, ее отдельных звеньев у лиц, для которых совершение уголовно наказуе-
мых деяний – постоянное занятие и основной источник как материального, так
и духовного существования. К этим людям отнесены рецидивисты, т.е. пре-
ступники, имевшие две судимости и более и занимающиеся грабежами, изна-
силованиями, убийствами, мошенничеством.

При осуществлении судебно-психологических экспертиз образовался мас-
сив данных, который впоследствии анализировался для группы лиц, отличаю-
щихся по характеру совершенных преступлений, квалифицированных соответ-
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ственно статьями 158, 159, 162, 105 Уголовного Кодекса РФ (УК РФ). Заметим,
что основное значение этого этапа исследования состояло не только в том, что-
бы определить особенности проявления психической регуляции деятельности
рецидивистов. Задача ставилась в двух планах: во-первых, экспериментально
зафиксировать важность роли функциональной системы саморегуляции в де-
терминации криминальной деятельности, осуществляемой преступными лица-
ми; во-вторых, выявить структурные и содержательные особенности процесса
саморегуляции преступников, необходимые для диагностики, описания степе-
ни выраженности преступления и организации целенаправленной дезорганиза-
ции этой деятельности.

Изучение преступников, выступивших испытуемыми в данном исследова-
нии, осуществлялось в условиях предварительного следствия и в местах лише-
ния свободы. Каждое из экспериментальных условий и ситуаций рассматрива-
лось как деятельность, ограниченная во времени отрезками от целеполагания
до целеосуществления, т. е. до совершения реального преступления. Поскольку
относительно основной цели отдельные деяния преступников связаны с дости-
жением промежуточных целей, постольку они рассматривались как действия.

В основу процедуры исследования была положена совокупность методик, а
именно: беседа (интервью с преступниками), анкетирование, наблюдение, видео-
запись преступных действий, интроспективный отчет преступников в условиях
просматривания ими видеозаписи собственных или чужих преступных дейст-
вий, стенографическая запись качественных и количественных характеристик
криминальных действий (вербальных, моторных, эмоциональных), экспертная
оценка криминальных действий (экспертами выступали сотрудники подразде-
лений по борьбе с преступностью, сотрудники ВК), анализ уголовных дел.

В результате анализа экспериментального материала выяснилось, что
структура процесса саморегуляции в единстве рациональных, эмоциональных,
волевых и телесных проявлений включает в себя следующие составляющие.
Ими являются: опыт (интеллектуальный, эмоциональный и волевой); цель;
система сбора информации по критерию значимости и построения на ее основе
модели значимых переживаний (рациональных и волевых действий) условий
деятельности; программа исполнительских стереотипов; система средств под-
готовки непосредственной реализации исполнительских стереотипов; система
критериев успешности/неуспешности замысла; коррекция и система запомина-
ния (см. рис. 1).

Было установлено, что связь между сформированной в установке задачей и
целью с осуществляемой преступником программой рациональных, эмоцио-
нальных и волевых стереотипов априорно не является однозначной. Цель не
всегда жестко детерминирует выбор осуществляемой конкретной программы
(плана) действия.

Согласно данным экспериментов, в обычных (привычных) условиях осу-
ществления преступной деятельности, когда у рецидивиста имеется опреде-
ленная информация об объекте преступления, деятельность, наряду с блоком
«цель», имеет блоки «субъективная модель условий деятельности», «програм-
ма исполнительских стереотипов действий», которые непосредственно взаимо-
действуют между собой. Изменение субъективной модели  условий  деятельно-
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Рис. 1 Схема функциональной структуры целостного процесса саморегуляции крими-
нальной деятельности рецидивистов

сти является предпосылкой соответствующих трансформаций программы дейст-
вий. Было видно, что зависимость рационального, эмоционального и волевого
содержания преступной программы действия от субъективной модели условий в
случае привычной деятельности носит непосредственный характер. Именно дан-
ное звено, обозначаемое в нашем исследовании как «субъективная модель значи-
мых условий», осуществляет дальнейшие функциональные связи, в частности,
отслеживает особенности принимаемой и реализуемой рецидивистом программы.

Перенос непосредственного характера этой связи и содержания субъектив-
ной модели (так же, как и интеллектуальных, эмоциональных и волевых явле-
ний, участвующих в ее формировании) в структуру саморегуляции непривыч-
ных условий криминальной деятельности, как показали результаты исследова-
ния, не всегда выдерживает проверки. Субъективная модель непривычной кри-
минальной деятельности рецидивистов представляет собой комплекс значимых
(аффективно-смысловых) переживаний предметных условий, учет которых не-
обходим, по мнению преступников, для ее успешного осуществления.

Результаты проведенного исследования дают основание полагать, что опо-
средующим звеном, задающим направленность и взаимосвязанность названных
компонентов, выступает упомянутый опыт или аффективно-смысловые образо-
вания (АСО)1 системы саморегуляции криминальной деятельности (см. рис. 2).

                                                     
1 Аналогом понятия «аффективно-смысловые образования» в различных психологических теориях, как

уже отмечалось, являются понятия «функциональный орган» (не анатомический); «психологическая функ-
циональная система»; «образ мира» и др.
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Рис. 2 Схема возможного способа реализации процесса саморегуляции криминальной
деятельности

Важное следствие введения категории АСО в указанном выше понимании
заключается в снятии жестких границ между субъективной моделью и про-
граммой, внешними и внутренними условиями криминальной деятельности, а
также в раскрытии психологических механизмов отбора информации о пред-
метных условиях деятельности по критерию их субъективной значимости.

В целом среди тех феноменов, которые отчетливо обнаруживались в экс-
периментах и прослеживались теоретически, образуя базу для психологической
теории криминальной деятельности, наиболее важными являются следующие:

– аффективно-смысловые образования – это те отраженные субъектом пре-
ступления области криминальной субкультуры, через которые осуществляется
выделение им самого себя, своей криминальной личности, собственного «Я».
Аффективно-смысловые образования – некоторое единство, синтетическое об-
разование, в котором как бы сплавлено собственно-личностное и внешне объ-
ективное криминальное пространство. Сложная природа аффективно-смысло-
вого образования позволяет рассматривать его как «ядро» преступной лично-
сти, как определяющую (функционально) целостность. Именно аффективно-
смысловое образование создает основу для единства (взаимодействия) разнооб-
разных криминальных отношений, в которых реально функционирует преступ-
ник, определяет криминальную направленность конкретной личности;

– целостное аффективно-смысловое образование как психологическое явле-
ние имеет двойственное строение и состоит из собственно эмоционального пе-
реживания и того познавательно отражаемого объективного содержания, на ко-
торое данное переживание направлено и которое эмоционально переживается;

– собственно эмоция выражает смысл отражаемого объективного содержа-
ния с точки зрения криминальных потребностей личности, открывая ей этот
смысл непосредственно. Оценивая субъективно-личностную значимость объ-
ективных условий криминальной субкультуры, аффективно-смысловые пере-
живания вместе с тем побуждают преступника к деятельности, направленной
на оцениваемое содержание.

В табл. 1 представлено функциональное назначение основных компонен-
тов деятельности преступника.
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Табл. 1

Аффективно-смыс-
ловое образование

АСО выступает и как процесс практического воздействия на
деятельность, и как результат этого процесса. Оно амодально.
В это образование входит и прошедшее, и настоящее, и будущее.

Цель Цель, подцель (задача) определяет то, чего хочет добиться пре-
ступник в своей деятельности. В определенные моменты дея-
тельности преступник имеет дело с иерархией целей и задач
(оперативные, тактические, стратегические). Содержание, на-
правленность цели определяется посредством системы потреб-
ностей, мотивов, смыслов, эмоций.

Целеполагание Процесс, направленный на построение образа (представления)
результата будущего или уровня достижения, на которое пре-
тендует преступник.

Субъективная мо-
дель значимых ус-
ловий криминаль-
ной деятельности

Позволяет оценить количественные и качественные характери-
стики (внешние и внутренние) деятельностного пространства
относительно принятой цели.

Проектирование
(программы) дея-
тельности

Процесс построения представлений об организации средств,
методов и форм осуществления преступной деятельности сооб-
разно поставленной цели и модели значимых условий.

Подготовка к реа-
лизации плана

Моделирование и предварительное выполнение подготовитель-
ных операций и действий с целью успешной реализации плана.

Реализация плана Совокупность средств и методов, приемов и манер, реально
реализуемых в соответствии со складывающимися условиями и
ситуациями.

Итоговый резуль-
тат, его оценка

Достижение, которое на данный момент служит критерием
возможностей преступника. Оценка (действие) результата на-
правлена на определение степени его рассогласования с ожи-
даемым результатом (образом цели). Оценка степени рассогла-
сования определяет дальнейший поиск средств и методов дос-
тижения цели.

Коррекция Поправка – частичное исправление дефектов исполнительных
действий и операций или полное их изменение на основе пере-
смотра цели, подцели, задачи, модели значимых условий,
приемов и способов реализации планов.

Запоминание Процесс, посредством которого осуществляется ввод в память
информации о содержании реализуемой преступной деятельно-
сти.

Summary

G.F. Sadrislamov. Structural and contentual features of repeated offenders’ criminal ac-
tivity.

The article regards structural and contentual features of criminal activity committed by
repeated offenders. Specific basic components of hardened criminal activity self-regulation as
a complex process are shown.
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