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ZIokazovK.V.

Yekaterinburg, Ural State Pedagogical University
Destructive behavior: conceptualization in the context of intersubjective and socially-cognitive
approaches
Abstract. The article examines the experience of conceptualizing destructive behavior with the help of re-
sources of intersubjective and socio- cognitive approaches. The relevance and problems of destructive be-
havior are discussed. Modern approaches to the study of the phenomena of destructiveness are outlined,
their subject areas are described. Areas of concern, allowing to apply intersubjective approach, are discussed.
Resources of the intersubjective approach to explain destructive social phenomena are presented, modern
socio-psychological studies of destructiveness manifestations are defined. The socio-cognitive context of
studying destructive behavior is determined. It is assumed that the determination of destructive actions is
caused by the results of social interaction, first of all, by assessment that distorts the subject's views about
himself/herself. The role of social presence in motivating destructive activity is described. The process of
forming the concept of destructive influence is simulated. In conclusion, possibilities of using the concept in
diagnosing and preventing destructive behavior are discussed.

Keywords. Destructive behavior, self-concept, social interaction, vandalism, the theory of destructiveness.
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ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ЗА

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ КАК

СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье представлено научно-практическое обоснование технологии психоло-
гической коррекции мотивационно-ценностного блока личности осужденных за совершение
преступлений несовершеннолетних. Специфика предлагаемой психотехнологии заключает-
ся в ее направленности на развитие блока субъекта личности подростков и юношей как опе-
ративного и ситуативного организатора и регулятора социального поведения, что позволит
использовать ее как средство профилактики рецидива делинквентного поведения.

Ключевые слова. Делинквентное поведение, психотехнология коррекции, мотивационно-
ценностный блок личности.

Делинквентное поведение подростков и юношей приводит к целому ряду деструктивных последствий
как для формирующейся личности, так и социума. Потому цели и задачи деятельности многих социаль-
ных институтов сосредоточены на предупреждении и профилактике различных форм поведения несо-
вершеннолетних, противоречащего правовым нормами угрожающего социальному порядку. К данным
институтам относятся воспитательные учреждения службы исполнения наказания, назначение которых
имеет своеобразие в сравнении с другими организациями исполнительной системы, определяемой осо-
бой востребованностью интервенции в социальное поведение формирующейся личности. Несмотря
на имеющиеся достижения в исправлении несовершеннолетних осужденных, специалистами учреж-
дений испытывается вполне оправданная неудовлетворенность используемыми технологиями психо-
логической, воспитательной и социальной работы, заставляющая вести поиск более рациональных
способов воздействия. Необходимы специальные технологии психологического воздействия на лич-
ностьнесовершеннолетних осужденных для предотвращениярецидива проступков как анти- так и асо-
циальной направленности. Выполненное нами исследование было направлено на научно-практическое
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обоснование психотехнологии коррекции мотивационно-ценностного блока личности подростков и юно-
шей, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений.

Практический опыт психологического сопровождения осужденных в учреждениях исполнения нака-
зания, а также результаты научных исследований свидетельствуют о том, что весьма высок риск повтор-
ных проявлений делинквентности у личности с несформированной или с «искаженной» асоциальными
установками и стереотипами мотивационно-ценностной составляющей. Мы разделяем представления
о мотивационно-ценностном блоке личности как ведущем компоненте ее структуры ( Д А Леонтьев,
О.И. Мотков). Именно потребности, мотивы, интересы, убеждения, стремления, ценностные ориентации
личностиявляются главным, «системообразующим» фактором, ядром личности, ее двигателем и запу-
скающим механизмом. Это «ядро» во многом определяет участие человека в тех или иных социаль-
ных процессах: содействие или противодействие им, уклонение от участия в них и т. д. В свою очередь,
в качестве активного «начала», организующего и регулирующего социальное поведение в соответствии
с актуальными потребности, мотивами, убеждениями иценностными ориентациями, следует признать
субъекта личности [2].

Мы предположили: личности совершивших преступления старших подростков и юношей характерна
слабовыраженная гармоничность базовых стремлений, действенность и гармоничность внутриличност-
ных факторов осуществления жизненных предназначений, высокое факторное напряжение мотивацион-
ных тенденций. Коррекция личности несовершеннолетних осужденных осуществима психотехнологией
воздействия на ядро личности — мотивационно-ценностный блок личности посредством развития блока
субъекта личности как оперативного и ситуативного организатора и регулятора поведения, что способ-
ствует профилактике рецидива делинквентного поведения.

Исследование проведено в воспитательной колонии УФСИН России в соответствии с классическим ва-
риантом экспериментального плана для двух рандомизированных групп: в экспериментальную группу вош-
ли 28 осужденных за совершение преступлений подростков и юношей в возрасте 15-17 лет; в контрольную
группу включены 20 осужденных. На констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимен-
та испытуемые подвергнуты обследованию с использованием следующих диагностических инструмен-
тов: «Базовые стремления» и «Жизненные предназначения» (О.И. Мотков), «Сюжетно-ролевые истории»
(А.И. Ложкин и А.В. Смирнов). Для исключения эффекта взаимодействия процедуры тестирования и содер-
жания экспериментального воздействия в программу контрольного обследования включена дополнитель-
ная методика «Представление об осмысленности жизни» Д. Крамбо-Х. Ниеми в адаптации М.Р. Гинзбурга.

В ходе эмпирического исследования мотивационно-ценностного блока личности осужденных за со-
вершение преступлений подростков и юношей выявлена преимущественно ситуативная жизненная ори-
ентация («плавание по течению»). Изучение гармоничности внутриличностных факторов осуществления
жизненных предназначений обнаружило преобладание у испытуемых внешнего локуса контроля, противо-
речия и сомнения в выборе своих жизненных предназначений, их однонаправленный характер, что пре-
пятствует высокой активности по их реализации. Показатели гармонизации силы позитивно выраженных
базовых стремлений испытуемых как индикаторы формирования устойчивых мотивов личности позволяют
говорить об их слабой выраженности. У половины испытуемых завышен уровень притязаний, вероятны
внутриличностные конфликты. Наиболее распространенная мотивационная тенденция личности участво-
вавших в исследовании подростков и юношей — стремление к самодемонстрации, желание быть в центре
внимания, производить впечатление на других, «вживаться» в любую роль. Данное стремление подростков
реализуемо их включением в группы, в том числе криминальной направленности. У многих осужденных
выявлено высокое факторное напряжение мотивационных тенденций личности, что высоковероятно может
привести к крайне выраженным соответствующим тенденции формам поведения, отклоняющемуся от со-
циальных стандартов поведению, в частности. У половины принявших участие в исследовании осужденных
высок прогноз манифестации агрессивного поведения — физической агрессии, направленной на других
или аутоагрессии, как компенсации вероятной разного рода зависимости. По результатам констатирующего
этапа исследования была определена цель психокоррекционной работы, и разработана психотехнология
коррекции мотивационно-ценностного блока личности подростков и юношей, осужденных за совершение
преступлений, специфика которой заключается в ее направленности на развитие блока субъекта личности
как оперативного и ситуативного организатора и регулятора поведения.

Апробация разработанной психотехнологии осуществлялась в спроектированной нами коррекцион-
ной работе с осужденными, проведенной в течении 3-х месяцев в смешанной форме (преимущественно
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в групповой, сочетаемой с индивидуальной). Развитие блока субъекта осуществлялось когнитивно-
бихевиоральными методами воздействия на мотивационно-ценностный блок личности осужденных:
через осознание собственной уникальности, своих сильных и слабых сторон и собственной полезности
для окружающих; осознание своих личностных ценностных ориентиров и наполнение их смыслами; обу-
чение навыкам постановки жизненных целей и через осознание своей жизненной перспективы; через
повышение уверенности в достижении поставленных целей и, наконец, через актуализацию этих жиз-
ненных целей.

Выполненная контрольная диагностика и сопоставление ее результатов с данными констатирую-
щей диагностики обнаружили положительную динамику изменений в «ядре» личности — мотивационно-
ценностном блоке. В результате психокоррекционной работы у подростков и юношей статистически
достоверно (р ^ 0,05) повысились показатели осмысленности жизни, наличия жизненных планов и це-
лей, увеличились значения показателей гармоничности силы и реализации базовых стремлений, гармо-
ничности ядра личности, действенности и реалистичности осуществления жизненных предназначений,
духовной жизненной ориентации — осужденные стали больше ориентироваться на общечеловеческие
и культурные ценности. Снизились значения показателя ситуативной жизненной ориентации, осуж-
денные стали проявлять большую самостоятельность в определении своих жизненных целей и задач.
Произведенным психокоррекционным вмешательством минимизировано напряжение мотивационной
тенденции личности несовершеннолетних осужденных, обусловливающей возможность манифестации
агрессии в поведении. Полученные на констатирующем этапе эксперимента данные свидетельствуют об
эффективности предложенной нами психотехнологии коррекционной работы с несовершеннолетними
осужденными. Необходимо заметить, что оценка эффективности данной технологии в третичной про-
филактике делинквентного поведения несовершеннолетних организационно затруднена. Тем не менее
планируется произвести оценку превентивного эффекта проведенной работы в рамках административ-
ного надзора за освобожденными из мест лишения свободы участниками программы.

Таким образом, в эмпирическом исследовании мотивационно-ценностного блока личности под-
ростков и юношей с делинквентным поведением обнаружена слабовыраженная гармоничность базовых
стремлений, недостаточная действенность и гармоничность внутриличностных факторов осуществле-
ния жизненных предназначений, высокое факторное напряжение мотивационных тенденций личности.

Нами предложена технология психокоррекционной работы с осужденными подростками и юношами,
осуществляемая воздействиями на ядро личности — мотивационно-ценностный блок личности посред-
ством развития блока субъекта как оперативного и ситуативного организатора и регулятора поведения.
Результаты апробации технологии коррекционной работы констатировали положительную динамику из-
менений в мотивационно-ценностном блоке личности несовершеннолетних осужденных. Разработан-
ная нами психотехнология коррекции личности подростков и юношей, осужденных к лишению свободы
за совершение преступлений, может быть рекомендована психологической службе воспитательно-
исправительных учреждений для ее применения как средства психологической профилактики делинк-
вентного поведения воспитанников и их ресоциализации.
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Personality psycho-correction of the adolescents convicted for crimes as a means of preventing
delinquent behavior
Abstract. The article presents scientific and practical substantiation for the psychological correction of value-
motivational block of juveniles convicted of crimes. The specificity of the proposed psychotechnology is its
focus on developing subject's block of the adolescents' personality as an operative and situational organizer
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and regulator of social behavior that will enable to apply it as a means of preventing the recurrence of delin-
quent behavior.

Keywords, delinquent behavior, correction psychotechnology, value-motivational block of the personality.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ

КОММУНИКАЦИИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ

ПРИ ТЕРЦИАРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена изучению изменений эмоциональных особенностей межлич-
ностной коммуникации больных алкоголизмом и наркоманией в процессе терциарной социа-
лизации. Исходя из анализа научной литературы установлено, что при алкоголизме и нар-
комании происходит нарушение эмоциональной составляющей межличностного общения.
Эмпирическое исследование позволило сделать вывод о том, что у больных наркоманией
процессе терциарной социализации снижается неумение управлять своими эмоциями, неа-
декватное проявление эмоций, доминирование негативных эмоций и нежелание сближаться
с людьми на эмоциональной основе, а у больных алкоголизмом — негибкость, неразвитость,
невыразительность эмоций. Это способствует улучшению их общения с другими людьми
на эмоциональной основе и подтверждает эффективность терциарной социализации в нор-
мализации эмоциональной составляющей межличностных коммуникаций у больных алкого-
лизмом и наркоманией.

Ключевые слова. Эмоциональные особенности, межличностная коммуникация, общение,
больные алкоголизмом, больные наркоманией, терциарная социализация.

В Российской Федерации на государственном уровне довольно остро стоит проблема усовершенствова-
ния эффективности лечения и реабилитации алко- и наркобольных, возвращение их к адекватной жизни
в обществе.

По официальным данным Министерства здравоохранения РФ, в 2016 году в структурных подраз-
делениях государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и в реабилитационных цен-
трах, предоставляющих медицинскую помощь по направлению «психиатрия-наркология», проходило
реабилитационные программы стационарного и амбулаторного характера 8 240 больных наркоманией,
что составило 15,1 % от общего числа проходивших медикаментозное стационарное лечение. Ремиссию
свыше одного года в 2016 году поддерживал только каждый пятый наркобольной (21,9%) из общего чис-
ла проходивших медикаментозное лечение и реабилитацию [5].

Но различные исследования показывают, что подавляющее количество наркозависимых, которые
обращаются в социальные реабилитационные центры, ранее неоднократно безрезультативно пытались
избавиться от данной зависимости. При этом только 14% респондентов отметили, что ранее не про-
ходили лечения от наркозависимости, другие же делали неоднократные попытки для избавления от
наркозависимости [13].

Что касается больных алкоголизмом, то в ходе проведения специальных социальных исследований
обнаружилось, что из 2,2 млн. алкоголиков, получивших курсовое медикаментозное лечение, только у 59
тысяч человек получилось вылечиться, что образует 2,7 % от общего числа больных наркоманией [15].

В принятой в 2010 году Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации до 2020 года пишется о том, что на данный момент недостаточно эффективно оказывают профи-
лактическую деятельность, медицинское сопровождение и медико-социальную реабилитацию больным
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