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Исследуется мотивация личности на примере компьютерных хакеров. Хакерство понимается как
увлечение познанием в сфере информационных технологий, выходящее за рамки профессиональной
или учебной деятельности (и необходимости). Рассмотрена эволюция представлений о мотивации ха
керов; выделено два основных вида мотивации: познавательная и широко понимаемая социальная.
Эмпирическое исследование включало проведение онлайнового (опосредствованного Интернетом)
эксперимента с использованием метода атрибуции мотивов для построения психосемантического
пространства. Результаты позволили уточнить определение хакерства и выявить основные мотивы
совершения хакерских поступков.
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эффектами работы с ИТ нетрудно выделить
зитивные психологические эффекты [1, 2].

Современная культура характеризуется все
более заметным применением информационных
технологий (ИТ). Восходящие к ИТ метафоры,
понятия и теоретические конструкты активно ис
пользуются в современных психологических, фи
лософских и социальных теориях, особенно пост
модернистского характера [8, 20]. Неудивитель
но, что и психологические проблемы, связанные с
применением ИТ, привлекают внимание специа
листов. Более того, теоретическая и эмпиричес
кая работа в этой области в настоящее время
оформляется как самостоятельное направление
психологических исследований.

Информационные технологии представляют
собой современный этап развития знаковых сис
тем, которые, опосредствуя деятельность челове
ка, оказывают влияние на его психику [10, 19].
При переопосредствовании деятельности [9] на
ряду с прямым воздействием ИТ на психические
процессы, мотивацию и личность в целом проис
ходит также косвенное воздействие [1]. В настоя
щее время в силу ряда причин наиболее заметны
негативные последствия деятельности, опосред
ствованной ИТ: в коммуникативной деятельнос
ти это Интернет-аддикция, или зависимость от
Интернета, в игровой - увлечение компьютерны
ми играми, или игровая “наркомания”, в познава
тельной — хакерство [2]. В то же время, по наше
му мнению, сами по себе ИТ амбивалентны отно
сительно направлений психического развития
человека, а наряду с очевидными негативными

и ПО-

Одним из актуальных направлений исследова
ния психологических особенностей деятельности
опосредствованной ИТ, становится изучение спе!
цифики преобразования мотивационных
низмов. Примером изменения мотивации личнос
ти в условиях активного применения ИТ является
хакерство. В соответствии с распространенной
точкой зрения, хакерство понимается как ярко
выраженное увлечение познанием в сфере ин
формационных технологий, выходящее за рамки
как профессиональной или учебной деятельнос
ти, так и практической необходимости. Появля
ется, правда, все больше данных [26], согласно
которым такое представление должно быть при
знано ограниченным, ибо в нем не отражена зна
чимость для хакеров групповых отношений. Так
или

меха-

иначе, любое понимание хакерства включает
мотивационную интерпретацию этого явления.

Разговор о психологических особенностях
керов актуален и даже злободневен: свидетельст
вом тому могут служить многочисленные публи
кации о хакерах (нередко с непрофессиональным
описанием их психологических черт), принадле
жащие специалистам самого разного профиля -
криминалистам, социологам, ученым в области
информатики [4, 7, 18, 21, 24]. Больше всего о ха
керах написано журналистами [5, 6, И, 22, 23].
А собственно психологических работ, посвящен
ных хакерству, практически нет. Исключение со
ставляют работы Ш.Текл [25], проводившей ин
тервью с хакерами в конце 70-х - начале 80-х гг.

ха-

I Работа выполнена
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Современные психологические исследования ха
керства отсутствуют. Между тем следует отме
тить, что изучение других видов психологических
последствий компьютеризации, связанных, к при
меру, с увлечением компьютерными играми или с
так называемой Интернет-зависимостью, прово
дится достаточно широко.

Подобное игнорирование проблемы хакерства
в психологии, по-видимому, обусловлено рядом
причин: трудностями методического плана, мно
гообразием проявлений хакерства, самой неодно
значностью этого явления. С методической точ
ки зрения очевидно, что изучать хакеров - дело
не простое, так как это сообщество замкнуто и
труднодоступно; оно обычно нигде не локализо
вано, кроме условного пространства Интернета.
Еще большую трудность представляет определе
ние границ этого сообщества, выделение крите
рия принадлежности к хакерам. Несмотря на по
пулярность темы хакерства (особенно в СМИ),
четкого и однозначного определения хакера не
существует.

Так, характерное для наиболее ранних исследо
ваний данного феномена представление о хакерах
включает превалирование у них познавательной
мотивации, высокие интеллектуальные способно
сти и глубокие познания в сфере информацион
ных технологий [7, 22, 25]. И в настоящее время
хакеры пользуются репутацией “компьютерных
гениев”, чья квалификация заметно превосходит
подготовку противостоящих им специалистов по

- безопасности информационных систем. Этому
взгляду противоречат многочисленные факты
применения хакерами довольно простого и широ
ко доступного (описанного в статьях на веб-сай
тах и в книгах) специализированного и стандарт
ного программного инструментария, а также на
личие элементарных недостатков в защите ряда
информационных массивов. Нередко хакера, сис
тематически применяющего один и тот же набор
программ с целью найти плохо защищенный сайт
в Интернете, хотелось бы назвать скорее “гени
ем” настойчивости и терпения, чем креативным
человеком и знатоком ИТ. При этом не следует
отрицать, что хакерам присущи и обширные про
фессиональные познания, и высокий уровень по
знавательных способностей.

Далее, под хакерскими действиями нередко
понимается несанкционированный доступ к ин
формации - при том, что само понятие “несанкцио-
нированность” является расплывчатым, а совер
шить такой доступ можно случайно, не обладая
специальными познаниями. Вместе с тем время
от времени становится известно о весьма хитро
умных схемах преодоления систем защиты ин
формационных массивов: разработка и реализа
ция этих схем требует упорных усилий и высокой
квалификации хакеров - одиночек или групп.

В общественном сознании хакер обычно ассо
циируется с преступлениями, совершенными с по
мощью компьютера. Правда, значительную часть
подобных преступлений выполняют уволенные
сотрудники в отместку бывшему работодателю [4,
24]: они пользуются знанием пароля входа в ком
пьютерную систему и при этом могут не обладать
глубокими познаниями в информатике. Случаи
более квалифицированных хищений сравнитель
но редко становятся достоянием общественности
из-за нежелания потерпевшей стороны (банков,
магазинов, страховых компаний и т.п.) делиться
информацией, не способствующей повышению
репутации. Достоверно определить объем совер
шаемых компьютерных преступлений и нанесен
ного ущерба представляется нелегкой задачей
как по уже указанной причине, так и потому, что
компании, занимающиеся защитой информации,
склонны преувеличивать ущерб, нанесенный ком
пьютерными преступниками и распространением
компьютерных вирусов, создавая таким образом
рекламу своей деятельности.

Внешние проявления хакерской деятельности
(специфические поступки, по которым общество
узнает о существовании хакеров) интересуют нас
не сами по себе, а лишь в сочетании с внутренним
аспектом - мотивацией, толкающей совершать
эти поступки или же побуждающей познаватель
ную активность хакеров и групповые формы их
поведения.

Исследований, посвященных мотивации хаке
ров, практически нет. Лишь в социологическом
исследовании П. Тэйлора [24] этому вопросу уде
лено внимание. Там выделяются следующие ви
ды мотивационных образований, или мотивиро
вок: любопытство, скука, удовольствие, получае
мое от ощущения силы, “узнавание в среде таких
же, как и ты”, борьба за свободу информации, за
висимость от компьютеров [24]. За данными фор
мулировками, предложенными респондентами-
хакерами, стоят ~ и могут быть предположитель
но извлечены - реальные мотивы в собственно
психологическом понимании. Представляется не
сомненным, что на основе данных Тэйлора мож
но утверждать о наличии двух видов мотивации:
познавательного и социального характера. О по
знавательной мотивации в деятельности хакеров
свидетельствуют мотивировки “любопытство”
(стремление “все время проверять пределы рас
ширяющихся возможностей” компьютерных сис
тем) и “скука” (отсутствие познавательной актив
ности в ходе обучения, когда “знаешь больше,
чем преподаватель”). О социальном виде мотива
ции свидетельствуют мотивировки “узнавание в
среде таких же, как и ты”, а также “борьба за сво
боду информации”, что соответствует принятым
в хакерском сообществе идеалам.
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Пояснения требует отнесение к социальным он говорит об “идиокультуре”, понимаемой как
мотивам следующих мотивировок: ■ удовольст- “система знаний, представлений, поведения
вие, получаемое от ощущения силы” и “зависи- обычаев, разделяемых членами группы, связан-
мость от компьютеров”. По мнению Тэйлора, об ной взаимодействием, к которым они могут апел-
“ощущении силы” свидетельствуют такие выска- лировать и которые служат для дальнейшего
зывания хакеров, как “ты управляешь сетью, со- имодействия (цит. по: [9, с. 337]).
стоящей из 250 машин” [24] - количество управ- g хакерской идиокультуре очевитт«^
ляемых компьютеров есть своеобразная мера объединяющее начало: к no^env имеется
способностей и вместе с тем предмет гордости, издания (журналы www.2600 nro
способ самоутверждения хакера. За этим может специфические язык и мигьД
стоять мотивация достижения, повышения стату ^ постоянно пополнят?^^^^^^’ отражен-
са в референтной группе, т.е. социальный мотив. “Hacker’s Jargon” Г161 сборнике
На “зависимость от компьютеров” ссылаются Моррис, Линус Торвальп Митник, Ро-
проинтервьюированные Тэйлором респонденты, чески проводятся rnvnnnr,^^^

компьютерных пре- всемирные встречи (семинапь’ ц
ступлениях хакеры строят на этом свою защиту в хакеров. Специальные хакепр и т.п.)
суде. Именно зависимостью от компьютеров они служат одновременно и порталы (серве-
объясняют неспособность бросить хакинг: >1 де^ рекомендаций, статей н ^ публикации сове-
лаю так, потому что это позволяет мне чувство общения - делового или и для
вать себя хорошо. Никакой другой опыт не м dot.net, www.hackzone п (vvww.slash-
жет дать мне этого чувства” [24, р. 48]. В качестве Особое значение для укпр ’
пояснения сообщается, что “разговоры в киоер- ценности хакеров спло'
пространстве являются более значимыми и инт^ профессиональной этики ^°®людению ими
ресными, чем обсуждения в реальном мире L „о обновляющемся “'Л'г. ’ ^^●'^^^^нной в погтоо,
же]. Тем самым зависимость состоит, хотя бы от- мся^ Жаргоне хакеров” [16]
части, в потребности общаться с людьми Д свободы информации и  ̂^^-^нриповант^ "
ными интересами, а за этим
круг социальных мотивов, связанных ДД сти написанных прогпамх,, на цени^'
цией, преодолением одиночества, пр программ, а также ня ^^^З'ами компьютепт4^ ^
группе и т.д. ха- к познанию П ®^^^*^орыстия

Итак, вопреки Распространенному м значих. ’ ^
керам свойственны не одни лишь по хакерское cnnRi oбъeпинaIr^
ные мотивы, ной мотивы, направленные ется на rnvnn ^^однооппи ^лчала
ум (в том числе - на хакерский микросоциум) оно распада!^
имеющие социальную природу, что ™ одни х^а^кеп,!^’ Еще
стали еще предметом специального иэу ^ граммами и язы1 пТбп^ показала
не дает нам возможности стремятся писать ,Г
Исследование спонтанных самопр м аппаратной J "Р°граммы п  ’ ДРУгие
хакеров показало, что в них “ 7е „д К. Хефнеп Маш„7,‘  и управлять
ния на познавательную 71 Так что пичпьи nif '’Р®''‘^Ч'Двили пяп ^У^ДРкоф
мотивы направленные на социум [17]. 1ак 1ТО ™ Для хаксроц
декларируемые хакерами или приписываемые им моу1вержде„ис, ~
7,тивы мы дифференцируем - в зависимости от ву, политическая "Ремление к лидерст
направленности потребности на технические зпа- керы птя1иваются „ *^'Р‘'впнность [11, 18]. Ха
ния или на социум - на две группы: почпапатель- “ч*государствеп, , I п межобщинных
ные и социальные. мин “хактивизм”, ‘^'^“лкновениях [26] - тер_

Говоря о социальных мотивах, следует остано- '‘^бьщно левацкого тол активиз^
виться на понимании хакерства как своеобразной 'дельности хакеров возн^^^ ^ преломлении к дея^
субкультуры. Хакеры взаимодействуют между ^°(http://hacktivism,onenn^^^^^^^*^^^^^^”°^^®'-
собой; обмениваются опытом и информацией, ре- pjg  ‘ ^ ®'''s.org/about.html).
ализуют коллективные проекты, иногда вместе
проводят досуг и т.д. Они объединяются в группы
или в команды в силу общности и/ггересов и жиз
ненных ценноеггей, а свое соб)б/цестно обг)

ют как субкультуру, андщраунд или “систему” Ц
5, П, 16, 23]. По замс'Ш1/ик) М. Коудд ((н
люди оказываются включенными в совместную
деятельность, то неминуемо вон1икает специфи
ческая культура. Опираясь на работы 1'.Л.Файна,

и

вза-

и

а некоторые уличенные в

И
нети^

например, са^

секрет, что
кательио для
bblHiCHHOro
собнос’гсй

стиля понедення

сообщество
подростков, не

интереса,
технологиям —

привле-
проявляющих ни по-

исключительных спо-ни
к

в поисках модного'н/ача- '
^'’фсмятся примкнуть к хаке-

I ам как к референтной группе 1 16, 231. Так. под
ростки с низким уровнем самоуважения стремят- '
ся наити признание в группе хакеров и повысить
свои социальный статус [2]. Б. Стерлингом под- ’
мечена характерная динамика: состав хакерского
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сообщества часто обновляется. При этом "ха-
керы-подростки всегда полагают, что хакер
ское сообщество огромно, и в скором будущем
хакеры будут доминировать в киберпростран
стве. Ветераны постарше и помудрее (возмож
но, умудренные своими 24 или 25 годами) пола
гают, что золотое время хакеров уже прошло, и
сообщество хакеров состоит то ли из одних по
лицейских, то ли из глупых детишек, играющих
в Нинтендо^” [23].

Суммируя вышесказанное, можно отметить,
что понимание хакерской идиокультуры во мно
гом зависит от тех мотивационных тенденций, ко
торые побуждают деятельность хакеров. Как по
казано выше, следует различать (хотя в реальной
деятельности они могут и не выступать обособ
ленно) две основные разновидности мотивации,
присущей хакерам: познавательную и широко по
нимаемую социальную, т.е. ориентированную на
социум. Задачей исследования явилось изучение
мотивации хакеров.

и
ции [13-15]. В силу сказанного, а также исходя из основной за
дачи исследования - изучения глубинного уровня мотива
ции хакеров, была использована разработанная В.Ф. Пет
ренко методология атрибуции мотивов для построения
семантического пространства [13-15]. Поскольку ориги
нальная методика предназначалась для изучения мотива
ции студентов и включала в себя элементы, связанные со
студенческой жизнью, потребовалось модифицировать и
адаптировать методику для проведения исследования  в со
обществе хакеров.

Пснхосемантический подход обладает рядом достоинств,
которые обусловили выбор именно этого метода для онлай
нового исследования:

- возможностью организации онлайнового исследова
ния. Психосемантические методики выступают для испы
туемых чем-то вроде структурированного интервью: от
них требуется оценивать те или иные объекты по задан
ным шкалам, и эта процедура может быть реализована на
веб-сайте;

- близостью пснхосемантикн к проективным методам.
Поскольку значимая информация основывается на корреля
циях, взаимосвязях шкал, нагрузках по выделяемым факто
рам, то для испытуемых оказывается затруднительным от-
рефлексировать этот материал и предложить социально же
лательные ответы;

- психосемантические методы используются реже, чем,
например, личностные опросники. Поэтому маловероятно
предварительное знакомство испытуемых с методикой, зна
ние принципов ее построения. Новизна является дополни
тельным побуждением для потенциальных испытуемых при
нять участие в исследовании;

- предшествующие исследования продемонстрировали
перспективность психосемантического подхода для изуче
ния мотивации.

Данная работа представляет собой первый опыт осуще
ствления психосемантического исследования, выполненного
посредством Интернета.

Модификация методики атрибуции мотивов состояла в
выборе соответствующих хакерской деятельности поступ
ков и мотивов. Для построения семантического пространст
ва испытуемые должны сопоставлять между собой предло
женные им поступки и мотивы и оценивать по шестибалль
ной шкале, в какой мере каждый из предъявленных мотивов
способен служить основанием для совершения каждого из
предъявленных поступков. Надежность метода не в послед
нюю очередь зависит от количества предъявляемых испыту
емому объектов для шкалирования и шкал [12], поэтому
первоначально набор мотивов включал как можно более
разнообразные формулировки. Испытуемым предлагалось
назвать свои варианты возможных мотивов совершения по
ступков (вписать их в графу “Другое”), а также изложить
собственное мнение относительно методики в целом или ка
ких-либо отдельных аспектов исследования (в графе “Ком
ментарии”),

Работа проходила в два этапа. На первом на основе ана
лиза литературы, обзора информации на хакерских сайтах,
интервью с хакерами и специалистами по ИТ было отобрано
16 поступков, потенциально отражающих “хакерское” пове
дение, и составлен набор из 31 мотива, который мог бы слу
жить основанием для совершения поступков. В качестве по
следних выступали и относительно нейтральные поступки
(проводить много времени в обсуждении компьютерных но
востей, участвовать в конкурсах по взлому программ, отка
заться от работы в фирме и т.п.). и безусловно деструктив
ные, асоциальные и незаконные действия (воспользоваться
чужим номером кредитной карты, взламывать проездные
билеты, написать и запустить вирус и т.п.), и. наконец, нечто
вполне позитивное (подарить девупше компьютерную про
грамму, упорно работать над новым графическим редакто
ром и т.п.).

МЕТОДИКА
Специфика проведения исследования в сообществе хаке

ров накладывает определенные ограничения на применяе
мый методический материал. Используемые психологичес
кие методики должны быть, во-первых, относительно мало
известными. Распространенные психологические методики
(такие, как MMPI, тесты Кеттела, Люшера и др.) в тех или
иных модификациях имеются в Интернете н многим (не ис
ключая хакеров) знакомы. Другое условие состоит в том,
что исследовательские методики должны быть компактны-

^  ми, чтобы выполнение заданий не занимало много времени.
Такое условие связано с тем, что для работы с хакерами - ос
торожными, предпочитающими анонимность и не локализо
ванными в каком-либо географическом, организационном

,  или общественном центре - годится лишь опосредствован
ный Интернетом опрос либо так называемый онлайновый
эксперимент: соответствующая процедура в настоящее вре
мя активно разрабатывается [3].

В соответствии с этой методологией процедура исследо
вания состояла, в частности, в разработке специальной веб
страницы и размещении на ней психологической методики.
Испытуемые-хакеры должны заходить на эту страницу  и вы
полнять предусмотренное задание опросного характера. По
скольку доступ испытуемых к Интернету может оказаться
недостаточно надежным (а если вполне надежным, то доро-

}  гостоящим), то в ходе выполнения задания возможно пре
кращение связи до завершения работы испытуемого, или он
сам может прервать работу из соображений экономии. Оче
видно, такие ситуации значительно более вероятны, если ра
бота испытуемых требует длительного времени. Таким об
разом, компактность методики становится критическим ус
ловием осуществления исследования. Выбор и разработка
методического материала проводились с учетом ограниче
ний относительно компактности и новизны.S

Этим ограничениям не противоречат методы экспери
ментальной психосемантики, которые позволяют выделить
наиболее емкие категории, являющиеся базисными для
субъекта в его понимании мира и представлении о нем.
В рамках данного направления проведен широкий спектр ис
следований, включая изучение категориальной организации
мотивационной сферы и индивидуальной структуры мотива-

^ Нинтендо - игровая приставка.
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терпретации факторов велся поиск общего ос
нования для всех шкал, имеющих значимые на
грузки по этим факторам.

Апробация включала проведение пилотажного иссле
дования с участием 19 испытуемых из целевой группы. По
результатам пилотажа был расширен список мотивов, ис
правлены некоторые технические неточности в формули
ровках, добавлен еще один поступок. Кроме того, оконча
тельная матрица размерностью 17 (поступков) на 37 (моти
вов) была разбита на 4 фрагмента, которые предъявлялись
испытуемым на втором этапе работы. Таким образом, каж
дому испытуемому предъявлялась матрица размерностью
17 поступков на 8 мотивов (некоторые мотивы по своему
содержанию не могут быть предъявлены вместе с опреде
ленными поступками, так что им автоматически приписы
валось нулевое значение). Это было сделано, чтобы сокра
тить время заполнения матрицы (иначе на это надо было
бы потратить более часа). В итоге испытуемым предлага
лись фрагменты методики: наборы мотивов для каждого из
поступков выбирались случайным образом. В сумме фраг
менты охватывали всю матрицу; каждый фрагмент был
предъявлен одинаковому количеству испытуемых. Полный
список предложенных испытуемым для оценки мотивов по
мещен в Приложении 1; полный список поступков - в При
ложении 2.

На втором этапе испытуемыми являлись посетители серве
ров, на которых была размещена информация о проводящемся
исследовании. Это серверы, специализирующиеся на хакерской
тематике и пользующиеся известностью среди хакеров:
www.hackzone.ru,www.webcooler.ru, www.board.miptru.

Исследование проводилось с 28 февраля по 18 марта 2001 г.
За это время было получено 450 протоколов. Все ответы,
пришедшие с одного и того же адреса, тщательно рассматри
вались, и “двойные” протоколы исключались из анализа (та
ких оказалось 72). Следует отметить, что не наблюдалось
случаев многократного участия в эксперименте ради провер-

возникающих у испытуемых гипотез относительно целей
исследования: все протоколы, пришедшие с одного и того же
адреса, были одинаковыми, т.е. оказались результатом
ошибки испытуемого, несколько раз нажавшего кнопку “Го
тово”. Всего в исследовании приняли участие 338 испытуе-
мых-хакеров.

Согласно принципам онлайнового исследования [3], на
втором этапе осуществлялась обратная связь (посредством
Интернета) с испытуемыми: беседы, консультации, постэкс-
периментальные интервью. Так, в ответ на каждое письмо с
комментарием (плюс с электронным адресом испытуемого)
высылалась благодарность за участие в исследовании и
комментарии. Уточняющие вопросы со стороны 49 испыту
емых послужили основой для переписки с исследователями,
включавшей обмен не менее чем двумя сообщениями с каж
дой стороны.

^ В результате проведения онлайнового исследования по
лучены индивидуальные матрицы оценок. На основе сумми
рования этих оценок была построена суммарная матрица (17

оступков на 37 мотивов), которая подверглась процедур®
факторнщо анализа. Обработка данных проходила в про
грамме SPSS; факторный анализ включал поворот факто
ров по программе Varimax (см. Приложения 1 и 2).

ки

за

По первому фактору наибольшую нагрузку
имеют следующие мотивы: “потребность в о©*
щении”, “обрести круг друзей”, “продемонстри-

добиться уважения”учровать свои знания ,
“стать лидером”. Данный фактор выражает, каьс
легко увидеть, потребность во внимании к себе
со стороны других людей (“Я в глазах других”).
В построенном семантическом пространстве
мотивов располагаются только те поступки, ко
торые имеют по данному фактору наиболее
контрастные позиции. Так, на положительном
полюсе расположены следующие поступки:
“Н, изменил исходный текст компьютерной иг
ры”. «все выходные Н. обычно проводил на Ми-.
тинском рынке, рассматривая “компьютерное
железо” и обсуждая последние компьютерные
новости», “Н. принес на день рождения девушке
программу, названную в ее честь”, “Н. решил
принять участие в конкурсе по взлому” (рис. 1).

Почти все поступки так или иначе связаны с
общением с другими людьми или оцениванием
ими результатов деятельности субъекта, рассчи
таны на получение некой реакции от других. По
яснения требует лишь первый названный посту^

Н. изменил исходный текст компьютерно|^чпок:
игры”: на первый взгляд, данное действие носит,
скорее, познавательный или прагматический ха~
рактер. Изменить исходный текст программы
можно из познавательных (учебных) целей njijj
для того, чтобы это как-то использовать (иг
рать, например, по новым правилам). Обратив.,
шись к комментариям и пояснениям испытуе..
мых, можно обнаружить, что, по их мнению, из
менить игру можно только для кого-то:

“Смотря что он изменил в исходнике. Еслг^
какие-то именно игровые детали, то, можещ
ему кажется, что так игра станет лучше и ни-
тереснее (для него и для его друзей)” (Е.З.).

«Если он изменил в игрушке что-то типа па
роля на вход и тем самым сделал ее из платной
“бесплатной-краденой”, то получил. .. благо
дарность друзей» (С-в).

Таким образом, в комментариях испытуемы^
акцент сделан на том, что данный поступок обя
зательно направлен на других людей, представ
ляет собой вид помощи.

На другом полюсе этого фактора располага
ются такие поступки: “Н. отказался от предло
женной ему вакансии программиста в солидной
фирме”, “Н. решил бросить учебу в институте
“Н. воспользовался опубликованными в Интер
нете номерами кредитных карточек, чтобы зака
зать себе новый компьютер”. Эти поступки пред
ставляют собой своеобразный уход от общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Факторизация полученных данных была про-

зведена по шкалам, т.е. в нашем случае
ивам. Соответственно при обсуждении ре-

семантическое про-
мотивов, в котором располагаются

ofinaRn поступки. В результате факторной
ооработки данных по мотивам выделено 6 зна-
нир 3? ^Р'^опональных факторов (см. Приложе-
1-3 л ^^'ьясняющих соответственно 15.4, 14.4,
13.4, 12.1, 10.5,8.8

— по МО-

зультатов

процентов дисперсии . При ин-
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Исполнительская работа
Отказался от предложенной

вакансии программиста в
солидной фирме + Днем и ночью работал над проектом по

информатике
+

Изменил исходный
+

текст
компьютерной игры

Целыми днями работал над

новой версией графического

редактора

+
Решил бросить учебу в

институте +
Стремление

признанию
Уход от

взаимодействия
к+

Решил принять
участие в конкурсе по Т

взлому
Все выходные проводил

Митинском рынке
на

,
рассматривая “компьютерное
железо” и обсуждая последние

компьютерные новости

Разместил на

хакерских сайтах
пароли фирмы

+
Воспользовался

опубликованными в
Интернете номерами
кредитных карточек,
чтобы заказать себе

новый компьютер

++
Активное

агрессивное
действие

Написал и

запустил вирус на
компьютере
знакомого

Рис. 1. Распределение поступков в факторном пространстве, задаваемом осями 1-го и 2-го факторев.

казать себе новый
попытку решения собственных проблем не бла
годаря взаимодействию с людьми, а путем ухода

общения. В своих крайних формах эти поступ-
могут выражать отказ от принятых способов

■  поведения, негативизм.

Первый фактор можно обозначить как
“стремление к признанию - уход от взаимодейст
вия”.

от
ки

компьютер”. На противопо
ложном полюсе представлены посту^пки Г“Н
днем и ночью работал над проектом по инфор
матике^ , Н. целыми днями работал над новой
версией графического редактора”), которые яв
ляются пассивным исполнением чьей-то воли
(преподавателя, работодателя и пр.). Таким об
разом, активному агрессивному действию
туемые противопоставляют

испы-
исполнительскую.

нетворческую, несамостоятельную деятель
ность; возможно, работу по заданию кого-то
Агрессия, как мы видим, направлена против лю’
дей вообще или против конкретной группы лю
дей, запрещающей что-либо субъекту (задача -
обойти запрет), в то время как упорная работа
над своим делом связывается
“плыть по течению”.

с пассивным

По второму фактору наибольшую нагрузку
отомстить”, “дока-

по приколу”,
“обойти запрет”, “ощутить власть над людьми”
(рис. 1). Все эти мотивы объединяет стремление к
активному действию, направленному на других
людей, как крайний вариант - агрессия. На про
тивоположном полюсе находится мотив “делать
то, что умеешь” с невысокой нагрузкой по этому

’■ фактору (0.6). Таким образом, в данном факторе
'  отражается агрессия, направленная на других,
‘  выражающаяся в активных действиях против

людей.
Оппозицией этому полюсу является желание

л  “плыть по течению”, выполняя знакомые спосо-
'  бы работы, отсутствие каких-либо стремлений.

Поступки, получившие высокие значения по
t  этому фактору, подтверждают эту интерпрета

цию. На полюсе “активной агрессии” находятся
следующие поступки: “Н. написал и запустил ви
рус на компьютере своего знакомого”, “Н. раз
местил на хакерских сайтах пароли фирмы”,
Н. воспользовался опубликованными в Интер

номерами кредитных карточек, чтобы за-
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и
имеют следующие мотивы:
зать, что все запреты - для других”.
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Второй фактор может быть обозначен
активное агрессивное действие -

ская работа”.

По третьему фактору наибольшую нагрузку
имеют следующие мотивы: “проверить свои зна
ния на практике”, “желание удивить”, “стать зна
током хакинга”, “самоутвердиться в обществе ха
керов”, “получить доступ к скрытой информа-

“доказать другим, что они ничего
понимают” (рис. 2.). Как мы видим, в этом факто
ре сочетаются и познавательные мотивы, и само
утверждение в сообществе хакеров. Таким обра
зом, данный фактор можно интерпретировать
как достаточно типичную хакерскую мотивацию,
в которой смешиваются и познавательные ком¬
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ции , не
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Написал и
запустил вирус на
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3-го и 4-го факторов.Рис. 2. Распределение поступков в факторном пространстве, задаваемом осями

Странным на первый взгляд кажется присутствие
в этой группе мотива ‘‘занять время . Основыва
ясь на комментариях испытуемых, можно сделать
вывод, что часть вышеуказанных поступков ка
жется многим испытуемым не самым лучшим ва-

способностей. Так,риантом применения сил и

поненты (в том числе “импульсивного” порядка:
попробовать и посмотреть, что выйдет), и само
утверждение в хакерском сообществе, и демонст
рация своих знаний другим людям.

Третий фактор можно обозначить как
вация типичного хакерского поступка”.

Наибольшие значения по этому фактору име
ли следующие поступки: “Н. написал и запустил
вирус на компьютере своего знакомого”, “Н. при
нял y^iacTHe в конкурсе по взлому”, наименьшие -
“Н. принес на день рождения любимой девушке
программу, названную в ее честь”, «все выходные
Н. проводил на Митинском рынке, рассматривая
компьютерное железо” и обсуждая последние

компьютерные новости» (рис. 2.). Таким обра
зом, можно отметить, какие поступки оценива
ются испытуемыми как “скорее хакерские” или
скорее не-хакерские”. Так, написать и запус

тить вирус на компьютере приятеля и участие в
конкурсе по взлому определяется нашими испы
туемыми как хакерское поведение с наибольшей
вероятностью. С этой точки зрения поступки,
имеющие самые низкие значения по этому фак
тору, с наименьшей вероятностью могут быть
“хакерскими”.

амоти-

«4

и

часть испытуемых полагает, что написание про
граммы для решения домашних заданий - слиш
ком “мелкая задача” для хакера:

‘Дурак, помогает идиотам’ (Sbpac).

“#$%^!^ Не потому, что написал программу^,
а потому, что учится там, где д1з дают такие,

реишть_сам_компьютер...
Вдвойне $%&$, потому что этим самым подпи-

работать машинисткой по вводу домош^
них заданий, а ведь мог бы программы писать...

что их может

сался

(As).

Для другой части испытуемых недостойным
для хакера считается переписывать графический
редактор:

“Это просто ба.абес, которому время деть^
некуда” (Н.).

Таким образом, подчеркивая познавательный
характер самореализации в данной деятельностн,-
испытуемые все же допускают, что в некоторых
случаях подобная самореализация происходит “от
нечего делать” с применением при этом не самых^
лучших методов.

Четвертый фактор может быть обозначен как
самореализация через познание”.

В пятый фактор вошли такие мотивы, как
знакомиться с девушкой”, “добиться желаемого с

U

tiпо-

По четвертому фактору наибольшую нагрузку
реализовать максимум своихимеют мотивы:

возможностей”, “испытать себя”, “занять время”,
“проверить свои способности”, “узнать новое”.
Как можно видеть, в этом факторе объединены
познавательные мотивы и мотивы самореализа
ции, личностного роста. Характерны и поступки,
имеющие наибольшие значения по данному факто
ру: “Н. целыми днями работал над новой версией
графического редактора”, “Н. написал програм
му для решения домашних заданий” (рис. 2.).

Набор вспомогательных символов, часто используется при
сетевом общении для замены ненормативной лексики.
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названную в ее честь

Незадолго до зачета
снабдил всех знакомых

рефератами из
Интернета

Написал программу
для решения

домашних задании ^
Разместил на

хакерских сайтах
пароли фирмы + Действия на

публику
^ “Взламывал”

проездные
билетыОтказался от предложенной

вакансии программиста в
солидной фирме Принятие в

группе

Все выходные дни проводил на Митинском рынке,
рассматривая “компьютерное железо” и обсуждая

последние компьютерные новости

Рис. 3. Распределение поступков в факторном пространстве, задаваемом осями 5-го и 6 -го факторов.

фактора находятся следующие поступки: «все вы
ходные Н. обычно проводил на Митинском рын
ке, рассматривая “компьютерное железо” и об
суждая последние компьютерные новости», “Н.
отказался от предложенной ему вакансии в пре
стижной фирме”, “Н. решил принять участие в
конкурсе по взлому”; на противоположном полю-

Н. принес на день рождения любимой де
вушке программу, названную в ее честь”, “неза
долго до зачета Н. снабдил всех знакомых рефе
ратами из Интернета” (рис. 3.) На первый план
здесь выходит мотив причастности к компьютер
ному сообществу, к людям, занятым в определен
ной сфере деятельности, противопоставленный
деяниям, совершаемым ради успеха у некомпью-
терщиков, так называемых “чайников”. Такие
поступки, как отказ от вакансии в престижной
фирме, участие в конкурсе по взлому, могут полу
чить свое объяснение с точки зрения мотива быть
принятым в группе.

На разных полюсах этого фактора находятся
нетождественные пути вхождения в референт
ную группу: на одном полюсе субъект получает
признание в социуме, демонстрируя свои способ
ности или возможности, которыми (по-видимо
му) не обладают окружающие; на другом полюсе
субъект, наоборот, пытается войти в группу, де
монстрируя приверженность принятым в ней иде
алам и, вероятно, отвергая принятые в более ши
роком кругу ценности (например, отказываясь от
престижного места работы).

Шестой фактор может быть обозначен как
признание в социуме - принятие в группе”.

Подобную интерпретацию подтверждают об
ращения к некоторым комментариям испытуе
мых. Так, испытуемый С. следующим образом

се

((

наименьшими затратами”, “помочь близким”. Та
ким образом, с этим фактором связываются мо
тивы прагматического характера, стремление
что-то сделать, затратив по возможности неболь
шие усилия. Основным принципом действий явля
ется эффективность, простота и понятность для
окружающих, экономия усилий. Поступки, полу
чившие высокие значения по этому фактору (“Н.
снабдил всех рефератами из Интернета”, “Н. на
писал программу для решения домашних зада
ний”, “Н. взламывал проездные билеты”) (рис. 3),
наводят на'^мьюли о дешевой славе, попытках за
воевать популярность не благодаря серьезной ра
боте, а с помощью оказания небольшой услуги.
Комментарии испытуемых подтверждают эту
мысль:

Несмотря на “бумажную" незаконность
этих действий, транспортные организации по
большому счету сами не в ладах с принципами хо
зяйственного права. Именно поэтому обман в
этой сфере — практически не осуждаемый обще
ственным мнением “вид спорта"» (А.Г.).

“Помочь добиться желаемого с наименьшими
усилиями другим, получить благодарность"
(Е.З.).

Пятый фактор можно обозначить как «дейст
вия “на публику”».

Наибольшую нагрузку по шестому фактору
имеют мотивы “понимать, о чем говорят другие”,
“из принципа”, а в оппозиции к ним — мотивы
“ощутить прилив вдохновения”, “посмотреть, что
из этого выйдет”. Можно предположить, что ос
нованием для определения этого фактора может
быть мотивация вхождения в группу, причаст
ность к делам определенных людей, желание
быть своим” в этой группе. На полюсах этого

«
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Рис. 2. Распределение поступков в факторном пространстве, задаваемом осями 3-го и 4-го факторов.

Странным на первый взгляд кажется присутствие
в этой группе мотива “занять время”. Основыва
ясь на комментариях испытуемых, можно сделать
вывод, что часть вышеуказанных поступков ка
жется многим испытуемым не самым лучшим ва
риантом применения сил и способностей. Так,
часть испытуемых полагает, что написание про
граммы для решения домашних заданий - слиш
ком “мелкая задача” для хакера:

поненты (в том числе “импульсивного” порядка:
попробовать и посмотреть, что выйдет), и само
утверждение в хакерском сообществе, и демонст
рация своих знаний другим людям.

Третий фактор можно обозначить как “моти
вация типичного хакерского поступка”.

Наибольшие значения по этому фактору име
ли следующие поступки: “Н. написал и запустил
вирус на компьютере своего знакомого”, “Н. при
нял участие в конкурсе по взлому”, наименьшие-
Н. принес на день рождения любимой девушке

программу, названную в ее честь”, «все выходные
Н. проводил на Митинском рынке, рассматривая
“компьютерное железо” и обсуждая последние
компьютерные новости» (рис. 2.). Таким обра
зом, можно отметить, какие поступки оценива
ются испытуемыми как “скорее хакерские
“скорее не-хакерские”. Так, написать и запус
тить вирус на компьютере приятеля и участие в
конкурсе по взлому определяется нашими испы
туемыми как хакерское поведение с наибольшей
вероятностью. С этой точки зрения поступки,

значения по этому фак-

или

имеющие самые низкие

‘Дурак, помогает идиотам” (Shpac).
Не потому, что написал программу,

а потому, что учится там, где д!з дают такие,
что их может реишть_сам_компьютер. . .
Вдвойне $%&$, потому что этим самым подпи
сался работать машинисткой по вводу домаш
них заданий, а ведь мог бы программы писать..
(As).

Для другой части испытуемых недостойным
для хакера считается переписывать графический
редактор:

Это просто балбес, которому время деть
некуда” (Н.).

Таким образом, подчеркивая познавательный
характер самореализации в данной деятельности,
испытуемые все же допускают, что в некоторых
случаях подобная самореализация происходит “от
нечего делать” с применением при этом не самых
лучших методов.

Четвертый фактор может быть обозначен как
самореализация через познание”.

В пятый фактор вошли такие мотивы, как “по
знакомиться с девушкой”, “добиться желаемого с

U

тору, с наименьшей вероятностью могут быть
“хакерскими”.

По четвертому фактору наибольшую нагрузку
реализовать максимум своих

возможностей”, “испытать себя”, “занять время ,
' проверить свои способности”, “узнать новое .
Как можно видеть, в этом факторе объединены
познавательные мотивы и мотивы самореализа
ции, личностного роста. Характерны и поступки,
имеющие наибольшие значения по данному факто
ру: “Н. целыми днями работал над новой версией
графического редактора”, “Н. написал програм
му для решения домашних заданий” (рис. 2.).

имеют мотивы:

((

3
Набор вспомогательных символов, часто используется при
сетевом общении для замены ненормативной лексики.
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Рнс. 3. Распределение поступков в факторном пространстве, задаваемом осями 5-го и 6 -го факторов.

фактора находятся следующие поступки: «все вы
ходные Н. обычно проводил на Митинском рын
ке, рассматривая “компьютерное железо” и об
суждая последние компьютерные новости», “Н.
отказался от предложенной ему вакансии в пре
стижной фирме”, “Н. решил принять участие в
конкурсе по взлому”; на противоположном полю-

- “Н. принес на день рождения любимой де
вушке программу, названную в ее честь”, “неза
долго до зачета Н. снабдил всех знакомых рефе
ратами из Интернета” (рис. 3.) На первый план
здесь выходит мотив причастности к компьютер
ному сообществу, к людям, занятым в определен
ной сфере деятельности, противопоставленный
деяниям, совершаемым ради успеха у некомпью-
терщиков, так называемых “чайников”. Такие
поступки, как отказ от вакансии в престижной
фирме, участие в конкурсе по взлому, могут полу
чить свое объяснение с точки зрения мотива быть
принятым в группе.

На разных полюсах этого фактора находятся
нетождественные пути вхождения в референт
ную группу: на одном полюсе субъект получает
признание в социуме, демонстрируя свои способ
ности или возможности, которыми (по-видимо
му) не обладают окружающие; на другом полюсе
субъект, наоборот, пытается войти в группу, де
монстрируя приверженность принятым в ней иде
алам и, вероятно, отвергая принятые в более ши
роком кругу ценности (например, отказываясь от
престижного места работы).

Шестой фактор может быть обозначен как
признание в социуме - принятие в группе”.

Подобную интерпретацию подтверждают об
ращения к некоторым комментариям испытуе
мых. Так, испытуемый С. следующим образом

се

наименьшими затратами”, “помочь близким”. Та
ким образом, с этим фактором связываются мо
тивы прагматического характера, стремление
что-то сделать, затратив по возможности неболь
шие усилия. Основным принципом действий явля
ется эффективность, простота и понятность для
окружающих, экономия усилий. Поступки, полу
чившие высокие значения по этому фактору (“Н.
снабдил всех рефератами из Интернета”, “Н. на
писал программу для решения домашних зада
ний”, “Н. взламывал проездные билеты”) (рис. 3),
наводят на'мысли о дешевой славе, попытках за
воевать популярность не благодаря серьезной ра
боте, а с помощью оказания небольшой услуги.
Комментарии испытуемых подтверждают эту
мысль:

«Несмотря на "бумажную” незаконность
этих действий, транспортные организации по
большому счету сами не в ладах с принципами хо
зяйственного права. Именно поэтому обман в
этой сфере — практически не осуждаемый обще
ственным мнением "вид спорта”» (А.Г.).

"Помочь добиться желаемого с наименьшими
усилиями другим, получить благодарность”
(Е.З.).

Пятый фактор можно обозначить как «дейст
вия “на публику”».

Наибольшую нагрузку по шестому фактору
имеют мотивы “понимать, о чем говорят другие”,
“из принципа”, а в оппозиции к ним — мотивы
“ощутить прилив вдохновения”, “посмотреть, что
из этого выйдет”. Можно предположить, что ос
нованием для определения этого фактора может
быть мотивация вхождения в группу, причаст
ность к делам определенных людей, желание
“быть своим” в этой группе. На полюсах этого
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сообществе, однако она является рядопо-
мотивации. По-видимо-объясняет мотивацию отказа от работы в пре

стижной фирме;
Возможно, у него с этой фирмой были идео

логические разногласия. Это вполне весомая
причина для отказа".

В других комментариях этого же испытуемого
присутствуют такие выражения, как “принципы
старой школы”, “наша философия”. Таким обра
зом, С. демонстрирует приверженность идеалам
старой школы хакеров”. Преподнесение же своей

работы девушке приветствуется некоторыми ис
пытуемыми следующим образом:

Это благородный поступок! Я тоже так
поступил с четырьмя своими программами. Это
от большой любви, так как он дарит самое до
рогое - плод своих мыслей и усилий" (С.В.).

ском
ложной с другими видами
му, она свойственна лишь части хакеров, так как

испытуемые выразили свое отрица-
отношение к поступкам, связываемым с

многие наши
тельное
данным видом мотивации.

Стремление к признанию как движущая сила
хакерских поступков достаточно часто

встречается в публикациях о хакерах, преимуще-
принадлежащих перу журналистов [11,

исследования показы-

многих

ственно
22, 23]. Однако результаты
вают, что в противовес мнению, выраженному в
этих источниках, данный вид мотивации находит
свое проявление не в асоциальных поступках, а
либо в откровенно демонстративных акциях (по
дарить девушке программу, принять участие в
конкурсе), либо в действиях, имеющих своей це
лью помощь другим людям.

2. Интерпретация второго фактора активное
агрессивное действие — исполнительская рабо-

во многом соответствует описанному в лите
ратуре (особенно в средствах массовой информа
ции) образу хакера. В журналистских источниках,
основанных на интервью с хакерами, последние
часто предстают как злоумышленники, стремя
щиеся отомстить конкретным людям или обще
ству в целом. В данном факторе более всего вы
явилась тенденция некоторых испытуемых ука-

мотивационных образований.

та

зывать в качестве

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Степень соответствия!несоответствия
мнениям, высказанным в литературе

Выделенные факторы во многом согласуются
с мнениями, отраженными в рассмотренных вы
ше публикациях о хакерах.

1. Стремление к признанию—уход от взаимо
действия. Рассмотрим первый фактор, основани
ем которого служит взаимодействие субъекта с
социумом: с одной стороны, стремление найти
свое признание в ближайшем окружении, с дру
гой - уйти от какого бы то ни было взаимодейст-
^ и решать собственные проблемы с помощью

С) свойственной части хакеров тенденции
отказу от сотрудничества с другими людьми ука
зывают, начиная с Дж. Вейценбаума [7], многие
авторы [4, II, 18]. Характерно, что такая мотива
ция связывается нашими испытуемыми лишь с
частью хакерских поступков. Поступки, получив
шие высокие значения по фактору “уход от взаи
модействия”, в большинстве своем не одобряются
испытуемыми:

к

побуждающих совершение тех или иных поступ
ков, конкретные “причины”, или цели действий.
Поэтому причины таких агрессивных поступков
кажутся им очевидными:

Замести следы о подделанных хвостовках"
(В.Ю.);

“Хотел подпакостить преподавательскому
составу” (Евгений);

“Чтобы потом их немного напугать" (А.П.);
“Отомстить за что-либо”(О.К.).

Следует, однако, отметить, что обычно жур
налисты объединяют два первых фактора (“уход
от взаимодействия с социумом” и “агрессию, на
правленную на других”) в единый комплекс, объ
ясняя одно через другое [11]. В то же время в на
шем исследовании эти факторы ортогональны
(коэффициент корреляции г = 0.021) и независи
мы друг от друга. Большие значения по этому
фактору получили поступки, направленные
причинение вреда конкретным людям или группе
людей (фирме, администрации или конкретным
преподавателям института).

Таким образом, выявление данного фактора
показало, что часть хакерских поступков
шается с конкретными целями, выделение
линных мотивов которых может быть затруДИ^'
но и потому требует дополнительного исследова-

на

совер-
под¬

Асоциальный, уголовно наказуемый посту
пок. Кроме того, реальное получение кардинго-
еого заказа по левой карте на большую сумму до
вольно проблематично” (А.Г.).

Почти все ваши опросы грешат дикими от
ветами. Если хакер именно РЕШИЛ бросить ин
ститут (под угрозой армии!), то для этого ну-
лсен серьезный повод. Это либо заметные день
ги, либо возможность серьезной самореализации,
требующей всего времени и сил" (Гораций),

пасомом деле либо псих, либо пацан еще,
о уже денег срубил немеренно, либо сидит в

обязательствами и тех же денег
надеется срубить. Остальное

Можно сделать
- лирика” (Г.).

вывод, что мотивация ухода от
заимодействия с социумом присутствует в хакер-
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ния. Фактор агрессии не связан с мотивацией
ухода от социального взаимодействия или при
знания в группе. Можно сделать предположение
о том, что данная мотивация является ситуативной
для части испытуемых.

3. Мотивация типичного хакерского поступка.
Этот фактор в наибольшей степени согласуется с
мотивацией хакерских поступков (“настоящего ха-
ка“), описанной впервые Ш. Текл. По ее мнению,
настоящий хакерский поступок должен быть не
легальным, но осуществляться при этом просты
ми или даже элементарными средствами, требу
ющими огромных знаний и высокого мастерства
[25, 26]. В данном факторе выражается одна из
основных черт хакерского поведения: соверше
ние таких познавательных действий, которые
позволили бы обойти некорректно сформулиро
ванные правила или устои общества. Следует
также подчеркнуть, что если в хакерских ис
точниках информации [16] акцент делается на
познавательных действиях и познавательной
мотивации хакерства, то в нашем исследовании

данном факторе познавательный компонент
выражен весьма слабо. Он представлен единст
венным мотивом “посмотреть, что из этого вый
дет”, отражающим в некоторой мере импульсив
ность субъекта, познавательную потребность
низкого уровня.

Таким образом, данный фактор включает в се
бя представления о “настоящем хакерском по
ступке” и его мотивах; однако познавательный
компонент мотивации представлен в нем слабее,
чем в представлениях о хакерских поступках, за
фиксированных в рассмотренных источниках
информации. Поскольку была применена мето
дика без прямых вопросов и близкая к проектив
ным методам, можно считать, что данная моти
вация отражает реальные глубокие мотивы, оп
ределяющие поведение испытуемых. Не следует
забывать, что испытуемые, принявшие участие в
исследовании, составляют нечто вроде среднего
слоя хакеров — это неудивительно, если принять
во внимание, что их было более трех сотен.
Можно предположить, что при отборе хакеров
только самой высокой квалификации познава
тельный компонент оказался бы более выра
женным.

Представляется закономерным, что данный
вид мотивации был усвоен, интериоризирован ха
керами при вхождении в такую субкультуру, в ко
торой подобная мотивация активно поощряется.
Легко убедиться, что декларируемые непосредст
венно в хакерских источниках информации (в
Противовес СМИ и массовой культуре) мотиваци
онные паттерны “настоящего хака” присвоили
Именно представители данной выборки.

В

4. Самореализация через познавательные
действия. Данный фактор в наибольшей степени
соответствует сформулированному в “Жаргоне
хакера” определению хакерства как преимущест
венно познавательной деятельности. Кроме того,
этот фактор согласуется и с самопредставления-
ми, составленными хакерами и направленными
на специализированный форум [17]. Тем не менее
если в литературных источниках акцент ставится
на собственно познавательных потребностях
субъекта и познавательной мотивации высокого
уровня развития, то в четвертом факторе на пер
вый план выходит мотивация самореализации с
помощью познания. Иначе говоря, внутренней
мотивацией является самореализация или само
познание, а не познание самого мира информаци
онных технологий.

5. Действия **на публику”. Мотивация, отра
женная в пятом факторе (т.е. желание завоевать
признание у окружения, не затрачивая особых
усилий), не представлена в литературе по хакер
ству. В этом плане можно указать только на по
следние издания “Жаргона хакера”, в которых
отмечается увеличение популярности образа
хакера и расширение сообщества за счет нович
ков, которые стремятся к популярности и при
знанию [16]. Хакерское сообщество отрица
тельно относится к таким новичкам. По отно
шению к тем, кто совершает агрессивные
поступки в сети, в хакерском сообществе упо
требляется слово “ламер”. Комментарии наших
испытуемых тоже включали представления о
некоторых из предъявленных поступков как о
“псевдохакерских”:

«Ему кажется, что он сделал это “по прико
лу" . Но на самом деле — по глупости. Полноценные
хакеры глупостей не делают. Н. не хакер, он-ла-
мер^» (Гораций).

Однако обычно в хакерских источниках “ла-
мерам” приписываются кроме желания самоут
вердиться в сообществе хакеров еще и агрессив
ные тенденции [16]. Тем не менее мотивация, от
раженная в пятом факторе, не имеет ничего
общего с агрессивной мотивацией ламера. В ком
ментариях испытуемых, посвященным поступ
кам, получившим высокие значения по данному
фактору, можно найти даже сострадательное от
ношение:

“Глупый, наивный программер” (С-в), “Сов
сем плохой” (Н.).

Ламер - пользователь компьютеров и Интернета, кото
рый скачивает много информации из хакерских источни
ков, но не пишет собственных программ и к тому же надо
едает системным администраторам, задавая множество
глупых вопросов [16]. Новичок, стремящийся стать хаке
ром, но не имеющий необходимых для этого способностей
и не прикладывающий должных усилий.
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‘'Кредитки, да. Распространенный метод
воровства реквизитов кредиток, например ~
организация платных порносайтов. Подразу-

лишние деньги
- не

мевается, что если у чувака есть
на то

6. Принятие в группе - признание в социуме.
В шестом факторе нашла свое отражение отме
чаемая многими исследователями мотивация ха
керства как вхождения в привлекательную рефе
рентную группу, приверженность групповым
ценностям [11,24]. Как было показано при иссле
довании самопредставлений хакеров [17], из всех
видов социальной мотивации этот ее вид выра
жен отчетливее всего [11, 18, 24]. Результаты
показывают, что принадлежность к хакерскому
сообществу противопоставляется испытуемыми
стремлению найти свое признание в нехакерской
группе (признание в социуме составляет противо
положный полюс). Таким образом, можно сде
лать вывод о зависимости этих видов мотивации:
принятие в хакерском сообществе связано с ухо
дом от признания в социуме, в частности, в бли
жайшем окружении. Результаты исследования

, чтобы пялиться на голых девок,
грех и заставить его поделиться. В любом слу~

голодного последнеечае... это не отнять у
(Лангер).

Подробное рассмотрение полученных факто
ров и комментариев наводит также на мысль о не
высоком уровне когнитивной сложности испыту-

собст-
емых, затрудняющихся отрефлексировать
венные поступки и осознать мотивы

своих
из ис-

действий. Рассмотрим комментарий одного
пытуемых, посвященный социальной мотивации
хакерства. На первый взгляд, кажется, что в его
письмах утверждается единственно познаватель
ный характер мотивации хакеров:

«Л тонкий результат напряжения
бессонных ночей, разговоров с незнакомьшь
людьми сложносочиненной китайсколшдиискос
национальности из-за какого-нть южного океа

на неродном обоим языке и чтения логов
утащенных с противоположного края света
чуть не поможет успеху у девочек и авторинге
ту среди собутыльников. Специалист - да, оце
нит. Но сколько таких специалистов? Они же т
образуют никакого “социума”. И деяния, о ко
торых мы говорим, не тянут ни на какую соци
альность. Или публичность - потому нто те
кто может хотя бы понять, о чем идет речь, н,
образуют публики».

Однако

'мозгов

на
,ни

 этом же письме испытуемого мо>к

показывают, что само сообщество хакеров
андеграунд противопоставляет себя остальному
обществу.

как

Недифференцированностъ
мотивации хакерства

Основываясь на выделенных факторах
наполнении мотивами вместе со связанными с ни
ми поступками, можно сделать несколько сущест
венных выводов. Так, выделенные при
литературы виды мотивации хакерства (познава
тельная и социальная) практически совсем не раз
деляются испытуемыми; обычно в факторе при
сутствуют познавательная и социальная состав
ляющие. В пяти из шести выделенных факторо
так или иначе проявляется ориентация на социум
(за исключением “самореализации с помощью
познавательных действий”). Среди выделенных
факторов нет ни одного, носящего чисто позна
вательный характер; наиболее близким к чисто
му познанию является фактор “самореализация
через познание”, в котором познание компью
терных систем является частью самопознания,
самоактуализации или самореализации. Таким барабанить
образом, можно сделать вывод о недифференци-
рованности мотивации хакеров: познавательные
мотивы тесно переплетаются с тенденциями к
демонстративности, со стремлением быть (оста
ваться) частью андеграунда, противостоящего
обществу.

и их

анализе

вв

Сетью?

ee3de\i^erll^

отражение социальной разновид
TTM^fK^ ^^отивации в намерении противостоять со
нос^'” ® попытке сохранить свою “элитар

^^oxoднo - достояние университе
нп\ ^ ^^^^]^огелей (уж не стюдентов, коненНО), высоколобых
бая девка с и яйцеголовых... А теперь лю

журналом Лиза в сумочке,... начинаеп
’ по клавишам . .. Л что творится

^^^^^’^^^’ ^^^eaны, чаты, любимьн
везде и всегда вопрос: “а бабы здесь есть?”...».

Легко видеть, -
ментарии данного
ется, что

что если проанализировать ком
испытуемого, то обнаружива

ь'оь. Декларируемая им мотивация хакерстн
исключительно познавательная в реальност!

связана с мотивацией ухода от общества с caiwJ
утверждением в своей элитарной группе в ппт>^
вовес обществу (шестой фактор:
группе — признание в обществе”). ^

Разнородность комментариев испытуем
отношении предъявленных им поступков ев
тельствует также и о том, что хакерство
бор асоциальных поступков не может быть

Рассматривая комментарии испытуемых в от
ношении предъявленных им поступков, можно
отметить, что поступки, получившие наибольшие
баллы по фактору активной агрессии, они расце
нивают и как откровенно агрессивные, и вместе с
тем как рядовые хакерские действия, не имею
щие ничего общего с агрессивной составляющей
и не направленные на какую-то определенную
цель;
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то как систематическая, целостная деятельность.
Хакерские поступки, особенно связанные с агрес
сией против людей, не являются основными еди
ницами деятельности хакеров; часто они пред
ставляют лишь побочный результат деятельнос
ти, который так или иначе оказывается видимым
для широкой публики. Некоторые же хакерские
действия не рассматриваются хакерами как что-
то существенное, они являются рядовыми дейст
виями или даже операциями (по терминологии
А.Н. Леонтьева).

На это указывают комментарии некоторых
испытуемых:

"Вот, например, попробуйте оценить по пя
тибалльной шкале: пошел человек за куревом в
палатку

а) для того, чтобы отличаться от других,
б) чтобы отомстить — или как там в вашем

опроснике ? :),
,  в) испытать себя,

г). . .. и так далее.
'  А вот прямого ответа, что, может быть, у

этого человека просто закончились сигареты -
нет. Он даже не подразумевается в данном набо
ре ответов" (Федор).

В этом случае мы можем отметить, что дан
ный испытуемый не различает конкретные при
чины поступков и мотивацию деятельности в це-

’  лом. Подобные хакерские поступки представля
ются ему как что-то обыденное, естественное,
само собой разумеющееся. В то же время мотивы

■  деятельности не отрефлексированы. Таким обра-
■  зом, можно сделать вывод о низкой представлен-
■  ности мотивов хакерства в сознании, слабой отре-
● флексированности деятельности хакеров. Можно

предположить, что при совершении конкретных
.  хакерских поступков (в том числе и асоциальных)
-  их мотивы не рефлексируются хакерами; часть
.  поступков, как можно предполагать, совершается
J  импульсивно.

шаемые ими поступки, расцениваемые обычно
как антисоциальные, - не основные единицы дея
тельности хакеров: часть из них оказывается по
бочным результатом деятельности, часть пред
ставляет собой действия или операции, необходи
мые для достижения целей более высокого
уровня.

Таким образом, приведенное в начале статьи
определение хакерства как ярко выраженного ув
лечения познанием в сфере информационных
технологий, выходящее за рамки профессиональ
ной, учебной деятельности и практической необ
ходимости, является односторонним. Столь же
односторонни многие другие представления. Так,
согласно одному из них, хакеры - не более чем за
интересованные энтузиасты некорректного (если
не преступного) применения ИТ, в соответствии с
другим хакеры - это своеобразные “тусовщики”
внутри андеграундной культуры. Все подобные
представления могут и должны быть дополнены.
Как это часто бывает, реальные соотношения по
буждений в опосредствованной информационны
ми технологиями деятельности хакеров сложнее
и тоньше, чем принято думать: в хакерской дея
тельности очевидна не только тенденция к час
тым взаимопереходам между социальными и по
знавательными мотивами, но и специфический
“сплав” разнородных мотивов в едином мотива
ционном образовании. Так, в мотивационной
структуре личности хакера мотивы социального
характера (признания в широком окружении
и/или в референтной группе) реализуются с помо
щью познавательных действий, а успех в познава
тельной активности зачастую может быть до
стигнут только посредством согласованных груп
повых действий.

Активное увлечение информационными тех
нологиями (в данном случае - хакерством) прояв
ляется в изменении мотивационной структуры
личности. Как показали результаты исследования,
в мотивационную структуру личности хакеров
включены особые мотивационные образования,
представления о которых широко распространя
ются в специальной литературе. Среди выделен
ных мотивов присутствуют виды мотивации, ак
тивно декларируемые и пропагандируемые в
субкультуре хакеров, что позволяет сделать до
пущение о психологическом механизме присвое
ния этой мотивации новичками при их вхождении

хакерское сообщество. Выделенные мотивы ха
керства слабо дифференцированы (обычно в
факторе присутствует и социальная направлен-

и познавательная составляющая), что мо
жет свидетельствовать об отсутствии внутренне
го познавательного мотива.

Мотивы совершения тех или иных поступков
слабо презентированы в сознании испытуемых:

указывают выделенные факторы (напрн-

в

ность.

на это

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активное применение информационных тех
нологий оказывает влияние на психику человека,

■  воздействуя при этом не только на отдельные
психические процессы и навыки, но и на личность

^  в целом. Последнее может происходить из-за из-
^  менения мотивационных образований — на уровне
■  как содержания отдельных мотивов, так и их
'  иерархии.

Одним из ярких примеров изменения мотива
ции личности при активном использовании ИТ
является хакерство. Наше исследование еще раз

'  продемонстрировало, что внешняя, видимая обы-
"  вателю сторона хакерской деятельности - совер-

I

3

в
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Приложение 1. Матрица факторных нагрузок после вращения Varimax

Факторные

3-й 4-й 6-йФакторные нагрузки 1-й 2-й 5-й

5.6382 4.464 3.869 3.2615.311 4.971

Процент объясняемой дисперсии 15.4% 14.4% 13.4% 12.1% 10.5% 8.8%

1. Выделиться среди окружающих

2. Потребность в общении

3. Продемонстрировать свои знания

4. Повеселить себя и других

5. Самоутвердиться в обществе хакеров

6. Рискнуть

7. Стать знатоком хакинга

0.5498 -0.4354 0.1967 -0.0317 0.2997 -0.0474

-0.1195-0.1954 0.1224-0.0214 -0.21990.8403

-0.1847 0.0725-0.1968

-0.1082

-0.1735-0.06460.7637

-0.4061 0.0642-0.0799-0.48390.5686

-0.3671-0.2679-0.0957-0.6647-0.32800.3088

-0.34950.0207-0.2624-0.2049-0.5172-0.3620
-0.2479 -0.2251-0.0950-0.6678-0.21840.3704

0.0813 -0.0130-0.0081-0.4998

-0.0786
8. Ощутить свою власть над людьми

9. Добиться уважения

10. Быть в центре внимания

-0.68240.3485
0.27670.2485-0.12610.17750.7110

-0.0709-0.3257-0.10130.1811

-0.6610

-0.2577

0.0306

-0.1609

0.1077

-0.0515

-0.1804

-0.1412

-0.6483

0.0298

-0.1997

-0.0601

-0.2565

-0.1107

-0.5539

-0.9085

-0.3904

-0.1898

-0.7769

-0.1904

-0.0201

-0.3815

-0.1649

-0.4403

-0.1212

-0.0516

-0.3612

-0.4133

-0.3464

0.0130

-0.0925

0.4663

0.2711

0.0272

-0.2151

0.1405

-0.0346

-0.2546

0.4003

0.0434

-0.2530

-0.8356

-0.0141

0.1279

-0.7503

0.1142

-0.0091

0.1368

0.1283

0.0299

0.6420

-0.3477

-0.6869

-0.7292

-0.3869

0.5935

0.102711. Получить доступ к скрытой информации

12. Обрести круг друзей

13. Занять время

-0.22060.08960.3287

-0.18480.25170.03030.8004
0.2492-0.2626-0.80100.2585

0.5410 0.1220-0.3835

0.0911

0.0415

0.1484

-0.9357

-0.3268

0.0589

-0.0993

14. Пересилить себя

15. Помочь близким

0.0651
0.7522 0.23910.0215
0.8795 -0.1465

16. Познакомиться с девушкой

17. Стать лидером

18. Реализовать максимум свои

0.1413

0.6955 0.1820 -0.0290

-0.0532 -0.0564
-0.0171х возможностей

19. Доказать другим, что они ничего в этом не понимают
-0.1757 0.0135

0.2183
0.7589 -0.1075

20. Добиться желаемого

21. Понимать,

22. Узнать что-то новое

о чем гово

0.1800

0.1923

0.1145

0.2026

0.0031

0.4539

0.1665

0.2120

0.2983

-0.2736

-0.1318

0.5528

0.4202

-0.0296

0.1373

-0.0889

0.2308

-0.0573

с наименьшими затратами
0.0201 -0.7405

рят другие
0.4462-0.6265 0.3403

-0.34120.0301 -0.7001
23. Из принципа

24. Отомстить

25. Приобщить друзей к любимому занятию

26. Проверить

27. Доказать,

28. Ощутить прилив

29. Желание удивить

30. Испытать себя

31. Проверить свои способности

32. Получить удовольствие от решенной задачи

33. Делать то, что умеешь
34. Не отстать

свои знания на практике

что все запреты - для других

вдохновения

от других

0.2120

-0.2020

-0.1429 0.1224

0.3940 0.2455

0.0744-0.0931 0.1123

-0.19830.0373 0.1327

0.8123-0.1055-0.1858

-0.1704 0.2447 0.1050

-0.8520 -0.0227 -0.0795

-0.2421

0.1228

0.3846

-0.7049 0.0074

0.5916 0.0819

0.0602 -0.1876

-0.1311 -0.0638 0.0758

0.2486 0.3042 0.3283
35. Обойти запрет

36. По приколу

37. Посмотреть, что из этого выйдет

0.3582 -0.2853 -0.0792

-0.1161 -0.1177 0.5600
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Приложение 2. Положение объектов (поступков) в пространстве выделенных факторов

Факторы
Поступки

1-й 2-й 3-й 4-н 5-й 6-н

1. Н. воспользовался опубликованными в Интернете
номерами кредитных карточек, чтобы заказать себе
новый компьютер
2. Н. изменил исходный текст компьютерной игры
3. Н. написал и запустил вирус на компьютере
своего знакомого

-1.6529 -1.3831 -0.1351 -0.3650 0.2258 0.1568

1.4170
0.0972

0.2047
0.8046

-0.0210
-0.3218

-0.6271
-1.3192

-0.0749
-1.5437

0.0940
1.5430

4. Н. решил бросить учебу в институте
5. Н. написал программу для решения домашних заданий
6. Н. разместил на хакерских сайтах пароли фирмы,
в которой работал

7. Н. решил принять участие в конкурсе по взлому
8. Н. целыми днями работал над новой версией
графического редактора
9. Н. принес на день рождения любимой девушке
программу, названную в ее честь
10. Н. запустил вирус на компьютер, где хранилась
информация о студенческой успеваемости
11. Н. установил на своем компьютере операционную
систему Linux ^

-0.2531
0.6457
0.2723

-1.4891
0.7200

-0.2320

0.9808
0.4431

-1.3708

0.3908
1.4617

-1.4331

1.1240
0.8903
0.8095

0.1043
-1.3280
-0.4725

-0.8874
0.4622

1.2234
0.1026

0.5220
1.0330

-0.7921
-0.3162

-1.1693
0.6564

-1.2307
-1.4813

1.1745 1.5979-0.4775 -0.70152.2737 1.0145

-0.4873 -0.3828-1.4963 0.3817-0.6741 -0.6075

-0.2177 -0.0086-0.1126 0.2116-0.3739 -1.0376

12. Незадолго до зачета Н. снабдил всех своих
знакомых рефератами из Интернета
13. Все выходные Н. обычно проводил на Митинском
рынке, рассматривая “компьютерное железо
обсуждая последние компьютерные
14. Н. заменил содержание институтского сайта в
Интернете, дополнив его ненормативной лексикой
и надписью “Windows мает дай!”
15. Н. днем и ночью работал над проектом
по информатике
16. Н. изготавливал

и
новости

взломанные” проездные билеты

0.2351 0.98700.5018 2.1962-0.8631 1.7627

1.3643 -2.9052-0.1667 0.9373 0.40550.9905

0.2483 -0.6826 -0.0858-0.9608 -0.18110.1915

-0.0948 1.8524 0.6922-0.9339 -0.3993-0.3182

17. Н. отказался от предложенной ему вакансии
программиста в солидной фирме

-0.7561
-1.6524

-0.8133
1.5127

-0.2738
-1.0266

-0.0286
0.3939

1.2274
-1.0588

0.1122
1.0281

Приложение 3. Корреляционная матрица факторов

Факторы
1 2 3 4 651.000000

0.021513
0.167150
0.066126

-0.105866
-0.088040

0.021513
1.000000
0.017379

-0.436175
0.303459
0.078440

0.167150
0.017379
1.000000

-0.079259
0.198937
0.071610

0.066126
-0.436175
-0.079259

1.000000
0.078501

-0.070886

-0.088040
0.078440
0.071610

-0.070886
0.113961
1.000000

-0.105866
0.303459
0.198937
0.078501
1.000000
0.113961

HACKERS’ MOTIVATION: PSYCHOSEMANTIC RESEARCH
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t^ana . SCI. (psychology), Moscow
Motivation of personaJity is studied on the example of computer hackers. Hacking is considered as a snecific devn
non to information technologies, which is ^yond the framework of professional or educative activity win ^УГ
necessity). The evolution of conceptions about hackers’ motivation is considered; two main types of motivatim
distinguished - cognitive motivation and social one (in a broad sense). Empirical research consisted in on-line exoer
iment (mediated by the Internet). The method of motive.s attribution was used to construct psychosemantic space
The data obtained allowed to adjust the definition of hacking and to find the main motives of hackers’ deeds.

Key words: psychosemantics, motivation, hackers, on-line experiment, Internet.
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