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деятельностный ПОДХОД ПРИ ЭКСПЕРТНОМ АНАЛИЗЕ
АГРЕССИВНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Излагаются принципы применения деятс-пьностного подхода для ана
лиза агресспвио-наснльствепных преступлений, совершенных в состоя
нии выраженного э^^oн,иoнaльнoгo напряжения (протекающего вне ра
мок физиологического аффекта) в практике проведения комплексных
судебных психолого-психиатрических экспертиз (КСППЭ). Предлагает
ся методология более дифференцированной оценки эмоциональных
состояний правонарушителя в соответствии с характером и степенью
нарушения структуры деятельности и ведущим уровнем саморегуляции
при совершении противоправного действия.
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саморегуляции, аффект, эмоциональная напряженность, эмоциональная
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В настоящее время отмечается рост и изменение структуры преступности в России.
Наибольшую социальную опасность представляет увеличение числа п усугубление
тяжести правонарушений, направленных против личности. Получили распростране
ние такие известные на Западе формы криминальной агрессии, как заказное убийст
во, захват заложников, тсррптористические акт1>(. Наблюдается тенденция роста бы
товых убийств, которые приобретают более деструктивный, брутальный характер,
нередко совершаются с особой жестокостью.

Данные негативные явления нуждаются в тщательном научном
его перспективных направлений является психологическое. Исследования агрессии и
агрессивности имеют долгую традицию, проводились  в рамках различных пспхоло
гических школ. Помимо несомненного теоретического значения, изучение этой про
лсматики имеет очевидную практическую направленность. В отечественна! юриди
ческой психологии работы в этой области велись А.Р. Ратиновым [1, 50], hi
колоповым [4], Г.Х. Ефремовой [5] и рядом других авторов.

Современные исследователи данного вопроса разработали
классификаций агрессии. Нам представляется продуктивным использоват^  ̂ на целевую,

анализе. Одним из

большое число раз¬
личных
настоящей работе наиболее распространенное разделение агрессин
инструментальную и аффективную. В отечественной психологической тради

целевой агрессии более точно соответствуют определения "Смыслова
мотивационная".

Одним из разделов юридической психологии, непосредственно ^  низмов

по¬

нятию

связанным с анали-

зом агрессивного поведения, изучением его феноменологии, причин, меха
развития и регуляции является теория и практика психологической экспертизы.

Значительное число проводпмьЕх судебно-психиатрических, судебно-пси
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гических и подавляющее большинство комплексных пспхолого-исихиатричсскпх экс
пертиз направлено на экспертную оценку лиц, совершивших агрессивно-насильствен
ные преступления. При этом перед психологами-экспертами встают задачи опреде
ления эмоционального состояния субъекта в момент совершения нм правонарушения,
а также выявление присущих ему индивидуально-психологических
бенностеи. На основании

и личностшлх осо-
проведенного исследования выносится экспертное сужле

°б«™»емого при совершсин противоправного деяния
мло бы CVI, РГТ ™ эмоционального состояния, которое оказы-
и ответст^ноДТГ^ "о®™ сознание и деятельность, ограничивая контроль
ненова ГЙ1 и д те содеянное. Данная проблематика освещается п работах М.М. Ко-
ченова [6], И.А. Кудрявцева [7]. О.Д. Ситковской [1IJ, В.В. Романова [10]экспертная практика

нпс

в состокттяггыи,^^ь-^т> " А. показывает, что правонарушения, совершенные
тельто эффекта, встречаются довольно редко. Зиачп-

янии

состГний вь,™3 Р"™Р°э^Рэнснь. случаи развития у субъекта правоиаруи.епия
вающиеся в стпогае пГ” ^'“^““«эльного напряжения или возбужден,.я, ие уклады-
Бающиеся в строгие рамки физиологического аффекта,

казанные состояния сопровождаются аффективной суженностыо
H03V последствий самоконтроля п способности к прог

сознания и вос¬приятия, снижением

соб^ в,?С 'opymCH.eN, селективности выбора средств
сооов действии, высокой энергетической разрядкой,
нарушениям произвольной саморегуляции,

понимаем иерархически организованный
процесс обеспечения внутренней упорядоченности и внешней адаптивности
ности путем координации и взаимного адаптивности

многоур

удовлетворения потребности и достижения
бами и средствами.

и спо-
что приводит к значительным

овневый
деятель-

согласования ее структурных элементов для
поставленной цели оптимальными спосо-

хапактепа и условий ее осуществления. В зависимости от
характера и уровня нарушении саморегуляции внешне сходные акты агпсссин могут
иметь принципиально различную природу „ занимать р^ное месло в
деятельности. При дальнейшем анализе в качестве методологической
была принята концепция деятельности А.Н. Леонтьева

Ф.Е. Василюк,

основы нами
[8].

развивая эту теорию, предложил для оценки сЬпусто
дения использовать такие основополагающие характернстнкц kL мотшю- п пелесо-
ГсГпТнГ^тГнГоГ"” '"’н -<Р-Рия. поз”ц„е суд “ь
гашевьш "““нности фрустрационного поведения, бь.лн положень, И.А. Куд-
рявцевым [7] в основу анализа криминальных аффективных деликтов

Отсюда все многообразие актов агрессин может быть отнесено
классам на основании ведущего уровня саморегуляции
проявлений в общей структуре деятельности субъекта,
логизации первый класс составляют

ациопного пове-

к трем различным
поведения, места агрессивных

По этим

уровне деятел! ногт» « агрессии, которые осущсствляЕотся на
уровне деятельности , побуждаясь соответствующим

^юpeгyляция поведения протекает на наиболее высоком
здесь индивт"''б «“лястся максимально
сГсобов деГстви””""
как деятельность

основаниям типо-

и агрессивными мотивами, а
личностном уровне.

произвольной н осознанной,
воли, селективностью выбора средств и
ответственностью. В подобном случае

операциональный состав обусловлены общей
личности, соотнесены с ее системой ценностей, веду-

т.е. являются в полной мерс характерными для субъекта
внутренней (личностной) структуры,

соотнесение его с обгпеппиы неагрессивных форм поведения,

социальной направленностью
щими мотивами и целями,
как внешние проявления

Таким образом.
его

ществляются ^а иепя™ч ««Рэльная оценка) осу-
ляются на иерархически наиболее высоком - личностном уровне саморегу-

а, следовательно,и полной
в целом, так и ее

ляции.

Второй класс образуют акты агрессии, релевантные уже нс деятельности
а соотносимые с уровнем действий. Под влиянием

в целом,
эмоционального напряжения (или
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возбуждения) поведение утрачивает мотивосообразность, а активность направляется
аффективно нас1>1щенными, ситуационно возникшими целями.

В этих случаях аффективная дезорганизация затрагивает все структурные
деятельности, приводя к редукции се отдельных элементов и общему регрессу всего
процесса регуляции активности. Ведущим уровнем, детерминирующим характер и
специфику поведения, при этом становится не личностно-смысловой,  а индиви
дуальный: факторами (механизмами), определяющими деяние, выступают не целост
ные смысловые образования и ценностные ориентации личности, а присущие
субъекту индивидуально-психологические, характерологические особенности.

Следствием подобного регресса является резкое ослабление функционирования
регулятивных механизмов личностного уровня, ответственных за соотнесение плани
руемых и осуществляемых поступков, с общепринятыми социальными и моральными

соответствие с собственньЕми ценностями и

звенья

нормами, а также приведение их в
мотивами. В результате поведение становится релевантным уже не мотивам, а лищь
целям, причем ситуационно обусловленным, аффективно возникшим.

Это позволяет заключить: регресс на индивидуально-психологическии уровень
переводит активность из разряда деятельности на уровень относительно упорядочен
ных и ситуативно целесообразных действий. Снижение уровня регуляции объясняет
причину ослабления произвольности и опосредованности осуществляемых действий,
их повышенную импульсивность, непосредственность реализации возникающих дест-
руктивньЕх побуждений.

Поскольку личностные механизмы саморегуляции, моральная и социальная оценка
собственных действий оказываются в значительной степени блокированными из-за
выраженного эмоционального напряжения или возбуждения, поведение субъекта
преступления, инкриминируемые ему деяния психологически не носят характера сво
бодного и осознанного выбора, а представляют собой в значительном большинстве
случаев реализацию динамических стереотипов, иногда - развертывание без адек
ватного учета ситуации профессионально сформированных навыков. Контроль за
осуществлением действий при этом либо практически отсутствует, либо носит чисто
ситуатнвньЕЙ поверхностный характер, соотнося действия лишь с объективными,
предметньЕМИ параметрами аффектогенной ситуации.

Сказанное позволяет объяснить и теоретически обосновать ^[acтo возникающие в
экспертной практике суждения о том, что поведение субъекта в исследуемой крими
нальной ситуации "является не характерным для него", противоречит его личностной
направленности, не вписывается в его жизненный опыт, не соответствует практи
куемым им обычно способам поведения в конфликте. Действительно, поскольку в
случае выраженного эмоционального напряжения личностный уровень как бы
"снимается", то действия, совершенные в подобном состоянии, теряют типичность для
данной личности, приобретая особенности, свойственные другому, иерархически
более низкому уровню.

Последний класс образуют актьЕ агрессин, совершенные субъектами, находив
шимися в наиболее глубокой степени аффективной дезорганизации
НИИ физиологического аффекта, либо в эмоциональных состояниях, отличающихся
иной, чем у физиологического аффекта, феноменологией и динамикой протекания,
однако не уступающих ему (или даже превосходящих его) по глубине и степени
нарушения произвольной саморегуляции ("аномальный аффект" [7], физиологиче
ский аффект на патологической почве" (В.П. Сербский)).

В этих случаях регресс достигает уже не индивидуального, а индивидного уровня.
Активность теряет не только мотивосообразность, нарушается и целесообразность,
поведение развертывается в форме отдельных операций или динамических стерео
типов, а подчас носит неупорядоченный, хаотический характер, проявляющийся в
форме двигательных стереотипий.

Нарушение сознания достигает столь глубокой степени, что у субъекта практи
чески утрачивается способность к адекватному отражению и целостному осмыслению

- либо в состоя-
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происходящего, по существу полностью нарушается произвольность и опосредован
ность поведения, блокируется звено оценки, способность к интеллектуально-волевому
самоконтролю и саморегуляции. На этом уровне саморегуляции нивелируются как
личностные, так и индивидуальные особенности субъекта.

Как видно из сказанного, г
(схемы) теории деятельности

анализ поведения субъекта деяний на основе положений
исходит из представлений о том .

саморегуляции и самоконтроля, как и болыиинство других личностных структур,
имеют многоуровневый, системный

что механизм!.!

характер . В руководстве конкретнь!м поведен-
м актом ведущую роль играет какой-либо оди!! из ypoiuien саморегуля!1,ии.

остальные являются комплементарными. Протекание ^ ^
или ином уровне зависит от объективной
субъектом деятельности,

Представляется,

!!роцесса саморегуляции на том
практической сложности осуществляемой

а также ее субъективной, личностной значимости для него.
R R^^nvi.i^vx, „г, ^ случаях, когда по каким-либо причинам воз!шкает "сбой"
в ведущем уровне саморегуляции, его функции принимает
THBHofi^Hannflw^ptlHnf достаточной эмоциональной значимости и аффек-
качество попобной к-о” ^ которой протекает деятельность, успешность i!
низмов япркнятнп естественно ниже, чем при функцнонпрова!!нн меха¬
низмов адекватного уровня , в результате чего достигаемый
зачастую оказывается несколько ущербным.

В своей работе мы основывались на предположен
возможность субъекта к осуществлению
своими действиями определяется

- сформированностью механизмов

на ссоя ОДИ!! из ниже-

уровень саморегуляции

ИИ о том, что акз'уал1шая
осозна!1ного и произвольного руководства

саморегуляции;
— структурнь!м уровнем деятельности,

поведение и его регуляция;
на котором осуществляется криминальное

- личностными и индивидуально-психологическими особенностями
— актуальным эмоциональным и психосоматическим ■■

минируемого агрессивно-насильственного преступления-
- аффектогенностью и личностной

шествовавших ей обсггоятельств.
Снижение способности

значимостыо криминальной с

к произвольной саморегуляции п

субъекта;
сосггоянисм па момент инкри-

итуации и прсд-

ри совершении конкрет
ного общественно-опасного деяния может бь!ть следствием как одного из вь!шш1с-
речисленнь.х факторов, так и результатом различного сочетания некотор.лх из них
или всей совокупности; оно может проявляться как  в широком диапазоТпо еден-
ческих реакции, так и в отдельных исключительных случаях поводе!

Для проверки сформулированного теоретического положения качественному пси
хологическому анализу были подвергнуты ланниг» ^^ния ка icciвенному псп
психиатрических экспертиз по делам об агремивно няги пенхолого-
ниях, совершенных в ситуационно вызванных эмонипм сильственных правонаруше-
степени выраженности. Испытуемые, вошепши^ п различной
признаны экспертными комиссиями ГНЦ ССП мх выборку, были
ставились диагнозы-остаточные явлен!ш опгяыни ' ’ вменяемыми. Им
психопатия, психопатические черты. ^ ^ческого поражения

Все указанные подэкспортные были noABenrHVT, . .
ческому исследованию с использованием ста ^ ^ экспериментально-пспхологи-
методик для уточнения нозологической пп набора патопсихологических
помощью ряда специальных узконаправленнГ^^^^”°^^“’ ^  тестировались с
методик (Уровень субъективного контроля В ^^“^одиагностических личностных
Цветового теста отношений, Тест руки) Г самоконтроль, модификация
подробная клиническая беседа об обстоятел! ^ исследованными проводилась
переживаниях, феноменах изменения восппи«-^.^ правонарушения, их субъективных
этим же углом зрения анализировались матс^^ияп/.”  “ деятельности. Под

в  зависимости от характер!, нарушениТстр.
инкриминируемого деяния испытуемые распред^лис совершении

головного мозга,

по шести эмпирическим
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выделенным группам. Группы представлены в порядке возрастания степени и
глубины нарушений произвольной саморегуляции: от минимальных в первой группе
до максимально выраженных в шестой (см. таблицу).

В первую группу вошли лица, совершившие криминальные деяния на фоне нерезко
выраженного эмоционального напряжения. Для них были характерны неустойчивая
или асоциальная личностная направленность, формальная ориентация на социальные
нормы и правила, либо оппозиционное отношение к ним, а также эгоцентричность ,
склонность к самооправданию и внешнеобвиняющим формам реагирования, низкое
чувство собственной вины и ответственности. При сохранности потенциальной воз
можности к самоконтролю и саморегуляции, способности к опосредованным формам
поведения данные лица в ситуации даже незначительной фрустрации, ущемления их
интересов, осознанно выбирали агрессивный способ взаимодействия из ряда других
доступных им вариантов, как наиболее с их точки зрения эффективный и личностпо
приемлемый. Во фрустрирующей ситуации у ешх формировалась достаточно
ная агрессивная цель, согласуюи^аяся с их ведущими мотивами, нс вступающая в
противоречие с системой их ценностных ориентаций, личностных смыслов. Выбор
средств и способов действия, всего опрационального состава >
ветствии с поставленной целью. При этом криминальное поведение
несмотря на состояние некоторой эмоциональной :
планированием, контролем, адекватной саморегуляцией, достаточным прогнозом воз
можных последствий своих действий. Таким образом,  у лиц данной группы крими
нальное поведение характеризовалось полной представленностью и развернутостью
всех элементов, составляющих целеполагание и целедостиженис, присутствовали все
признаки адекватных предметных действий, включенных в общую стпуктупу
деятельности. ^

осознан-

осуществлялся в соот-
разворачипалось,

напряженности, с сохранным

В отличие от предшествующей группы, где склонность к агрессивным поступкам
определялась в основном личностной направленностью субъектов, лица, составляю
щие вторую группу, характеризовались, главным образом, более хрупкой личностной
структурой, низкой потенциальной способностью к адекватной саморегуляции в
стрессовых ситуациях, несформированностыо механизмов конструктивного разреше-

конфлнктов, импульсивностью, узким поведенческим репертуаром Причинами их
противоправных действий являлись нс столько осознанно асоциальный характер
установок, или оппозиционное отношение к существующим социальным и правовым
нормам, сколько недостаточная их интериоризащЕЯ, трудности конструктивного ана
лиза проблемных ситуаций, зачастую - личностная примитивность, низкая рефлексив
ность, плохое самопонимание и, как следствие,
стрессовых ситуациях. > ние звена опосредования в

свеотывяЗ^Г'"''" факторов у этих лиц происходило частичное
оетала отпрпк Р^'^'^УР*'* Деятельности, которая при внешней упорядоченности приоб-
*VHKi33" полевого поведения. Это приводило к некоторой дформации
S3 «">="™змов целеполагания. продуцированию эмоционально насы-

ля2сьтГкжГнГ“”'’” Ослабление опосрсдованности деятельности прояв-
и согласованных с

типизироваТг« ? '‘™ действия крайне сужался н стерсо-
ной CHTva3 V внешними предметными условиями актуаль-
данной ЗЛ’ контроля и прогноза, который был исходно невысок

подгруппы , при возникновении эмоционального

ния

- наруше

снижа
у лиц

напряжения еще большелся.

п  анализ криминального поведения лиц, составляюпщх
нако сохраняет общие признаки деятельности, носящие, од-

ю

мяпии ЛТг, степени свернутый, редуцированный характер за счет дефор-
\  в звене целеполагания при относительной сохранности звена целедостижения.

отличие от двух вышеописанных групп, системообразующим признаком
испытуемых к третьей группе является

втору

отнесения -
наличие выраженного провоцирую-
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щего характера самой криминальной ситуации. Лицам, входящим в эту группу, свойст
венны, наряду с лабильностью и неустойчивостью эмоциональных проявлений, ригид
ность аффективных процессов. Данные субъекты ориентированы в существующих
морально-нравственных и правовых нормах, способны  к дифференцированному адап
тивному социальному взаимодействию, опосредованным формам поведения и конст
руктивному разрешению возникающих межличностных противоречий. Они обладают
достаточными личнocтны^fн ресурсами для разрешения большинства возникающих у
них проблемных ситуаций и в силу этого вероятность совершения ими агрессивно-
насильственных правонарушений относительно невелика.

"Резкий сбой" системы саморегуляции у этих лиц может происходить лишь в
экстремальных, остро конфликтных, психотравмпрующих стрессовых ситуациях, при
которых угроза наиболее значимым для них ценностям возникает неожиданно и носит
выраженный характер. Такие ситуации, как правило, требуют немедленных, нестан
дартных II взвешенных решений. Подобные требования "бьют" одновременно по двум
наиболее слабым звеньям в личностной структуре описываемых индивидов. С одной
стороны, в субъективно сложных ситуациях в наибольшей степени проявляется
свойственная им эмоциональная неустойчивость, легкость возникновения реакций
раздражения, импульсивность, ослабляющие их способность к взвешенным и проду
манным действиям. С другой стороны, присущая нм аффективная ригидность прояв
ляется в трудностях оперативного выбора оптимальных стратегий и способов
реагирования при крайне высокой значимости результата. Необходимость принятия
решения в указанных неблагоприятных условиях приводит к формированию аффек
тивно насыщенной цели, соотносимой с актуально затронутыми личностными смыс
лами и направленной на защиту ценностей от угрозы.

В то же время, при формировании и постановке данной цели "выпадает" присущий
данным лицам в обычном состоянии (ситуации) этап соотнесения ее с морально-
этическими и социальными нормами. Прогноз возможных последствий своих действий
как для себя, так и для жертвы, ограничен, несколько редуцирован. При понимании
агрессивного характера совершаемого и ожидаемых физических последствий, т.е.
объективного предметного значения своих действий,  у этих лиц на высоте эмоцио
нального состояния "выпадают" из поля осознания социальные аспекы собственной
деструктивной активности, вероятность применения  к ним правовых санкций. Источ
ником острого конфликтного противоборства в большинстве подобных случаев явля
ются потерпевшие, причем их действия содержат в себе грубую провокацию агрессии,
что проявляется либо в унижении личного достоинства и иных значимых ценностей,
либо в необоснованном применении физической силы. Вследствие этого собствен
ное насильственное разрешение проблемы воспринимается правонарушителями
субъективно оправданное. В то же время анализ криминального поведения описы
ваемых лиц выявляет достаточную сохранность как структуры отдельных действий
(звеньев целеполагания и целедостижения), так и их сопряженность с актуализиро
ванными в конфликтной ситуации личностными смыслами. Это позволяет сделать
вывод о том, что саморегуляция осуществлялась на личностном уровне, а акты
агрессии были включены в общин контекст деятельности.

Субъекты, входящие в три описанные выше группы, по решению экспертных
комиссий были признаны вменяемыми. У них были в достаточной степени сохранны
представлены все структурные звенья деятельности. Она произвольна, упорядочена,
подконтрольна, носит мотиво- и целесообразный характер, при этом не наблюдается
существенного снижения прогностических возможностей. На основании этого их

без каких-либо

как

и

поведение можно считать соответствующим понятию вменяемости
принципиальных ограничений. Однако наличие некоторой редукции в звене целепо
лагания у лиц второй группы может быть отмечено в экспертных заключениях с
формулировкой: "присущие субъекту личностные особенности и эмоциональное
состояние нашли отражение в его поведении при совершении противоправных
действий".
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у лиц третьей группы экспертном выводе целесообразно подчеркнуть: конф
ликтная ситуация явилась остро психотравмирующей для них, затрагивала ведущие
личностные смыслы и ценности, н одновременно неблагоприятно воздействовала па
наиболее уязвимые звенья личностной структуры, предъявляя 4pc3NfcpHbie требова
ния к их ресурсам саморегуляции. Подобное экспертное суждение может бы ть учтено
судом в качестве смягчающего ответственность обстоятельства при назначении
наказания.

Результаты психологического обследования вь[являют у лиц, входящих в три
описанные группы, ряд общих и индивидуальных особенностей, позволяеощих объеди
нить их в один (первый) тип. В той или иной степени всем им свойственны снижежгьЕЙ
порог фрустрации, недостаточная эмоциональная устойчивость, импульсивность,
легкость актуализации чувства враждебности и агрессивмьЕХ тсеедснций. Вследствие
этого значительный класс ситуаций, расцениваемых большинством ЛЕодей как эьео-
ционально нейтральные, воспринимается ими как личеюстно значимые, остро конф
ликтные, требующие немедленного активного участЕ1я. Их жизнедеятельЕЕОСть про
текает в поле конфликтного противостояния, в резулЕ>тате чего установки на
конфронтацию, деструктивное взаимодействие
ными, а насильственное разрешение периодически воспроизводящихся  коЕЕфликтов
становится привьЕчным, стереотипизированным и наиболее отработанным способом

реагирования. При этом отмечается сниженная спосо6ееосте> этих субъектов к
объективному анализу конфликтов и причин их возникновения, характера и особен
ностей собственной роли

являются постояЕЕЕЕО актЕшизЕЕрован-

их

них. Вследствие присущей им склоееностее к ЕЕспосредст-
венному отреагированию возникаюЕцих агрсссивньЕх тенденций, коееФлеектньес ситуа
ции, как правило, не носят затяжного характера, отличаЕотся кратковремснностьЕО
протекания, данные лица как бы "переходят" из одного конфликта в другой в ответ на
новьЕЙ раздражитель.

У лиц, входящих в четвертую группу, поведение в конфлЕЕктной ситуаЕцш опре
деляется ведущим влиянием аффективно насьЕщеннон цели. Ее формироваЕЕне было
исходно соотнесено с основными мотивами личности, однако в ходе развертывашЕЯ
конфликтной ситуации (при дальнейшй эскалации конфро
достижения этой цели предполагавшимися ранее недеструктивными мстодакЕи) она па
высоте эмоциональной вспышки приобретает сверхзначимый характер, автономизп-
руется, происходит смещение мотива на цель. При этом нарушается опсрацЕЕОЕЕальное
обеспечение поставленной цели, селективность выбора средств и способов се
достижения, они носят полевой, зачастуЕо аварийньЕЙ, крайне деструктивный харак
тер. Сознание субъекта в описываемом состоянии отличается вьЕражсЕшой сужен-
ностью, фиксацией на аффектогенном объекте, причем значительное чеесло элемен
тов ситуации, не связанных непосредственно с объектом, выпадает из еюля вос-

нтации п пcвoз^^oжнocти

приятия,

в результате существенно нарушается способность к целостному осмыслению ее
ухудшается качество контроля за своими дсйствееями и

возможных последствий. Можно сказать, что, несмотря на относЕЕтельнуЕО
активности субъскта, она носит исключительно полевой

ленир мотиво- и целесообразная деятельность, направленная на преодо-
пипняп. ^ процессе конфронтации и при острой фрустрации т\ фоне эмо-
пяногти возбуждения утрачивает свою внутрениюЕО интеграциЕО и согласо-
arhfhPu-T '^^®ляющих ее звеньев. Криминальное ЕЕОведение организуется уже только
аффективно обусловленной целью с выпадсЕЕием этапа планирования и неадекватЕЕЬЕМ
операционалЕшым обеспечением. Это позволяет сделать вывод о том, что эксперт в
этом случае имеет дело уже не с мотивообразной деятельностью, а лишь с относи
тельно упорядоченными действиями, релевантными не мотиву, а аффсктЕЕвно насы
щенной цели. Регуляция этих действий осуществляется уже механизмами не лич
ностного уровня, а иерархически более низкого - индивидуального.

Достаточно специфические формы протекания криминального поведения отме-
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чаются у лиц, образующих пятую группу. Следует отметить, что только эта группа
является относительно гомогенной по составу, поскольку в отличие от других групп
ее члены связаны общностью социально-профессиональных характеристик. Она
включает военных, сотрудников правоохранительных органов, лиц, проходивших
службу в армии в условиях ведения военных действий. Указанный контингент обычно
имеет выраженную просоциальную направленность, тенденцию к канализации
присущей им повышенной агрессивности в общественно одобряемых формах. В то же
время успешное осуществление профессиональной деятельности предполагает разру
шение у данной группы лиц психологического барьера перед лишением
жизни, девальвацию ценности как собственной жизни, так и жизни другого, ослаб
ление страха смерти. Одновременно у них отмечается сформированность профес-
сиональньЕх навыков деструктивного взаимодействия, физического противоборства,
уничтожения противника, доведенных постоянными тренировками до уровня дина
мических стереотипов и направленных на выживание  в экстремальных ситуациях
ведения боя,

Действия этих стереотипов при возникновении реальной или субъективно воспри
нимаемой угрозы для жизни актуализируется практически автоматически, зачастую
без предшествующего включения звена осознания, опосредования, критической
оценки всех параметров ситуации и ее объективной опасности. Подобная профессио
нальная деформация является нeoбxoди^^ым условием эффективного выполнения
служебных обязанносп'ей. Однако некоторые представители данньЕх профессии, обла
дающие дисгармоничной личностной структурой в виде сочетания аффективной
ригидности, негибкости, обидчивости, обостренного самолюбия с эмоциональной
лабильностью, сниженным порогом фрустрации, оказываются потенциально предрас
положенными к совершению агрессивно-насильственных деяний в остро конф
ликтных психотравмирующих ситуациях, затрагивающих их ведущие ценности и
смыслы.

При этом их активность теряет мотивосообразность  и побуждается аффективно
обусловленной целью, направленной на обезвреживание "противника". В конфликт
ную ситуацию механически переносятся целые структурные блоки, представляющие
собой внешне упорядоченную последовательность агрессивно-деструктивных прие
мов, сформированных в рамках предшествовавшего жизненного опыта и специаль
ного обучения. Наложение на актуальную конфликтную ситуацию стереотипов
рессивного реагирования зачастую сопровождается искажением восприятия, осмысле
ния и интерпретации, привнесением на высоте аффекта в контекст реальной ситуации
элементов имевших ранее место боевых эпизодов.

Таким образом, у испытуемых этой группы при совершении противоправных
деяний происходят нарушение адекватного осмысления происходящих событий,
утрата мотивосообразности, формирование ситуативно обусловленной, аффективно
насыщенной цели без этапа планирования и оценки внешних условий, с активизацией
профессионально сформированных динамических стереотипов агрессивного взаимо
действия. Операциональный компонент при этом как бы автономизнруется, утрачи
вает связь с реальной ситуацией. Прогноз и критическая оценка носят чисто опера
циональный характер. Это позволяет сделать вывод, что в описанных случаях мы
также сталкиваемся с нарушением произвольной саморегуляции, ее регрессом с лич
ностного на индивидуальный уровень, распадом структуры деятельности. В резуль
тате криминальная активность протекает на уровне малоосознаваемы х профес
сионально сформированных динамических стереотипов, соответствующих чаще
уровню действий, а в отдельных случаях - даже уровню комплекса операций.

Шестая группа включает в себя испытуемых, у которых вследствие длительной
кумуляции эмоционального напряжения или внезапно сложившейся острой пси
хотравмирующей ситуации возникает тотальная аффективная дезорганизация дея
тельности с редукцией, либо искажением практически всех составляющих ее струк
турных звеньев. Как и в описанных выше случаях, действия субъекта в криминальной

человека

аг-
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ситуации утрачивают свою связь с системой мотивов  и ценностей н детерминируются
ситуативной аффективно насыщенной нерефлексируемой целью.

Активность субъекта характеризуется нарушением
относительной хаотичностью и неупорядоченностью. Возникающие агрсссив-

тенденции носят более генерализованный характер, чем в двух предшествую
щих группах. Выбор средств и способов осуществляется ситуативно, без учетаобъективных обстоятельств

организации поведения.

ные

с выпадением этапа планирования. Деструктивные
действия сопровождаются высокой энергетической разрядкой при их слабой целесо
образности. Резко снижается способность к саморегуляции и самоконтролю, прак
тически редуцируются прогностические способности. Прекращение деструктивных
действий, как правило, обусловливается
даемого и предвосхищаемого результата, сознательно поставленной цели, сколько в
связи с общим энергетическим истощением
В последующем у субъектов
ВИЙ.

не столько достижением какого-либо ожи-

или чисто внешними обстоятельствами,
нередко отмечается отчуждение собственнЕлх дейст-

Такнм образом, в последнем случае мы наблюдаем наиболее грубые нарушения
структуры деятельности, затрагивающие практически все составляющие се звенья.
1ри этом в отличие от описанных ранее групп, где действия хотя бы в некоторой

степени упорядочивались и организовьЕвалпсь аффективно обусловленной целью,
сопровождались относительно сохранным операциональным
шались по достижении цели, в данном случае мье можем сделать вьпюд об общей
рассогласованности всех элементов деятельности, редукции в структуре составляю
щих ее действий не только звена целеполагания
ее глубокой дезорганизации.

Представляется, что степень выраженности нарушений произвольной регуляции у
этих субъектов нс уступает по глубине физиологическому аффекту
от последнего по характеру протекания эмоциональных процессов. Указанные
состояния не обладают столь жестко заданной спецификой и унифицированностью,
отличающими течение физиологического аффекта, они более индивидуализированы,
определяются не психофизиологическими механизмами аварийного реагирования а
динамикой индивидуально-психологических реакций субъекта в остро стрессовой
ситуации. Можно полагать, что в данном случае мы еще имеем дело с индивидуаль
ным уровнем саморегуляции, представленным, однако, в наиболее редуцированной,
примитивной форме, приближающейся

но и целедостижения, что приводит к

,хотя и отличается

к иерархически нижележащему, индивидномууровню.
Психологический анализ

криминального поведения трех последних групп испы
туемых, несмотря на имеющиеся между ними существенные различия, позволяет
выделить общие закономерности, состоящие в нарушении у них структуры деятель
ности с выпадением личностного компонента и утратой мотивообразности. Можно

случаях мы встречаемся уже не с уровнем деятельности.
гл(лЯг, проистекает в форме большей или меньшей степени целе-

ситуативно возникшей аффективно насыщенной
пппягянма ^ "ьектов отмечается нарушение адекватного протекания этапов целе-
3RPHKPR HIT с выраженными искажениями отдельных структурных
звеньев или их полной редукцией. *

При этом
^ значительном числе случаев эксперты отмечают противоречие,

р ктерность агрессивного способа поведения общей направленности личности
испытуемых, их системе ценностных ориентаций и ведущих смыслов. Общий регресс
на оолее низким уровень саморегуляции, значительное снижение произвольности п
опосредованности, редукция звеньев контроля и прогноза являются доказательством
тою, что описанные выше субъекты в силу специфики эмоционального  состояния
были лишены способности в полной мере осознавать значение своих действий или
руководить ими. На практике это отражается в экспертном выводе о наличии сущест
венного влияния эмоционального состояния или личностных особенностей на созна-
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нне п деятельность подэкспертного с ограничением его способности к адекватной
оценке и волевому контролю противоправного поведения.

При экспериментально-психологическом обследовании лиц, входящих в три
последние группы (четвертую, пятую и шестую), у них обнаруживается ряд сходных
личностных и индивидуальных особенностей, на основании чего они могут быть
объединены во второй тип.

В большинстве случаев у данных субъектов выявляется просоциальная личностная
направленность, достаточная интериоризация существующих социальных, правовы
моральных норм, стрехшение следовать им. Эти лица характеризуются способностью
к опосредованным формам реагирования, обладают достаточным репертуаром раз
личных способов и стратегий поведения в субъективно сложных ситуациях, избегают
открытой конфронтации, отличаются невысоким уровнем агрессивности либо
способны к ее канализации социально приемлемым путем. Однако эти испытуемые в
целом обнаруживают невысокий уровень эмоциональной стабильности,
чувствительны к негативным воздействиям и высказываниям со стороны окружаю
щих, обидчивы, склонны к фиксации и накоплению отрицательных переживаний,
аффективно ригидны, зачастую обостренно самолюбивы, болезненно реагируют
ситуации, затрагивающие их достоинство, угрожающие самоуважению.

При наличии относительно невысоких ресурсов самоконтроля, пониженной толе
рантности к стрессу, у этих лиц выявляется отчетливо выраженная тенденция к
контролю за своим поведением и высказываниями, сдерживанию непосредственного
отреагирования, оттормаживания агрессивных импульсов.

Экспертная практика показывает, что описанная категория обладает повышенной
предрасположенностью к попаданию в конфликтные ситуации, которые в силу их

mocTiibix особенностей приобретают длительный, застойный характер, приводя к
нарастанию и кумуляции эмоционального напряжения. Потребность в разрешении
конфликта начинает играть ведущую роль, что влечет за собой динамические
изменения в мотивационной иерархии - соответствующий мотив распространяется на
все

X и

повышено

на

ли«

остальные сферы жизнедеятельности. Конфликтные отношения приобретают
доминируЕощее, сверхценнос значение, что подчас приводит к нарушению социаль
ной адаптацЕш. Как правило, неоднократно предпринимаемые неконфронтационные
попытки оказываются неуспешными, однако их неэффективность плохо рефлекси-
руется, не учитывается в последующем. При дальнейшей экскалации межличностного
противостояния рассогласованность объективного развития событий и личностных
ожиданий может привести к резкому нарастанию эмоционального напряжения с
последующим аффективным агрессивным взрывом.

Как показало проведенное нами предварительное психологическое исследование
лиц, составляющих два описанных ранее типа, у них эмпирически выявилось сходство
особенностей эмоционально-волевой сферы. Это, на первый взгляд, представляется
противоречащим объективным фактам, не соответствует привычному их восприя
тию, расходится с данными, приведенными в характеристиках, содержаищхся в уго
ловных делах, показаниями свидетелей и родственников, по которым представители
первого и второго типа оцениваются диаметрально противоположно. В то же время,
по результатам тестирования у всех испытуемых обнаруживаются сниженная эмоцио
нальная устойчивость, повышенная чувствительность  к негативным воздействиям,
раздражительность, обидчивость, низкий порог фрустрации, ослабленная толерант
ность к стрессу. При различной выраженности и сформированности осознанных
сдерживающих механизмов, направленных на осуществление саморегуляции, эти
субъекты характеризуются трудностями волевого самоконтроля, ослабленной способ
ностью к оттормажпванпю непосредственно возникающих агрессивных импульсов.
Это кажущееся противоречие снимается при анализе личностной направленности и
качества социализации двух категорий испытуемьЕх. Личностные установки и ориен
тации индивидов, входящих в первый тип, способствуют беспрепятственному прояв
лению их индивидуально-психологических особенностей, в том числе, внешней рсали-
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зации агрессивных тенденций. У субъектов же, составляющих в'1*ором тип, благодаря
их просоциальной личностной направленности и вьссокой нормативности форми
руются мощные системы компенсации и рационального контроля своих действий,
поступков, направленные на оттормажнвание и сдерживание первично возникающих
агрессивных импульсов, либо изыскиваются социально
ции (профессиональная деятельность, спорт и т.п.).

Таким образом, данные

приемлемые нуги их канализа-

о личностной направленности испытуемого, в первую
очередь его социальной ориентации, являеотся крайне существенными не толе.ко для
прямой судебной оценки, но и важны для экспертного решения, так как служат
предпосылкой отнесения данного подэкспертного к тому или иному описанному
психологическому типу, задающему направление индивидуального экспертногоанализа. '

Проведенный деятельностный анализ структуры криминального поведения под
экспертных, входящих в шесть описанных подгрупгЕ, показывает, что осуществляемые
ими акты агрессии, при внешнем сходстве их проявлений mi феноменологи песком
уровне могут занимать разное место в структуре деятельности субл>екта и в
зависимости от этого наполняться принципиально hhi>im сме.еслошим содержанием,
выполнять различные функции, управляться механизмами различного уровня.

выводы

1. Для дифференцированного анализа и вынесения более точных и научно
обоснованных экспертных суждений при проведении КСППЭ по делам об агрессшию-
насильственных преступлениях адекватным инструментом
рат, разработанный в рамках теории деятельности.

2. Феноменологически сходные акты агрессивно-криминального поведения могут
осуществляться на различных уровнях деятельности, представляя собой либо собст
венно деятельность, либо действия, либо последовательность операций. В соответст
вии с этим уровень активности, на котором осуществляется криминальная агрессия,
определяет уровень ее регуляции - личностный для деятельности, индивидуальный
для действий, индивидный для операций.

3. Состояние выраженного эмоционального возбуждения (или напряжения) приво
дит к нарушению структуры деятельности, сопровождающемуся редукцией или иска
жением составляЕощих ее звеньев, регрессом на более примнтиинЕлс и мспес oiEocpe-
дованньЕе уровни активности. При этом регуляция гЕоведения также осуществляется
механизмами нижележащего уровня.

4. В зависимости

является поняЕ ЕППЕЫй aEiEia-

от совокупного влияния личностиьЕх особенностей правонару-
парамстров самой криминальной ситуации, а также глубнши и характера

нарушений структуры деятельности субъекта, при совершении правоЕЕарушенпя
можно выделить шесть основных групп подэкспертЕЕЫх. Критерии
обследованного

шителя.

отнесения
к той или иной группе одновременно являются теми признаками, Eia

которых впоследствии веиноснтся экспертное суждение о наличии или
отсутствии способности субъекта в полной мере осознавать фактический характер и
оощественную опасность своих действий (бездействия)
коЕчтролировать, осуЕдествлять произвольнуЕО регуляцию

5. Описанный

основании

или руководить ими, т.е.
своего ПОВеДСЕЕЕЕЯ.

методологический подход позволяет экспертам-психологам пред
ставлять органам следствия дифференцированные и научно обоснованЕЕые эксперт-
НЕ,Ее факты (выводы) по делу, которьЕе могут служить основой для максималЕшо
индивидуализированного судебного решения (приговора), наиболее полно учитьЕваю
щего субъективные факторы инкриминируемых деянии.
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