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Пребывание в условиях изоляции воспринимается человеком как крити
ческая ситуация, что порождает у него яркие и бурные переживания, которые 
не могут не сказаться на личности осужденного.

Отечественные ученые-пенитенциаристы стремились изучить и понять 
причины и механизмы изменения личностной структуры осужденного в целях 
его исправления. Одним из критериев исправления является социально
правовая позиция личности осужденного, которая состоит из социально
правовых представлений и отношения к явлениям социально-правового харак
тера со стороны субъектов юридически значимого поведения. Процесс форми
рования их детально раскрыт в работе А.Н. Пастушени по изучению кримино
генной сущности личности преступника. В качестве последних выступают со
циально-правовые представления, ожидания и установки, определяющие при
емлемость правомерных или противоправных способов решения жизненных 
задач, правовую направленность самосознания и жизненных стремлений.

По его мнению, криминогенной сущностью личности преступника явля
ется совокупность ее криминогенных склонностей, каждая из которых детер
минирована личностными предпосылками определенного по своему характеру 
преступного поведения. В качестве последних выступают социально-правовые 
представления, ожидания и установки, определяющие приемлемость правомер
ных или противоправных способов решения жизненных задач.

В рамках диссертационного исследования важным представляется сле
дующее положение А.Н. Пастушени: системообразующая функция в генезисе 
преступного поведения принадлежит процессу целеполагания, поскольку анти
общественное содержание поведения определяется его целью, органически свя
занной с уголовно наказуемым удовлетворением потребности или разрешением 
проблемной ситуации. По мнению А.Н. Пастушени, остальные психические
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функции и выражающие их процессы (в том числе и переживания) необходимо 
рассматривать как субординированные целеполаганию в плане их влияния на 
порождение именно криминальной цели-способа.

Отечественными учеными-пенитенциаристами был поставлен вопрос и о 
роли переживания лишения свободы в механизме изменения личностной струк
туры осужденного в процессе отбытия наказания. Одни анализировали взаимо
связь переживания с социальной адаптацией к условиям отбытия наказания; 
другие -  взаимосвязь переживания с эмоциональными психическими состояни
ями осужденных в местах лишения свободы; третьи -  влияние переживаний на 
личность осужденного во взаимосвязи с психологическими механизмами ее 
защиты.

Вместе с тем в результате проведенного анализа научной литературы и 
имеющихся эмпирических исследований следует отметить, что, несмотря на 
большое количество научных трудов, посвященных проблеме переживания 
осужденными наказания в местах лишения свободы и связанных с ними лич
ностных изменений, до настоящего времени не проведено системного изучения 
влияния переживаний на изменение личностной структуры осужденного и не 
был поставлен вопрос о характере влияния трансформации переживаний, свя
занных с наказанием в виде лишения свободы, на формирование личностных 
предпосылок правомерного или противоправного поведения как определяюще
го фактора возможности исправления личности осужденного.

Специальное изучение данной проблемы представляется весьма актуаль
ным не только в теоретическом, но и в практическом аспекте, с целью выявле
ния различных факторов, влияющих на динамику, проявление, содержание и 
трансформацию переживания осужденными наказания в виде лишения свободы 
и их последствия, на изменение иерархии ценностей и формирование личност
ных предпосылок правомерного или противоправного поведения, а следова
тельно, на возможность исправления личности осужденного.

Проведенное исследование позволило выявить: влияние типов пережива
ния (описанных ранее в публикациях) наказания несовершеннолетними осуж
денными и сопряженные с ним психологические защиты обусловливают фор
мирование личностных предпосылок правомерного или противоправного пове
дения:

• переживание «тревога -  раскаяние» способствует формированию лич
ностного неприятия противоправного поведения и отрицательного отношения к 
положению в роли лица, совершающего преступление, что способствует реше
нию задач исправления;

• переживание «интерес -  облегчение» не обусловливает формирование 
личностных предпосылок устойчивого правомерного поведения, ориентирует 
на усвоение отношений, присущих пенитенциарной субкультуре, правовую 
беспринципность и допустимость противоправных вариантов действий для 
удовлетворения своих потребностей или разрешения проблемной ситуации;
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• переживание «тоска -  злоба -  обреченность» связано с негативным 
образом социальной среды, психологической идентификации с лицом, совер
шающим преступление, дальнейшим закреплением приемлемости противо
правных способов действий и допустимости причинения вреда другим;

• переживание «отчужденность -  злоба» связано с негативными пред
ставлениями несовершеннолетних осужденных о социальной среде, внутренней 
допустимостью использования противоправных способов действий для реше
ния жизненных задач и, не исключая приемлемость правомерных способов, это 
переживание в целом определяет сохранение криминогенной склонности.

Использование в практических подразделениях влияния переживаний на 
социально-правовую сферу будут способствовать совершенствованию органи
зации и методики исправительно-воспитательной (психокоррекционной и про
филактической) работы, более эффективному психологическому обеспечению 
исправительного процесса в целях предупреждения пенитенциарной деформа
ции личности несовершеннолетних осужденных в условиях воспитательной ко
лонии и повышению их готовности к правопослушному образу жизни после 
освобождения.

УДК 343.9
Н. Алиев

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Современные условия общественной жизни, сопровождающиеся соци
альными, экономическими и иными противоречиями, оказывают негативное 
воздействие на жизнедеятельность людей, отдельных слоев общества, а также 
на состояние борьбы с преступностью. Преступность приобрела такие новые 
негативные и опасные черты, как: вооруженность и техническая оснащенность, 
криминальный профессионализм организованных преступных групп и сооб
ществ. Повысилась латентность наиболее опасных видов преступлений (кор
рупция, торговля людьми, киберпреступность и т. д.) Не случайно в последние 
годы во многих странах мира, в т л .  и в  Азербайджане, наблюдается не только 
рост преступности, но и изменение ее характера, количественно-качественных 
параметров. Значительно расширился круг косвенных детерминантов, с кото
рыми также связывается состояние преступности. Среди них выделяются те, 
которые обусловлены региональными особенностями преступности.
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