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На протяжении последних лет в России со-
храняется сложная криминогенная обстановка, 
не удалось приостановить процесс кримина-
лизации общества, преступность стремится 
распространить свое влияние и на те обще-
ственные и экономические институты, которые 
до недавнего времени считались надежно 
защищенными от нее. Особая система взаимо-
отношений складывается между алкоголизмом, 
наркоманией и преступностью. Они оказывают 
ощутимое влияние на ее состояние, структуру 
и динамику. Ежегодно около 65 % убийств (или 
покушений на убийство), 71 % случаев причине-
ния вреда здоровью различной степени тяжести, 
90 % хулиганств, 45 % автотранспортных пре-
ступлений в России совершаются в состоянии 
опьянения (а также в состоянии алкогольной 
и наркотической абстиненции). В настоящее 
время возрастание социальной опасности 
наркомании связано с выходом наркотизации 
за пределы традиционно поражаемых групп, 
вследствие чего обостряется криминогенная 
обстановка. Меняются способы наркотизации, 
выявляется спрос на новые наркотические 
вещества, что означает обострение проблемы, 
подъем наркотизма.

В этих условиях особую актуальность обрета-
ет всестороннее и глубокое исследование всех 
тесно взаимосвязанных между собой аспектов 
личностных нарушений при наркомании и алко-
голизме, создающих почву для противоправного 
поведения. В частности, весьма актуальным ста-
новится изучение механизмов и особенностей 
деформации правосознания и самосознания 
зависимой личности. В практическом плане 
такие знания необходимы, прежде всего, для 
эффективной реабилитации личности, стра-
дающей от наркотической зависимости. Кроме 
того, они могут быть полезны как для профи-
лактики, так и расследования преступлений. 
Теоретическая значимость исследований в этой 
области обусловлена тем, что изучение патоло-
гических и пограничных вариантов личностных 
трансформаций в определенные возрастные 
периоды позволяет составить более полное 
представление и о механизмах нормального 
развития личности в течение жизни. В частности, 
это позволяет прояснить вопросы о том, как 
формируется и трансформируется правосо-
знание субъекта, какие внутренние факторы 
и каким образом оказывают влияние на этот 
процесс, на какие узловые моменты следует 

В статье обоснована актуальность изучения проблемы связи личност-
ных детерминант с индивидуальными особенностями правосознания, 
необходимость исследования именно патологических и пограничных 
вариантов личностных трансформаций для составления более полного 
представления и о механизмах нормального развития личности в те-
чение жизни. Также рассматриваются вопросы о том, как формируется 
и трансформируется правосознание субъекта, какие внутренние и внеш-
ние факторы и каким образом оказывают влияние на данный процесс.

Рассмотрены объект, предмет, цели, задачи и гипотеза исследования, 
а также представлены методики, используемые в исследовании.

Ключевые слова: правосознание, личностные детерминанты, де-
формация правосознания, самосознание.

ОСОБЕННОСТИ  
ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Целиковский С. Б., 
Гончарова К. Н.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

49

оказывать психотерапевтическое и воспита-
тельное воздействие с целью его коррекции 
и реабилитации субъекта.

Правосознание – это очень сложный куль-
турный феномен, в котором связаны воедино 
осознание установленных в обществе формаль-
ных границ правомерного и неправомерного, 
и отношение к ним конкретного субъекта, 
оценивающего, критикующего, соотносящего 
свои ценности, потребности и надежды с воз-
можностями и ограничениями, которые зало-
жены в праве [10]. Согласно И. А. Иванникову, 
«правосознание – это совокупность взглядов, 
знаний, чувств, переживаний, выражающих от-
ношение к действующему и желаемому праву, 
законности, правосудию». Правосознание – это, 
по сути, отражение правовой действительности 
в сознании человека. Правосознание – пси-
хологическая основа реализации права. Оно 
неразрывно связано с базовыми ценностями 
данного общества, которые охраняются правом. 
Система правосознания включает такие его 
уровни, как индивидуальное, групповое, обще-
национальное правосознание.

Характеризуя индивидуальное правосо-
знание в наиболее общем виде, необходимо 
отметить, что оно аккумулирует совокупность 
психологических свойств личности, проявляю-
щихся в сфере сознания, которые детерминиру-
ют правовую направленность поведения инди-
вида – законопослушную или противоправную 
[9]. Все перечисленные уровни определенным 
образом пересекаются друг с другом, оказывая 
влияние на содержание и характер правосо-
знания того или иного субъекта (гражданина, 
класса, нации). Правосознание личности как 
потенциально действующего лица обществен-
ных отношений и поведения предполагает 
вариации в широком диапазоне возможной 
активности – от установок конформизма до 
нонконформизма, т. е. от приспособленчества, 
законопослушания до протеста и противо-
правных акций. При этом индивидуальное 
правосознание выступает основным фактором 
и залогом возможности построения правового 
общества, где закон, порядок, право и ответ-
ственность системно связаны друг с другом 
и предполагают рациональный подход, привыч-
ку следовать установленным нормам и стрем-
ление поддерживать принципы закономерного 

поведения в отношениях человека с любыми 
социальными контрагентами [10].

Правосознание, в целом, имеет три основных 
компонента: когнитивный, оценочный и регу-
лятивный, которым соответствуют и основные 
функции правосознания. Когнитивной дея-
тельности соответствует определенная сумма 
юридических знаний и умений индивида, или 
его правовая подготовка. Оценочной функции 
отвечает система оценок и мнений по юриди-
ческим вопросам, или оценочные отношения 
к праву. Оценочная функция правосознания осу-
ществляется прежде всего при помощи аксиоло-
гических категорий («благо», «добро», «польза», 
«вред», «зло», «справедливо/несправедливо», 
«правомерно/неправомерно»). Регулятивная 
функция правосознания сводится, во-первых, 
к переработке и трансляции информации об 
объективных признаках права в программу 
деятельности, а во-вторых, к предметному во-
площению этого знания в конкретные поступки, 
действия, правозначащие или относящиеся 
к праву [10, 12].

Практической стороной правосознания, осу-
ществляющей разумную реализацию намерений 
человека, является воля (поведенческая функ-
ция правосознания). Она охватывает: уяснение 
правовых знаний; внутреннее согласование 
возникающих побуждений со сложившимися 
правовыми убеждениями и с существующей 
объективной реальностью, включающей дей-
ствующую в обществе систему правовых норм 
и ценностей; определение цели; решение и, 
наконец, исполнение решения. Значительную 
роль в «переработке» и усвоении поступающей 
в правосознание правовой информации играет 
сложный механизм психической регуляции 
поведения человека, включающий в себя осо-
знание интереса, определение цели, систему 
мотивов и волеизъявлений. Таким образом, 
можно отметить, что правосознание не просто 
зеркально отражает окружающую правовую 
действительность, а преломляет ее через своео-
бразный «социально-биологический» фильтр 
человеческой индивидуальности. Наше иссле-
дование направлено на выявление личностных 
детерминант, связанных с особенностями 
деформации индивидуального правосознания. 
Мы считаем, что изучение данной проблемы 
именно в контексте патологии поможет дать 
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более полную картину данного явления и в нор-
ме, ведь именно различного рода деформации 
правосознания приводят к противоправному 
поведению личности.

Как известно, деформация правосознания 
может проявляться в различных формах: не-
дооценке ценности права (правовой негати-
визм), в безответственном, легкомысленном 
отношении к требованиям закона (правовой 
инфантилизм), в активном неприятии норм 
права (правовой нигилизм) и в сознатель-
ном преступном поведении (перерождение). 
Дефекты правового сознания являются одной 
из причин противоправного поведения лич-
ности. Речь идет о деформации правосознания, 
где в поисках причин следует обращаться к его 
основным компонентам (когнитивным, аффек-
тивным, волевым), которые складываются под 
влиянием всего процесса правовой социализа-
ции в соотношении с комплексом личностных 
свойств [6].

Личностные особенности в процессе индиви-
дуального развития наполняются тем или иным 
содержанием, т. е. могут приобретать социально 
полезное или антиобщественное значение. Под 
влиянием внутренних условий, через которые 
действуют внешние факторы, формируется 
отношение личности к социальным ценно-
стям и сторонам действительности, правовым 
нормам и институтам, к самому себе и своим 
обязанностям, к различным общностям, груп-
пам и т. д. В итоге складывается правосознание 
из совокупности знаний, умений, ценностных 
ориентаций, чувств по отношению к правовой 
действительности, правовых установок, регу-
лирующих поведение личности в юридически 
значимых ситуациях, а также опыта юридически 
значимого поведения.

Таким образом, личностные особенности, 
в совокупности с определенными условиями, 
могут детерминировать появление деформации 
правосознания, которая обуславливает харак-
тер изменений содержательных компонентов 
правосознания.

К факторам личностного свойства относят 
темперамент, характер, уровень интеллекта, 
особенности восприятия, эмоционально-
волевые и др. личностные качества, которые 
значительно могут повлиять на развитие 
деформации правосознания. В качестве лич-

ностных причин, вызывающих возникновение 
и развитие деформации правосознания, также 
рассматривают деформацию системы потреб-
ностей, деформацию принятия решений, де-
формацию самоконтроля.

Правосознание представляется интеграль-
ным показателем личностной зрелости челове-
ка. Гражданская зрелость выражается в пони-
мании субъектом возможностей и преимуществ 
объективного правового регулирования, в осо-
знании того, что государство – «это не стоящая 
надо всем сила, а нечто, складывающееся 
из деятельности его граждан» [6]. Развитое 
правосознание несовместимо с беспомощной 
позицией социального инфантилизма и ижди-
венчества. Личностный инфантилизм препят-
ствует становлению правосознания.

Среди психологических факторов, которые 
способствуют оптимизации развития право-
сознания личности (личностная зрелость, 
здоровое честолюбие), выделяют самостоя-
тельность и независимость. Как отмечает 
А. Н. Славская, скрытым резервом правового 
сознания современной российской личности 
является развитие ее ответственности, кото-
рая превращается в свободу самостоятельного 
поведения, усиливая чувство уверенности 
в себе, готовность к преодолению трудностей 
своими силами, дееспособность личности. 
На развитие именно таких потенциально 
существующих качеств личности, как ответ-
ственность и самостоятельность, должны 
быть направлены общественные и индиви-
дуальные усилия, которые должны привести 
к ослаблению деформации на уровне личности 
правового сознания.

По мнению А. И. Долговой, понятие кримино-
генной личности «выражает определенный со-
циальный тип, определяющий большую в срав-
нении с другими типами личности вероятность 
преступного поведения в соответствующих 
условиях» [7]. Кроме того, такая вероятность 
может реализоваться только во взаимодействии 
с социальной средой, и тогда уже после совер-
шения преступления криминогенная личность 
становится преступной личностью. По мнению 
большинства юристов и юридических пси-
хологов, «никакие внешние обстоятельства 
не могут являться определяющими причинами 
противоправного деяния, если они не положе-
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ны одновременно на внутренние детерминанты 
человеческой активности». Поэтому можно 
говорить об определенных внутренних детер-
минантах противоправной личности, т. е. о со-
вокупности значимых специфических свойств 
такой личности.

Вопросами, связанными с философским 
обоснованием и  описанием правосозна-
ния, занимались отечественные исследо-
ватели (К. А. Абульханова-Славская (1995), 
М. И. Воловикова (2001), И. А. Ильин (1956), 
Л. И. Петражицкий (1910), А. В. Петровский (2005), 
И. Е. Фарбер (1963)). Среди представителей юри-
дической науки изучением вопросов, связанных 
с правосознанием, занимались С. С. Алексеев 
(1999), Е. А. Белканов (1996), А. Б. Венгеров 
(2000), Н. Л. Гранат (1994), В. Н. Кудрявцев 
(1982), О. Э. Лейст (2002), B. C. Нерсесянц (1998), 
Т. В. Синюкова (2000), Н. М. Юрашевич (2005). 
Исследователи не только усовершенство-
вали концепцию «естественного права», но 
и внесли свой вклад в дальнейшее развитие 
самого понятия правосознания. Основной 
аспект исследований российских юридических 
психологов заключался в разработке теории 
и методологии эмпирического изучения право-
сознания (А. И. Долгова (1970), Л. А. Еремеева 
(1971), Г. Х. Ефремова (1986), В. И. Каминская 
(1974), И. И. Карпец (1968), А. Р. Ратинов (1970), 
В. Я. Рыбальская (1971), А. М. Столяренко (1998), 
В. А. Щегорцев (1981)).

Проблема личностных детерминант дефор-
мации правосознания является актуальной для 
современной юридической психологии и по-
этому обсуждается в работах многих ученых: 
П. П. Баранова, А. А. Бондарева, Ю. А. Борзенко, 
М. И. Воловиковой, Н. Л. Гранат, А. И. Долговой, 
В. С. Красника, А. А. Орловой, А. Р. Ратинова, 
Л. А. Ясюковой и др. По мнению А. И. Долговой, 
причину деформации правосознания следует 
усматривать в системе ценностных ориентаций 
и социальных установок [9, 10]. Однако до сих 
пор, на наш взгляд, недостаточно внимания 
уделялось исследованию деформаций право-
сознания у наркозависимых.

Объектом нашего исследования выступа-
ют преступники, страдающие от наркотической 
зависимости.

Предметом исследования являются осо-
бенности самосознания, самоотношения 

респондентов, ценностно-смысловой сферы, 
степень выраженности социального самокон-
троля личности наркозависимого преступника 
и связанные с ними характеристики индивиду-
ального правосознания.

Цель исследования: выявить предполагае-
мую связь особенностей самосознания, само-
отношения личности наркозависимых преступ-
ников, характеристик ценностно-смысловой 
сферы, степени выраженности самоконтроля 
личности с характеристиками индивидуального 
правосознания, отличающими лиц с противо-
правным поведением.

Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:

1. Проанализировать существующие кон-
цептуальные подходы к проблеме психологи-
ческого изучения правосознания, предпосыл-
ки и закономерности низкого уровня развития 
правосознания, связи уровня развития право-
сознания с индивидуально-психологическими 
особенностями личности, а также возможность 
изучения правосознания личности психоди-
агностическими средствами.

2. Осуществить выбор методик психоди-
агностики правосознания, самосознания 
личности, изучить их диагностические воз-
можности, сформировать комплекс методик 
для дальнейшего исследования.

3. Провести эмпирическое исследование 
правосознания личности с использовани-
ем сформированного комплекса методик 
и определить индивидуально-психологические 
и личностные особенности, связанные с уров-
нем развития правосознания, степенью его 
деформации.

Основная гипотеза исследования. Мы 
предполагаем, что существует связь между 
особенностями самосознания, самоотноше-
ния, ценностно-смысловой сферы, степени 
выраженности самоконтроля личности нарко-
зависимого преступника и характеристиками 
индивидуального правосознания.

В настоящее время происходит набор 
эмпирического материала с использованием 
следующих методик:

Методика  косвенного  измерения  си-1. 
с темы  самооценок  Е .  Т.  Соколовой 
и Е. О. Федотовой.
Опросник самоотношения В. В. Столина.2. 
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Индивидуально-типологический опросник 3. 
Л. Н. Собчик.
Тест правового и гражданского сознания 4. 
Л. А. Ясюковой.
Опросник для выявления выраженности 5. 
самоконтроля в эмоциональной сфере, дея-
тельности и поведении (социальный само-
контроль) Г. С. Никифорова, В. К. Васильева, 
С. В. Фирсова.
Экспериментальное изучение выдержки: мето-6. 
дика «Агрессивное поведение». Методика раз-
работана Е. П. Ильиным и П. А. Ковалевым.
Тест  смыс ложизненных  ориентаций 7. 
Д. А. Леонть ева.
Кроме того, анализу подвергаются личные 

дела преступников, их биографические данные, 
характер и обстоятельства совершенных ими 
противоправных действий.

В качестве основной группы выступают 
наркозависимые преступники, отбывающие 
наказание за совершенные противоправные 
деяния.

В качестве контрольных групп нами из-
браны:

группа лиц, совершивших противоправные  –
деяния, но не страдающих наркотической 
зависимостью;
группа «норма», которую составил трудовой  –
коллектив организации «СевКав Гипро-
водхоз».
Собранный материал планируется подвер-

гнуть многомерному статистическому анализу 
с целью выявления взаимодействия факторов, 
оказывающих влияние на изучаемые нами 
феномены.
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