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Аннотация: в статье приведены результаты исследования взаимо-

связи типа ведущего аффекта со склонностью к насильственным престу-
плениям, суициду и употреблением наркотиков с позиций этнофункцио-
нального подхода в психологии. Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что фактором риска возникновения у заключенных под 
стражу склонности к насильственным преступлениям, склонности к суи-
циду и употреблению психостимуляторов может служить наличие у 
личности тоскливо-апатического или апато-тоскливого аффекта на кли-
ническом или субклиническом уровне. Установлено, что общим этно-
функциональным условием возникновения данных типов аффекта явля-
ется субъективное отнесение респондентами первых воспоминаний о 
родной природе к возрасту после 5 лет, а нравственных представлений к 
возрасту после 9 лет. 
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Abstract: in the present article results of a research of interrelation of type 

of the leading affect with predilection to violent crimes, a suicide and the use of 
narcotics from positions of ethno-functional approach are given in psychology. 
The received results demonstrate that as risk factor of emergence at taken into 
custody predilections to violent crimes, to predilection to a suicide and the use of 
psychostimulants can serve existence at the person of sad and apathetic or apato-
sad affect at the clinical or subclinical level. It is established that the general 
ethnofunctional condition of emergence of these types of affect is subjective ref-
erence by respondents of the first memories of the native nature to age after 
5 years, and moral representations to age after 9 years. 
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a suicide, predilection to the use of narcotics, the leading affect, ethnofunctional 
approach. 
 
Целью настоящей статьи было исследование взаимосвязи между такими 

часто встречающимися проявлениями в поведении заключенных под стражу 
как склонность к суициду и употребление наркотиков [4, 9, 10]. Склонность к 
суициду, употребление наркотиков и криминальное поведение являются прояв-
лениями психической дезадаптированности личности. Мы полагаем, что наряду 
с прочими причинами, склонность к такого рода проявлениям психической де-
задаптированности может быть обусловлена теми или иными искажениями 
эмоционального компонента отношений личности, связанных с мотивационной 
сферой, эмоциональными отклонениями в норме или аффективными расстрой-
ствами в патологии. 

Часто личность, оказавшаяся в заключении, испытывает депрессивное 
состояние, что может привести к совершению суицида. Причины возникно-
вения данного состояния у заключенного или преступника недостаточно изу-
чены в пенитенциарной психологии, и это обстоятельство затрудняет осуще-
ствление профилактики суицидального поведения в исправительных учреж-
дениях [2, c. 73–78].  

При исследовании выборки из общего количества лиц, совершивших суицид, 
установлено, что 60 % из них страдали аффективными расстройствами депрес-
сивного спектра [3]. В психиатрии выделяют следующие типы ведущего аффекта 
при депрессивных расстройствах: тревожный, тоскливый и апатический [1]. Тре-
вожная депрессия характеризуется относительно адаптивным поведением и по-
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тенциалом, при тоскливой депрессии энергетический (адаптационный) потенциал 
более снижен, а самый низкий потенциал характеризует апатическую депрессию. 
Другими словами, тоскливая депрессия характеризуется сниженной, по сравне-
нию с тревожной, напряженностью мотивационно-потребностной сферы, а при 
апатической депрессии она имеет минимальную выраженность. 

Для тревожной депрессии характерны чрезмерная, подчас «ажитирован-
ная» активность, беспокойное поведение, перемежающаяся упадком сил и уны-
нием, для тоскливой депрессии – переживания духовной опустошенности и 
отгороженности от окружающего, для апатической депрессии – пассивное, 
созерцательное поведение, такие больные равнодушно наблюдают за окру-
жающими, в контакт с ними не вступают. Также при тоскливой и апатической 
депрессии наблюдается снижение влечений (пищевого, сексуального и др.), в 
то время как при тревожной депрессии возможно повышение влечений [1]. 

Однако следует учесть, что тот или иной тип ведущего аффекта может 
проявляться и на субклиническом уровне, то есть в «условной норме». Здесь, на 
наш взгляд, скорее следует говорить не о типе ведущего аффекта, а типе веду-
щего эмоционального состояния. Однако для удобства далее мы используем 
термин «тип ведущего аффекта». 

Для того чтобы установить взаимосвязь рассматриваемых проявлений деза-
даптированности не только на эмпирическом, но и на теоретическом уровне, мы 
обратились к этнофункциональному подходу в психологии, являющимся одним из 
наиболее общих подходов к исследованию и коррекции процесса психологиче-
ской адаптации личности [5]. В данном подходе используются принципы этно-
функционального единства микро- и макрокосма, этнофункционального развития, 
этнофункционального детерминизма и др. [5, 7]. Также используется понятие эт-
носреды, включающее внутренние (антропо-биологические, психологические), 
внешние (природно-климатические, социокультурные), а также трансцендентные 
(Бог, духи природных стихий и явлений, духовные сущности различных религий) 
этнические признаки. В психике человека этносреда представлена в виде сово-
купности вторичных образов, то есть образной сферы (термин А. А. Гостева). 

С позиций этнофункционального подхода элементы образной сферы лич-
ности наделяются этнической функцией, которая принимает два значения: эт-
ноинтегрирующее, то есть объединяющее личность с родной этносредой и эт-
нодифференцирующее, разобщающее с ней. Образная сфера содержит онтоге-
нетическую (временную) и «пространственную» составляющие. Особенности 
«пространственной» составляющей этносреды определяются этнической функ-
цией предпочитаемых личностью на момент обследования образов этносреды. 

В онтогенетическом аспекте, согласно методологическому принципу эт-
нофункционального единства микро- и макрокосма, в развитии личности по 
аналогии с развитием русской этносреды в целом выделяются природная, ска-
зочно-мифологическая, надэтнически-религиозная и др. стадии. (Этносреда оп-
ределяется нами как «русская» исходя из представления системообразующей 
для российской ментальности русской культуры, являющейся в то же время и 
государствообразующей. При этом для респондентов, родившихся и прожи-
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вавших не менее 5 лет в не русской этносреде (среднеазиатские и кавказские 
этносы и др.). Например, для таджиков этноинтегрирующими считались образы 
родной для них природы, таджикских сказок и пр.). На каждой стадии эмпири-
чески были выявлены оптимальные для их начала возрастные периоды. Для об-
разов природы (природная стадия) оптимальным является субъективное отне-
сение их респондентами к периоду от 1 до 5 лет воспоминаний респондентов, 
для сказочных образов (сказочно-мифологическая стадия) – от 2 до 5 лет, для 
представлений о Боге, совести, справедливости, грехе – от 7 до 8 лет (надэтни-
чески-религиозная стадия). Также оптимальными являются этноинтегрирую-
щие представления, специфические для каждой стадии развития. 

Как показывает ряд исследований, проведенных с позиций психологиче-
ского этнофункционального подхода, в клинике аффективных расстройств для 
каждого типа ведущего аффекта характерны определенные этнофункциональ-
ные особенности личности. По данным субъективного анамнеза для тоскливого 
типа аффекта характерно возникновение первых воспоминаний образов приро-
ды, сказок и надэтнически-религиозных представлений с 5 до 7 лет. Для апати-
ческого ведущего аффекта появление данных образов характерно после 8 лет. 
Для тревожного типа аффекта характерны следующие особенности: появление 
в воспоминаниях личности, относящихся к периоду до 5 лет экзотических (эт-
нодифференцирующих) образов природы, авторских сказок (вместо образов 
родной, этноинтегрирующей природы и народных, то есть этноинтегрирующих 
сказок), а также надэтнически-религиозных представлений [5, 7]. 

В свою очередь, как было установлено нами ранее, заключенным под 
стражу подозреваемым и осужденным за насильственные преступления свойст-
венны более выраженные, по сравнению с «идеальной нормой» [5, с. 81, 115, 
118], искажения этнфункционального развития личности, являющиеся в то же 
время маркерами ведущих тоскливого и апатического аффектов [1]. В связи с 
этим мы предположили, что для заключенных с суицидальным поведением 
также характерны особенности этнофункционального развития личности, кото-
рые свойственны личностям с тоскливым или апатическим типом ведущего 
эмоционального состояния. Задача заключалась в выявлении конкретной спе-
цифики данных особенностей. Для решения данной задачи необходимо было 
выявить этнофункциональные особенности личности заключенных, склонных и 
не склонных к суицидальному поведению (имеющих незавершенные попытки 
суицида), по сравнению с законопослушными респондентами.  

В исследовании применялись следующие методы: метод структурирован-
ного этнофункционального интервью [5, 9, 10 и др.], с помощью которого оп-
ределялись этнофункциональные онтогенетические и пространственные со-
ставляющие образной сферы личности испытуемых. В качестве показателей 
степени выраженности искажения этнофункционального развития личности мы 
использовали результаты субъективной оценки респондентами возрастного пе-
риода возникновения у них сказочных, природных и нравственных, религиоз-
ных представлений, относимых (не относимых) респондентами к оптимальным 
возрастным периодами. Кроме того фиксировалось отсутствие/наличие в сис-
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теме отношений личности этнодифференцирующих составляющих. Достовер-
ность результатов обеспечивалась математической обработкой данных по ста-
тистическому критерию Пирсона χ2 (достоверность различий определялась на 
уровне значений 0,01 < p < 0,05). 

Был обследован контингент респондентов из 198 мужчин в возрасте 
20–33 лет; из них 73 % считали себя русскими по самоопределению, осталь-
ные относили себя к различным этносам бывшего СССР. Респонденты были 
сгруппированы следующим образом: а) 83 законопослушных респондента – 
курсанты АГЗ МЧС России; б) 61 чел. заключенных, осужденных за насильст-
венные преступления; в) также была обследована группа респондентов осужден-
ных за насильственные преступления из 54 чел., склонных к суицидам и содер-
жащихся под стражей в следственных изоляторах ФКУ СИЗО-7 и СИЗО-3 
УФСИН России по г. Москве. На момент проведения исследования заключен-
ные под стражу респонденты подозревались, обвинялись или уже были осуж-
дены за различные насильственные преступления: убийство, нанесение телес-
ных повреждений различной степени тяжести, грабеж, разбой. Следует отме-
тить, что практически все обследованные заключенные через определенное 
время были осуждены за насильственные преступления, то есть фактически на 
момент обследования они являлись преступниками. В таблице 1 представлены 
результаты исследования.  

 

Таблица 1 

Сравнение искажений этнофункционального развития заключенных,  
склонных и не склонных к суициду и законопослушных респондентов  

Искажения 
этнофункционального 

развития 

Заключенные, 
склонные 
к суициду 

Законопослушные 
респонденты 

 

Заключенные, 
склонные 

к насильственным 
преступлениям 

а) представления о Боге, 
грехе, совести с 9 лет и 
старше 

 
80 ,  

 
42 ,  

 
62,  

б) представления о Боге, 
грехе, совести с 6 до 8 лет 

 
8  

 
24 , т 

 
12 т 

в) образы природы с 1 го-
да до 5 лет 44 ,  69 ,  26 ,  

г) образы природы с 8 лет 
и старше 34 ,  4,  18 ,  

д) образы сказок с 2 до  
5 лет 24 63 , 30  

Примечание. Значками «», «» или «» попарно обозначены достоверно раз-
личающиеся показатели; знак «т» означает пары показателей, отличающихся с веро-
ятностью ошибки p < 0,1 (тенденция). 
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Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют, что законопослуш-
ные респонденты отличаются от заключенных по следующим параметрам: 

а) первые представления о Боге, грехе и совести реже относятся ими к 
9 годам и старше (искажение этнофункционального развития); 

б) первые нравственные представления о Боге, грехе и совести они чаще 
относят к оптимальному возрасту 6–8 лет; 

в) возникновение образов природы чаще относят к оптимальному возрасту 
от 1 до 5 лет; 

г) возникновение образов природы реже относят к возрасту 8 лет и старше; 
д) возникновение сказочных образов чаще относят к оптимальному возрас-

ту с 2 до 5 лет; 
В свою очередь, заключенные склонные к суициду, по сравнению с заклю-

ченными, не склонными к суициду: 
а) первые представления о Боге, грехе и совести чаще относят к возрасту 

9 лет и старше (искажение этнофункционального развития); 
б) первые представления о Боге, грехе и совести реже относят к оптималь-

ному возрасту 6-8 лет (искажение этнофункционального развития); 
 в) возникновение образов природы реже относят к оптимальному возрасту 

от 1 до 5 лет (искажение этнофункционального развития); 
г) возникновение образов природы чаще относят к возрасту 8 лет и старше 

(искажение этнофункционального развития). 
Таким образом, в группе заключенных, склонных к суициду, по сравнению 

с другими группами, достоверно нарастает выраженность искажений этно-
функционального развития личности по всем используемым показателям (кро-
ме показателя отнесения сказочных образов к оптимальному периоду, по кото-
рому наблюдается лишь снижение его абсолютных значений).  

Вместе с тем, как показано выше, нарастание всех указанных показателей 
свидетельствует о нарастании выраженности тоскливо-апатического и апато-
тоскливого ведущих аффектов в следующем порядке: законопослушные рес-
понденты < заключенные, не склонные к суициду < заключенные, склонные к 
суициду.  

Также установлено, что обе группы заключенных отличаются от группы 
законопослушных наличием достоверно меньшего количества этноинтегри-
рующих образов природы во всех возрастных периодах.  

Кроме того, в ранее проведенном исследовании взаимосвязи искажений 
этнофункционального развития респондентов, употребляющих наркотические 
вещества было установлено, что для употребляющих психостимулирующие 
наркотики (первитин) характерно отнесение первых воспоминаний о родной 
природе к возрасту старше 5 лет (оптимальный возрастной период 1–5 лет); эт-
ноинтегрирующие сказки с 5 лет (тоскливый и апатический аффекты), начало 
надэтнически-религиозной стадии с 9 лет (апатический аффект). В данном слу-
чае очевидна связь с апато-тоскливым аффектом. Следует отметить, что в отли-
чие от употребляющих опиаты, для зависимых от первитина при отсутствии в 
их воспоминаниях этноинтегрирующих сказочных образов характерно отсутст-
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вие этноинтегрирующих образов природы, относимых к возрасту не ранее 5 лет 
и отсутствие этноинтегрирующих сказочных образов [5]. В целом для группы 
зависимых от первитина, по сравнению с группой опийных наркоманов, харак-
терно более выраженное снижение энергетического (адаптационного) потен-
циала личности и более выраженная склонность к апато-тоскливым и тоскливо-
апатическим ведущим аффектам [8]. 

В исследованиях отмечается, что у личности переход от одного типа веду-
щего аффекта к другому возможен только для рядом расположенных типов. 
Причем при различных типах ведущего аффекта имеет место последовательное 
снижение энергетического (адаптационного) потенциала личности – от маниа-
кального к гневному, далее к тревожному аффекту. В целом наименее адаптив-
ными по данному показателю являются следующие далее тоскливый и, нако-
нец, апатический аффекты [7]. На основании результатов этнофункциональных 
исследований получен результат, свидетельствующий о том, что общим этно-
функциональным условием возникновения склонности к насильственным пре-
ступлениям, употреблению психостимуляторов и склонности к суициду явля-
ется наличие у личности ведущих тоскливого и апатического аффектов. 

По-видимому, имеет место и следующий механизм возникновения суици-
дального поведения. В наших ранее проведенных исследованиях показано, что 
заключенные, склонные к суициду, реже, чем заключенные, не склонные к суи-
циду и законопослушные респонденты, относят первые воспоминания о родной 
природе к возрасту до 5 лет. Это может не только обусловливать снижение у 
первых адаптационного потенциала, но сдерживать формирование у них поло-
жительного отношения к библейским заповедям [6], что в целом препятствует 
суицидальному поведению. 

С учетом результатов проведенных исследований психологический смысл 
возникновения склонности к насильственным преступлениям, на наш взгляд, мо-
жет заключаться в том, что сниженный энергетический потенциал, затрудняя пси-
хическую адаптацию личности к социуму, может временно повышаться (актуали-
зироваться) при попадании в криминальную ситуацию, связанную с повышенным 
риском (ограбление, нанесение телесных повреждений и пр.). В ситуациях, свя-
занных с риском, возникает адаптационный синдром, обусловливающий выброс в 
кровь адреналина и норадреналина из коры надпочечников (Г. Селье); возникает 
временное переживание прилива сил, который сами заключенные часто субъек-
тивно характеризуют как «словить адреналин». При этом возникает временное 
приятное и резко контрастирующее с повседневным унынием состояние эйфории. 

 Мы полагаем также, что респонденты, принимающие психостимуляторы, 
преодолевают свое повседневное тоскливое состояние за счет обретения ими 
временной эйфории при опустошения психических «неприкосновенных энерге-
тических резервов» посредством употребления данного типа наркотических 
веществ.  

Полученные результаты могут быть использованы для ранней первичной и 
вторичной психопрофилактики, склонности к насильственным преступлениям 
и употреблению психостимуляторов [6, 9, 10]. 
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Психологические этнофункциональные исследования показали, что за-
ключенные, склонные к суициду, по сравнению с не склонными к суициду, а 
также законопослушными респондентами, чаще относят возникновение пере-
живаний, связанных с представлением о Боге, грехе, справедливости, к возрас-
ту после 9 лет. Также они чаще относят возникновение первых этноинтегри-
рующих образов природы к возрасту после 5 лет. Эти показатели являются 
маркерами апато-тоскливого и тоскливо-апатического типов ведущего аффекта. 

У заключенных, склонных к суициду, по сравнению с заключенными, не 
склонными к суициду, данные признаки еще более выражены, что свидетельст-
вует о еще большей выраженности апато-тоскливого и тоскливо-апатического 
типов ведущего аффекта. 

В итоге проведенного исследования можно сделать общий вывод о том, 
что общим психологическим условием возникновения склонности к насильст-
венным преступлениям, к употреблению наркотических веществ психостиму-
лирующего типа и склонности к суициду может являться наличие апато-
тоскливого или тоскливо-апатического типов ведущих аффектов на клиниче-
ском или субклиническом уровне.  

С позиций психологического этнофункционального подхода общим фак-
тором риска возникновения у личности как ведущих аффектов апатического и 
тоскливого спектра, так и склонности к насильственным преступлениям, 
склонности к суицидам и склонности к употреблению психоактивных веществ 
стимулирующего типа является (по результатам субъективного анамнеза) отне-
сение респондентами возникновения в ранних воспоминаниях образов родной 
природы к возрасту после 5 лет и отнесение переживаний, связанных с пред-
ставлениями о Боге, грехе и справедливости к возрасту после 9 лет. 
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Аннотация: понятие характер личности – одно из самых противоре-
чивых в истории как отечественной, так и зарубежной психологии. Оно 
использовалось не только для описания устойчивых специфических прояв-
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