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Вьіполнен анализ современньїх представлений, которьіе существуют в разньїх ветвях отечественной 
психологии, о профессиональной деформации. 

В психологии труда профессиональная деформа-
ция в самом широком смисле трактуется как изме-
нение личностньїх качеств человека под влиянием 
трудовой деятельности. 

Начинаться профессиональная деформация мо-
жет как с преобразований социально-
психологического характера, так и с преобразований 
психических функдий. 

Как утверждается в работе [1], профессиональ
ная деформация начинается с негативньїх измене-
ний в профессиональной деятельности и в поведе
ний, то єсть на социально-психологическом уровне. 
Ранее зту же мьісль вьісказьшали и другие автори, 
однозначно связьшая обсуждаемое явление с нега-
тивньїми изменениями социально-психологической 
структури личности [2] и подразумевая стереотипи 
поведения [3], профессиональнне привнчки, стиль 
общения [4] и навики [5], которне затрудняют ус-
пешное осуществление профессиональной деятель
ности. 

Тем не менее, по мнению других авторов, обсу
ждаемое явление внзнвает нежелательнне преобра-
зования и собственно психических характеристик 
индивида [6]. Речь идет о психических процессах, 
состояниях, свойствах, качествах и структуре лич
ности, включая ее сознательнне и подсознательнне 
компоненти [7]. Зти преобразования влекуг за со-
бой изменения в отрицательную сторону профес-
сиональньїх возможностей личности и ее склонно-
стей [8]. 

Следовательно, профессиональная деформация 
способна изменить широкую сферу психических 
функций и социально-психологических качеств 
личности. Каковн же механизмн воздействия обсу-

ждаемого явлення? 
/. Возникновение деформации, когда первона-

чально изменяются психические образования. 
Наличие неблагоприятньїх факторов профессио

нальной деятельности (например, шума, вибрации) 
может привести к нарастанию неудовлетворенности 
собой, внутренней напряженности, к чувству ду
шевного дискомфорта и неуверенности в себе. Дли-
тельность действия рабочих неблагоприятньїх си-
туаций закрепит возникшие психические состояния, 
которие могут преобразоваться в устойчивие каче-
ства личности (например, в конфликтность, раздра-
жительность, подозрительность, равнодушие к ок-
ружающим и к вьшолняемой работе). Указаннне 
психические образования личности начинают про
являться в профессиональной деятельности и обще-
нии, определяя типичние для индивида форми по
ведения. Таким образом, изменения психических 
образований влекут за собой формирование специ-
фичньгх социально-психологических личностньгх 
качеств. 

2. Профессиональная деформация, когда перво-
начально изменяются социально-психологические 
качества личности. 

Основной причиной профессиональной дефор
мации в таких случаях является необходимость 
принятия на себя профессиональной роли с харак
терним для нее стилем виполнения рабочих обязан-
ностей, отвечающей требованиям профессиональ
ной деятельности и ожиданиям профессиональной 
средн. Если человек адаптируется к деформирован-
ннм нормам, традициям и специфике профессио
нальной деятельности, у него формируется соответ-
ствующий зталон поведения. Привьгчки и навики 
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деформированного зталона постепенно становятся 
внутренними установками, ценностями человека, 
составньїм компонентом его профессионального 
мировоззрения, то єсть внутренними личностньїми 
образованиями. 

Следует подчеркнуть, что независимо от того, 
какие (психические или социально-
психологические) характеристики личности изме
няются первоначально, зти изменения происходят в 
процессе профессиональной деятельности и под 
влиянием ее особенностей. 

При зтом, с практической точки зрения, важно 
знать характер воздействия профессиональной дея
тельности на различньїе уровни личности, так как 
зто позволит не только диагностировать проявлення 
и предпосьілки рассматриваемого феномена, но и 
осуществлять его профилактику. 

Анализ основньїх причин возиикновения про
фессиональной деформации позволяет вьвделить 
несколько подходов, описьіваемьіх в литературе. 

Так, один из них сводится к тому, что главной 
причиной возиикновения профессиональной дефор
мации является воздействие специфики профессио
нальной деятельности при длительном профессио-
нальном стаже [6]. При зтом под спецификой про
фессиональной деятельности понимаются, преиму-
щественно, негативньїе особенности ее содержания, 
организации и условий [9], а также многократное 
повторение типичньїх служебньїх ситуаций [10]. 

Автори другого подхода основную причину 
профессиональной деформации видят в несоответ-
ствии индивидуально-психологических характери
стик личности уровню требований. которне предь-
являет к ней профессиональная деятельность [5, 11]. 
Ведущим аргументом сказанного является тот факт, 
что в одних случаях профессионал, проработавший 
не один десяток лет, приобрел лишь положительние 
качества, в других - нежелательнне изменения в 
личности человека появляются буквально в первне 
годи его работьі. Согласно зтой точке зрения про
фессиональная деформация єсть результат непри-
способленности, неправильной адаптации личности 
к трудним условиям и требованиям профессиональ
ной служби. Она может развиваться на базе слабо-
сти комплекса профессионально важних качеств в 
области одной или даже нескольких сторон профес
сиональной деятельности. 

Более того, некоторие исследователи утвержда-
ют, что профессиональная деформация - зто резуль
тат взаимного влияния служебной деятельности и 
индивидуальньїх особенностей личности [2, 8]. 
Причем, наиболее действенннми причинами появ
лення данного феномена назьіваются организация, 
условия и опит профессиональной деятельности [8] 
или усвоение профессиональной роли [3] при посто-
янном внполнении однотипних действий. К причи

нам индивидуально-личностннм зти автори относят 
недостаточннй уровень профессиональньїх способ-
ностей и отсутствие творческого момента в деятель
ности, а также особенности протекания профессио
нальньїх и возрастньїх кризисов [4], неадекватную 
самооценку, неправильно понятое содержание про
фессиональной роли и расхождение между ее субь-
ективннм пониманием и социальними ожиданиями 
окружающих [12], или искаженное осмисление 
профессионального опьгга [9]. 

В то же время некоторнми из зтих исследовате-
лей [8] подчеркивается роль процесса социализации 
личности, значение социально-психологической 
атмосфери, в которой происходит освоение и осу-
ществление профессиональной служби, как факто-
ров, способствующих возникновению или, напро-
тив, преодолению профессиональной деформации. 

Итак, существует несколько подходов, обьяс-
няющих развитие обсуждаемого явлення. По-
видимому, наиболее близки к истине представители 
подхода, согласно которому признаки профессио
нальной деформации возникают в результате взаим
ного влияния личностннх характеристик и специ
фики профессиональной деятельности. 

Результатом воздействия факторов профессио
нальной деформации является изменение психиче
ских процессов, состояний, свойств и социально-
психологических особенностей личности [13]. 

Психическими образованиями, являюшимися 
признаками профессиональной деформации, могут 
бить, например, подозрительность и педантичность, 
отражающие склонность к обвинительному уклону 
и нетерпимость по отношению к окружающим. 

К социально-психологическим признакам про
фессиональной деформации относят, например, 
проявление формального отношения к внполнению 
функциональньїх обязанностей [2], перенос большей 
доли специфичннх профессиональньїх действий, 
стереотипов и установок на поведение вне служби 
[З, 4]. 

Итогом воздействия рассматриваемого явлення 
на личность, по мнению авторов работн [1], стано-
вится несоответствие человека социальной профес
сиональной норме (требованиям профессии к чело-
веку) или индивидуальной профессиональной норме 
(требованиям человека к самому тебе). 

Следовательно, в основе профессиональной де
формации находятся взаимосвязаннне изменения в 
сфере психических и социально-психологических 
явлений. Зти изменения могут проявляться по-
разному в зависимости от особенностей протекания 
процессов личностного и профессионального онто-
генеза, от индивидуальньїх характеристик личности 
и их соответствия требованиям профессии, от сте-
пени профессиональной адаптации личности, от 
общественного окружения, в котором она находит-
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ся, от специфики трудовой деятельности и от зани-
маемой должности. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ І ТЕРОРИЗМ. СПРЯМОВАНІСТЬ 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ З УРАХУВАННЯМ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ЗРОСТАННЯ КОНФЛІКТНОСТІ 
З точки зору визначення ролі і можливостей культури з усунення причин та умов виникнення і ескала
ції тероризму розглянуто питання впливу ескалації західної культури і інституціоналізму як її складо
вої, на міжнародні терористичні процеси. Запропоновано спрямованість підвищення ефективності 
міжнародного права у сфері боротьби з тероризмом. 

В останній час фахівці у галузі боротьби з теро
ризмом, політики та громадськість у пошуках сфер і 
напрямків докладання антитерористичних зусиль, 
свої погляди все наполегливіше повертають до куль
турних цінностей і традицій, їх можливостей з усу
нення причин та умов виникнення та ескалації теро

ризму. 
Тому не випадково культурологічні аспекти, 

пов'язані з причинами зростання конфліктності в 
сучасних умовах, розглядають також економісти 
(М.Г. Дєлягін, С. Стрейндж, І. Валлерстайн, В.Л. 
Іноземцев та ін.), соціологи (Дж. Мейер, М. Фінне-
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