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Превентивность	 выступает	 одной	 из	 характеристик системного	 противодействия	

современным	 угрозам	 политической	 стабильности.	 Касаясь	 содержания	 превентивной	
политики	применительно	к	недопущению	и	разрешению,	прежде	всего,	международных	
конфликтов,	 В.К.	 Белозеров	 [1][2,620628]	 выделяет	 следующие	 ее	 особенности:	 1)	
последовательное	и	заблаговременное	предотвращение	государствами	и	международными	
структурами	 кризисов	 с	 явной	 тенденцией	 эскалации	 насилия	 (за	 счет	 устранения	 их	
причин	и	реализации	мер	по	деэскалации),	трансформация	насильственных	конфликтов	в	
менее	 ожесточенные	 формы;	 2)	 дифференцированное,	 с	 учетом	 различных	 этапов	
конфликта,	применение	конкретных	механизмов	и	инструментов	превентивной	политики;	
3)	 выделение	 по	 критерию	 глубины	 воздействия	 на	 причины	 конфликтов	 и	 быстроты	
результатов	 двух	 видов	 превентивности	 –	 оперативной	 (краткосрочных	 силовых	 и	
дипломатических	мер	по	немедленной	деэскалации	конфликта)	и	структурной	(средне	-	и	
долгосрочных	мер	 в	 различных	областях	по	устранению	 глубинных	причин	 кризисов	и	
столкновений)	[1].	

Анализ	 В.К.	 Белозеровым	 содержания	 превентивной	 политики	 выявил,	 что	 она	
реализуется	 преимущественно	 непрямыми	 военными	 и	 невоенными	 методами,	 которые	
также	 относятся	 и	 к	 инструментарию	 системного	 противодействия.	 Кроме	 того,	 сама	
превентивность	 служит	 одним	из принципов	 системного	противодействия	 современным	
угрозам	 политической	 стабильности,	 и	 следование	 ему	 позволяет	 максимизировать	
результативность	действий.	

Однако	 В.К.	 Белозеров	 анализирует	 превентивность	 преимущественно	 как	 задачу	 в	
регулировании	международных	конфликтов	и	не	выделяет	ее	сущностных	характеристик.	
В	целом	в	политической	конфликтологии	и	теории	национальной	безопасности	их	можно	
выделить	 две.	 Во	 -	 первых,	 превентивность	 рассматривается	 как	 предупреждение	
столкновений	 за	 счет	 устранения	 предпосылок	 противоречий,	 влекущих	 вооруженное	
противоборство	 сторон,	 как	 нейтрализация	 причин	 и	 факторов	 риска	 –	 стимулов	 к	
столкновению	 (способность	 группы	 к	 поддержанию	 организованного	 характера	
политического	 действия,	 возможности	 долгосрочного	 политического	 действия)	 [3].	Во	 -	
вторых,	 превентивность	 как	 борьба	 с	 организациями,	 осуществляющими	 деятельность,	
ведущую	 к	 вооруженному	 противоборству	 в	 его	 различных	формах	 –	 симметричных	 и	
асимметричных.	

Превентивность	 использования	 имеющихся	 ресурсов	 государства	 в	 системном	
противодействии	 современным	 угрозам	 политической	 стабильности	 предполагает: 
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ориентацию	 на	 предотвращение,	 профилактику	 действий	 субъектов	 угроз;	 приоритет	
невоенных	и	непрямых	действий,	раннее	разрешение	противоречий	между	государством	и	
заинтересованными	 умеренными	 силами	 во	 внутренних	 и	 межгосударственных	
конфликтах;	 опору	 на	 силовые	 действия	 при	 неэффективности	 невоенных	 и	 непрямых	
методов;	 централизованное	 управление	 превентивной	 деятельностью	 органов	 власти	 и	
управления,	 общественных	 организаций	 в	 межгосударственных	 столкновениях	 и	
координация	 их	 усилий	 в	 предупреждении	 внутригосударственных	 конфликтов.	
Превентивность	 реализуется	 по	 -	 разному	 в	 зависимости	 от	 типа	 действий	 субъектов	
дестабилизации.	

Превентивность в отношении насильственных действий по политической 
дестабилизации связана	 с	 ранним	 разрешением	 противоречий	 государства	 и	 субъектов	
угроз,	 профилактикой	 (среди	 населения	 регионов	 ареала	 распространения	 конфликта)	 и	
предотвращением	 терактов,	 партизанских	 акций,	 вооруженных	 столкновений.	 Такая	
превентивность	 предполагает	 постоянную	 готовность	 к	 предотвращению	 терактов	 и	
диверсий,	прикрытию	потенциальных	объектов	атак.	

Превентивность в отношении «ненасильственных» действий по политической 
дестабилизации заключается	 в	 раннем	 разрешении	 противоречий	 государства	 и	
радикальной	оппозиции,	профилактике	(среди	населения	регионов	ареала	распространения	
конфликта)	и	недопущении	беспорядков	 в	 административно	 -	 территориальных	центрах	
страны,	нейтрализации	военизированных	групп	экстремистов	и	перешедших	на	ее	сторону	
сил	спецслужб,	армии	и	полиции.	

Превентивность в отношении	внешних угроз политической стабильности	означает	
применение	 нелинейных	 методов	 в	 мирное	 и	 кризисное	 время,	 до	 наступления	 фазы	
вооруженной	борьбы,	состоящее	в	раннем	разрешении	межгосударственных	противоречий,	
создании	невоенными	и	непрямыми	действиями	неблагоприятных	условий	для	силового	
давления,	военно	-	политическом	сдерживании.	В	крайнем	случае,	методы	могут	включать	
силовую	 деэскалацию	 конфликта,	 срыв	 нападения	 в	 форме	 непрямых	 и	
неконвенциональных	действий	вооруженных	сил	страны.	
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
СИСТЕМУ БАЗОВЫХ УБЕЖДЕНИЙ ЛИЧНОСТИ ЮРИСТА 

	
Аннотация. В	 статье	 представлены	 результаты	 эмпирического	 исследования,	

ориентированного	 на	 выявление	 уровня	 убеждённости	 современных	 юристов,	
осуществляющих	 свою	 профессиональную	 деятельность	 в	 разных	 условиях,	 в	
благосклонности	мира,	его	осмысленности	и	в	ценности	своего	профессионального	Я.	На	
основе	 результатов	 эмпирического	 исследования	 автор	 приходит	 к	 выводу	 о	
существовании	закономерностей	развития	базовых	убеждений	юристов	в	зависимости	от	
специфики	их	профессиональной	деятельности.	

Ключевые слова: базовые	 убеждения;	 осмысленность	 мира;	 ценность	 Я;	 доверие	 к	
миру;	профессиональные	деформации	личности.	

Abstract.	The	article	presents	the	results	of	empirical	research	focused	on	the	identification	of	
the	level	of	conviction	modern	lawyers	exercising	their	profession	in	different	conditions,	in	favor	
of	peace,	 and	his	 comprehension	of	 the	value	of	 their	professional	Y.	Based	on	 the	 results	of	
empirical	 research,	 the	 author	 comes	 to	 a	 conclusion	 about	 the	 existence	of	basic	 laws	beliefs	
lawyers	depending	on	the	specifics	of	their	profession.	

Keywords:	basic	beliefs,	understanding	of	the	world,	the	value	of	I,	the	credibility	of	the	world,	
professional	deformation	of	the	person.	
	
Юридические	 профессии	 относятся,	 как	 известно,	 к	 профессиям	 типа	 «человек	 –	

человек»,	 что	 обусловливает	 рассмотрение	 их	 в	 качестве	 источника	 профессиональных	
деформаций	личности.	

Анализ	 специфики	 труда	 юриста	 позволяет	 нам	 говорить	 о	 том,	 что	 одной	 из	
особенностей	профессиональных	деформаций	 его	личности	 является	 трансформация	 его	
базисных	убеждений.	

Понятие	 «базисные	 убеждения»	 возникло	 в	 когнитивной	 психологии	 при	 анализе	
психических	 состояний	 личности,	 переживающей	 психотравмирующие	 ситуации	 и	
посттравматические	 стрессовые	 состояния	 [1,	 с.	 92].	Базисные	 (или	базовые)	 убеждения	
традиционно	 представляются	 как	 особые	 устойчивые	 представления	 личности	 о	мире	 в	
целом	 и	 о	 себе	 самом	 в	 этом	мире.	В	 современной	 психологии	 считается,	 что	 именно	
базовые	 убеждения,	 их	 особенности,	 негативный	 или	 позитивный	 характер	 являются	
источником	психического	здоровья	личности	[2,	с.	59	-	68;	3,	с.	73	-	78;	6,	с.	113	-	136;	7,	с.	
147].	


