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Возможности социально
психологических моделей для 
разработки профилактических 
программ (Часть 1)
Бовина И.Б., до к т о р  п си хол оги ч еск и х  наук, доцент , п р о ф ессо р  к а ф ед р ы  кл и н и ческой  
и судебн о й  п си хологи и  ф а к ул ь т е т а  ю р и ди ч еск о й  п си хологи и  ф а к ул ь т е т а  
М о ско вско го  го р о д с к о го  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  у н и в е р с и т е т а
(in n a b o vin a  @ yandex. ru)

В работе рассм атри вается  проблем а разраб отки  проф илактических  п рограм м  в 
области  здоровья  и болезни. О тмечается, что прекращ ен ие курени я в масш табах 
п лан еты  снизило бы на 25%  см ертность от разли ч н ы х  видов онкологических 
заболеван и й , а такж е сохранило бы ж и знь сотням  ты сяч  лю дей, умираю щ их 
еж егодно от сердечны х приступов. Снижение веса лиш ь на 10%  за счет прави льн ого  
п и тан и я  и ф изических уп раж н ени й  п онизило  бы  заболеваем ость сердечно
сосудисты ми заболеван и ям и , а такж е н екоторы м и  видам и онкологических 
заболеваний .

На основе ан ал и за  л и тер ату р ы  вы д еляю тся  р азли ч н ы е ти п ы  проф и лакти ки , 
отм ечается  важ ность п роф и лакти чески х  мер, ори ен ти рован н ы х  на ближ айш ее 
окруж ение больного. Среди основны х трудностей , связан н ы х с разраб откой  
эф ф екти вн ы х проф илактических  програм м , обсуж даю тся следую щ ие: 1]
и гн ори рован и е психологических м еханизм ов и зм ен ен и я  п оведения; 2)
н ерелеван тн ость  прием ов тр ан сл и р о ван и я  и нф орм ац ии  в проф илактических  
кам паниях; 3) врем ен н ой  пром еж уток м еж ду п роблем н ы м  поведен ием  и его 
н егати вн ы м и  последствиям и  д л я  здоровья. О бсуж дается п отенциал  м оделей  
социального  в л и я н и я  д л я  р азработки  п роф и лакти чески х  п рограм м  в области 
зд о р о вья  и болезни.

Ключевые слова: проф и лакти ка, м одели  социального  поведен ия, и зм ен ен и е 
поведен ия, здоровье.

Если бы  населен и е п лан еты  перестало  курить, то  это  снизило  бы  на 25%  
см ертность от  разли ч н ы х  видов рака, спасло бы  ж и зн ь  сотням  ты сяч  лю дей, 
ум ираю щ их от  сердечны х приступов каж ды й год* 1. Сниж ение веса всего на 10%  с 
помощ ью  п рави льн ого  п и тан и я  и ф изических уп раж н ени й  снизило бы 
заболеваем ость сердечно-сосудисты м и заболеван и ям и , а такж е н екоторы м и  видам и  
онкологических заболеван и й  [13]. Всего лиш ь веден и е акти вн ого  образа  ж и зни  
спасло бы ж и знь лю дям , ум ираю щ им  от  н екоторы х  видов рака, д и аб ета  и сердечно-

1 375 ООО спасенных жизней приходилось бы на долю россиян, умирающих от различных форм рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронического бронхита.
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сосудисты х заболеван и й  в 15%  случаев. Даже эти  прим еры  у казы ваю т на крайню ю  
важ ность и необходим ость разли ч н ы х п роф и лакти чески х  програм м , которы е 
пом огли бы лю дям  и зм ен и ть  поведение, а как  следствие -  сохранить здоровье  и 
ж изнь.

В психологии зд о р о вья  п рин ято  р азли ч ать  несколько  типов п роф и лакти ки  
[9]: первый тип профилактики (п е р в и ч н а я  п р о ф и л а к т и к а )  п редн азначен  для  
здоровы х лю дей. О сновная цель п роф и лакти чески х  мер заклю чается  в том, чтобы  
помочь лю дям  и збеж ать болезн и  (регулярн ы е обследован и я зд о р о вья  в рам ках 
диспансеризации), не р азви вать  п р о б л е м н о г о  п о в е д е н и я  (не и м еть  вредны х 
привы чек), научи ться  справляться  со стрессом.

Второй тип профилактики ( в т о р и ч н а я  п р о ф и л а к т и к а )  адресован  тем , кто 
уже заболел  какой-либо  болезнью  или и м еет  так  н азы ваем ое п р о б л е м н о е  п о в е д е н и е .  
Здесь основное п редн азн ач ен и е  проф и лакти чески х  мер заклю чается  в том , чтобы  
защ и ти ть  этих лю дей  от тяж елы х  последствий  (будь то  более тяж ел ы е  ф ормы  
заболеван и я, в случае уже заболевш их; или  п ри обретен и е заболеван и я, в случае 
лю дей  с вредн ы м и  привы чкам и).

Н аконец, третий тип профилактики ( т р е т и ч н а я  п р о ф и л а к т и к а )  
ори ен ти рован  на тех, кто п реодолел  болезн ь или улучш ил свое состояние, и кто  
теп ерь  нуж дается в и зм ен ен и и  сти ля ж изни, поведения, п ривы чек  в новой  ситуации 
(наприм ер, требуется  соблю дать ди ету  и оп ределен н ы й  реж им дня, к он троли ровать  
ф изические н агрузки  и пр.).

П роф илактические м еры  такж е м огут касаться  и сем ьи больного  человека, его 
ближ айш его окруж ения. В этом  случае основной целью  я в л яется  построение 
отнош ений  с больны м  человеком .

О чевидно, что все ти п ы  п роф и лакти ки  п редп олагаю т и зм ен ен и е  поведения, а 
д л я  этого  требуется, чтобы  п роф и лакти ч еская  п рограм м а опиралась на те  или ины е 
социально-психологические модели.

Трудности, связан н ы е с р азработкой  эф ф екти вн ы х проф илактических  
програм м , оп ределяю тся рядом  причин. С одной стороны , не всегда в основе 
п роф и лакти ческой  програм м ы  л еж и т какая-ли бо  социально-психологическая 
м одель, которая  позволи ла бы п ред сказы вать  н ап равлен и е и зм ен ен и я  п оведен ия 
[8]. Кроме того, успех р еали зац и и  проф илактических  програм м  в области  здоровья  
определяется , в первую  очередь, тем , насколько  лю ди, которы м  адресован а эта 
инф орм ация, поним аю т ее как релевантную , затрагиваю щ ую  их лично, знаю т, как 
нуж но дей ствовать  и готовы  к этом у поведению . Н едиф ф еренцированное 
обращ ение «ко всем» м ож ет бы ть легко  отвергнуто , оно не обладает  вы сокой 
личн остной  релевантностью . Здесь мож но р азм ы ш л ять  прим ерно так: «Если это 
касается  всех и каж дого, значит, не меня, так  как я  -  не все и не каж ды й». Н аряду с 
этим , задача  социальны х психологов заклю чается  в том, чтобы  не д р ам ати зи р о вать  
и не м о рали зи ровать  ситуацию  вокруг болезни, как, наприм ер, в случае СПИДа, 
помочь п реодолеть  страх, указать  на п р евен ти вн ы е м еры  и убедить лю дей  в их 
использовании . С талкиваясь с пугаю щ ей инф орм ацией  и отсутствием  кон кретн ы х  
мер по реальн ом у устранению  источника опасности, и нди ви д  п редп ри н и м ает 
н аим енее сложную стратегию  действи й  -  отри ц ан и е риска, защ и ту  на 
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

2

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

сим волическом  уровне. Есть основания говори ть о том, что только  инф орм и рован и е 
о болезни  и способах ее расп ростран ен и я  необходимо, но недостаточно, ибо только  
не остан ови т тем пов расп ростран ен и я  заболевания. Лю ди могут зн ать  о способах 
расп ростран ен и я  ВИ Ч-инфекции, бы ть убеж денны м и в необходим ости  
и сп ользован и я  презервативов , но при этом  не и сп ользовать  их. П оним ание этого 
ф акта  я в л яется  клю чевы м  д л я  р азработки  п ревен ти вн ы х и проф и лакти чески х  
програм м , ибо требуется, чтобы  те, кому они адресованы , не бы ли  сторонним и 
наблю дателям и , но уч а ст н и к а м и . Как сделать так, чтобы  и нди ви д  и зм ени л  свое 
п оведен ие ?

С другой стороны , даж е если п роф и лакти ч еская  програм м а оп ирается  на ту  
или  иную социально-психологическую  м одель, то  сущ ествует целы й  ряд  ф акторов, 
которы е п реп ятствую т эф ф екти вн ом у  действию  проф и лакти чески х  програм м . Так, к 
прим еру, и нди ви д  получает удовольствие от проблем ного  п оведен ия (будь то 
курение, чрезм ерн ое п отреблен и е алкоголя, н евы п олн ен и е ф изических упраж нений, 
чрезм ерн ое п отреблен и е ж иров и углеводов), он скептически  относится к 
п р евен ти вн ы м  сообщ ениям , более того  -  в инф орм ационном  поле сущ ествую т и 
конкурирую щ ие сообщ ения, которы е в ы гл я д я т  более п ри влекательн ы м и , чем 
п ревен ти вн ы е [4]. Самое серьезное п реп ятстви е  на пути р еали зац и и  
п роф и лакти ческой  програм м ы  заклю чается  в том, что п роблем ное п оведен ие -  будь 
то  уп отреблен ие алкоголя, табакокурен ие, опасны е сексуальны е п ракти ки  и др. -  и 
его н егати вн ы е последстви я р аздел ен ы  оп ределен н ы м  пром еж утком  врем ени , что 
серьезно  затр у д н я ет  вы страи ван и е причи н но-следствен ны х связей  д л я  индивида, 
зато  д ает  ему возм ож ность воспользоваться  солидны м  арсеналом  психологических 
средств, будь то  н ереали сти чески й  оптим изм , способы сниж ения когн и тивн ого  
диссонанса, и другие способы о п равдан и я  преж ней  ли ни и  поведения.

В настоящ ей  работе п ред лагается  ан али з ряда  исследований  по проблем ам  
зд о р о вья  и болезни , вы полн енн ы х в рам ках м оделей  социального  вл и ян и я  и теори и  
социальной  иден ти чности , в наш их преж них работах  эти  м одели не получили 
достаточн ого  вн и м ан и я [1, 2]. В первой  части работы  речь п ойдет о социальном  
влияни и .

Модели социального влияния. Ф. Зим бардо и М. Л яйппе [4] рассм атри ваю т 
процесс социального  вл и я н и я  как такое  п оведен ие одного человека, которое 
н ап равлен о  на то, чтобы  и зм ен и ть  мысли, чувства и д ей стви я  другого  ч еловека  по 
отнош ению  к н екотором у стимулу. В качестве стим ула они п редлагаю т 
рассм атри вать  лю бую  социально значим ую  проблему. В наш ем  случае, 
соответственно , и зм ен ен и е касается  того, что человек  дум ает, ч увствует и ли  как  он 
реаги рует  в связи  с проблем ам и зд о р о вья  и болезни . По сути, в фокусе вн им ан и я 
оказы ваю тся процессы , посредством  которы х мож но возд ей ствовать  на восприятия, 
м нения, п редставления, убеж дения, атти тю д ы  и ндивидов, чтобы  застави ть  их 
д ей ствовать  иначе.

А нализ ли тер ату р ы  п о зво ляет  говори ть о сущ ествовании ряда тради ц и й  
изучен ия процессов социального  влияни я. С одной стороны , под социальны м  
влияни ем  п редлагаю т рассм атри вать  как групповы е процессы  (вли ян и е 
больш инства и вли ян и е  м еньш инства), такж е и убеж даю щ ая ком м уникация. И менно 
такой  в згл яд  и злагается  в работе Ф. Зим бардо и М. Л яйппе «Социальное влияние»
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[4], где обсуждаются процессы группового влияния, а также процессы убеждения, 
ибо ключевая цель заключается в изменении мыслей, чувств и действий индивида.

С другой  стороны  -  процессы  социального  вл и я н и я  и убеж ден и я 
рассм атри ваю тся как  разли чаю щ и еся [7]. И дело  не то л ько  в разн и ц е 
сем антической, которая  зачастую  и гнорируется, как о тм еч ает  Ж. Ж езуино, даж е 
п ред стави телям и  социальны х наук, но в социально-психологических подходах к 
ан али зу  явлени й . Итак, и сследован ия процессов убеж ден и я н ап равлен ы  на анали з 
и зм ен ен и й  атти тю дов, убеж дений  и ли  п оведен и я  и н д и ви д а  в р езу льтате  
возд ей стви я  убеж даю щ ей ком м уникации . О сновны е вопросы  касаю тся процессов 
п ереработки  инф орм ации, а такж е результатов  во зд ей стви я  (источник, сообщ ение и 
канал  передачи  инф орм ации и зучаю тся раздельн о]. С оциальны й к о н текст  остается 
здесь вне фокуса вн им ан и я исследователей . Этот подход основы вается  на работах К. 
Х овленда в рам ках созданной  им ш к о л ы  у б е ж д а ю щ е й  к о м м у н и к а ц и и  [3,4]. 
С овременное продолж ение этой  тр ад и ц и и  мож но обнаруж ить в работах  Р. П етти и 
Дж. Качиоппо [10], Ш. Ч айкен  [5,15]. Эта тр ад и ц и я  п олучила свое п реим ущ ественное 
разви ти е  в работах североам ериканских  исследователей .

В м одели  Р. П етти и Дж. К ачиоппо п редлагается  р азл и ч ать  два процесса 
убеж ден и я -  ц е н т р а л ь н ы й  и п е р и ф е р и й н ы й  [3, 10]. В первом  случае -  и ндивид  
п оследовательн о  п ер ер аб аты вает  инф орм ацию , в звеш и вает  «за» и «против» и 
п риходи т к вы воду  о том , что стои т (или  -  н аоборот - не стоит) и зм ен и ть  свою 
позицию  в предлагаем ом  н ап равлен и и . Во втором  -  и нди ви д  не вы п о л н яет  такой  
работы  по п ереработке  инф орм ации, и зм енен ие позиции  связано с тем , что и нди ви д  
п ри н и м ает во вн им ан и е н екоторы е стимулы , находящ иеся на п ери ф ери и  сообщ ения 
-  к п рим еру  -  эксп ертн ость  или  п р и вл екател ьн о сть  самого источника, 
п ри влекательн ость  обстановки , в которой  и злагается  инф орм ация. П олагаясь на эту 
инф орм ацию , и н ди ви д  м ен яет  свое реш ени е в п редлагаем ом  н ап равлен и и , если 
вален тн ость  клю чевы х стим улов -  п ози ти вн ая; если ж е вален тн о сть  этих стим улов -  
н егати вн ая , то  индивид, соответствен но  -  оставл яет  свое м н ени е без изм енений .

Сходным образом  в м одели  Ш. Ч айкен  [5, 15] разли ч аю тся  стратеги и  
п ереработки  инф орм ации  (или  -  п рави ла  п р и н яти я  реш ения): с и с т е м а т и ч е с к и й  и 
э в р и с т и ч е с к и й . Если систем атический  путь -  в заи м озам ен яем ое п оняти е с 
ц ен тральн ы м  способом п ереработки  и нф орм ац ии  -  в терм и нах  Р. П етти и Дж. 
Качиоппо, то  эври сти чески й  способ п ереработки  инф орм ации  отли чается  от того, 
что Р. П етти и Дж. Качиоппо обозн ачаю т как  п ери ф ери й н ы й  (хотя н екоторы е 
исследователи  и отож дествляю т эти  п он яти я). Сама же Ш. Ч айкен  говори т о том, 
что и нди ви д  п ри б егает  к эвристическом у способу п ереработки  инф орм ации  тогда, 
когда систем атический  способ обработки  инф орм ации  -  не возм ож ен (наприм ер, в 
силу отсутствия необходим ы х способностей, м отивации , врем ени). Тогда и нди ви д  
и сп ользует  им ею щ иеся у него эври сти ки  д л я  п ереработки  инф орм ации  -  по 
аналоги и  с эври сти кам и  н а л и ч и я  и д о с т у п н о с т и  [15]. Э вристический способ 
п ереработки  инф орм ации  м еди ируется  просты м и п рави лам и  -  н априм ер  -  «длина 
сообщ ения о траж ает его силу».

В фокусе вн и м ан и я исследований  социального  вл и я н и я  такж е стои т вопрос о 
том , как  и зм ен и ть  позицию  и п оведен ие индивида, однако, в п ротивополож ность 
и сследован иям  по убеж даю щ ей ком м уникации , здесь  субъект, н а  которого
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оказывается воздействие, не отделен от социального контекста, он присутствует в 
нем в духе идей К. Левина [7]. Это направление представлено европейскими 
социальными психологами, эмигрировавшими в Штаты (среди которых - М. Шериф, 
С. Аш, К. Левин).

Не имея возможности предпринять детальный анализ различий 
теоретических конструктов, а также той социально-психологической реальности, 
которая стоит за ними, обратимся к некоторым исследованиям, которые, опираясь 
на теоретические положения моделей о социальном влиянии, предлагают изменять 
поведение, связанное со здоровьем и болезнью.

Важность использования идей социального влияния для решения проблем 
здоровья и болезни очевидна, ибо любая превентивная или профилактическая 
кампания направлена на изменение поведения индивидов в связи со здоровьем или 
болезнью. Предполагается, что любая программа такой направленности базируется 
на том или ином способе воздействия на индивида, с целью изменения того, что он 
думает, чувствует и как поступает. В дальнейшем было бы важно проанализировать, 
какие именно психологические конструкты подлежат влиянию - когнитивные, 
аффективные или поведенческие; каково то изменение, которое мы должны 
зафиксировать и в какие сроки. Очевидно, что в рамках различных социально
психологических моделей этот вопрос получает свое разрешение [1, 2], однако, 
некоторый сравнительный анализ профилактических программ, базирующихся на 
этих моделях еще только ожидает своего часа.

Любопытный пример действия процессов влияния находим в исследованиях 
X. Фаломира с коллегами [6] . Курильщик знает о вреде курения и может даже 
назвать больше аргументов «против» курения, чем «за». Однако он продолжает 
курить. Это очень важный факт, ибо зачастую разработчики профилактических 
программ исходят из убеждения о том, что индивид, демонстрирующий проблемное 
поведение, ничего не знает об опасности своих действий или бездействие, 
информацию, которую он получит, поможет ему осознать проблему и изменить 
поведение.

С точки зрения X. Фаломира, отсутствие «хороших» причин курить - это уже 
первый шаг в сторону изменения своего поведения и идентичности. X. Фаломир 
предлагает различать внутреннее и внешнее принуждение к изменению, 
соответственно: отсутствие достаточных причин, чтобы курить, и статус источника 
влияния. Как показали экспериментальные исследования, внутреннее принуждение 
повышает интенцию курильщика к прекращению курения только в том случае, если 
источник внешнего принуждения - убеждающей коммуникации против курения - не 
является экспертом. В этом случае не-эксперт воспринимается как источник 
информации, а не влияния. Этот результат, с точки зрения X. Фаломира, отчасти 
объясняет неудачи кампаний против табакокурения, ибо определенная часть 
курильщиков уже чувствует внутреннее принуждение к изменениям поведения, но, 
сталкиваясь с экспертным источником, воспринимает его как попытку оказать 
влияние, а не проинформировать о вреде, в результате - продолжает курить.

Другой пример того, как можно воздействовать на индивидов, изменяя 
определенные параметры процесса убеждающей коммуникации, можно найти в
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работах  П. Саловея с коллегам и . Они обратились к идеи  «рамочного эф ф екта», 
продем онстри рован н ого  А. Тверски и Д. К анеманом  [14], суть которого  заклю чается 
в том, что разли ч н ы е способы п ред ставлен и я  одних и тех же альтер н ати в  ведут к 
разли чн ы м  реш ениям . Если одну и ту  ж е инф орм ацию  сф орм улировать в терм и нах  
вы игры ш ей, то  п редп очтен и е о тдается  безопасны м  и более надеж ны м  реш ениям , а 
если - в терм и нах  проигры ш ей, то п редп очтен и е будет отдано более рискованны м .

А. Ротм ан и П. Саловей [12], р азви в ая  эти  идеи  в области  здоровья, 
предлож или  н екоторое  уточнение, а им енно -  за  счет р азли ч ен и я  двух типов 
поведения. С одной стороны , и м еет  м есто п р евен ти вн ое п оведен ие (например, 
исп ользовани е солнцезащ итного  крем а или вы п олн ен и е ф изических упраж нений], с 
другой  стороны  - поведение, связан н ое с оценкой состояния зд о р о вья  (наприм ер, 
м ам м ограф ия или  обследование кожи]. Если в первом  случае - уровень риска 
невы сок, то  во втором  случае - п оведен ие п отенц и альн о  связано с риском, ибо в 
р езу льтате  и сследован ия у человека  м ож ет бы ть обнаруж ено опасное заболевание. 
Учет этой  дихотом ии показал  следую щ ие р езу льтаты  [11 ,12]: в первом  случае более 
эф ф екти вн а инф орм ация, сф орм улированная в терм и нах  вы игры ш а, п ризы ваю щ ая 
к р еали зац и и  поведения, связанного  со здоровьем , во втором  случае -  инф орм ация, 
к оторая  сф орм улирована в терм и нах  потерь, так  как  вы п олн ен и е обследован и я 
м ож ет п озволи ть человеку  п ри н ять  срочны е м еры  д л я  п редотвращ ен и я болезни. 
Таким образом , исп ользовани е разли чны х ф орм улировок одного и того  ж е собы тия 
заставл яю т и н ди ви да почувствовать свою уязви м ость и п р ед п р и н ять  действия, 
н ап равлен н ы е на сниж ение риска привы чны х действий.

В целом, поним ание м еханизм ов социального  влияни я, а такж е процесса 
убеж ден и я крайн е важ но в связи  с попы ткам и  о казать  воздей стви е на индивида, 
и зм ен и ть  его взгляды , установки  и привы чки  в связи  со здоровьем  и болезнью . 
Р азличн ы е м одели  социального влияни я, в рам ках которы х п редп ри н им аю тся 
п опы тки  п овли ять  на индивида, опираю тся на ряд  м еханизм ов, однако поним ание 
и н ди ви да как «реш ателя задач» вне социального контекста, в ы зы в ает  сом нения в 
эф ф екти вн ости  их и сп ользован и я  д л я  разраб отки  проф и лакти чески х  програм м  в 
области  зд о р о вья  и болезни. Едва ли  индивид, которы й  п ри н и м ает реш ени я в 
отнош ении  здоровья  и болезни, рационален , д ей ствует  в ситуации, свободной от 
ценностей , от оп ределен н ого  социокультурного  контекста. Ведь опасности и угрозы , 
с которы м и  он сталки вается , зачастую  оказы ваю тся тесно связан н ы м и  с тем , что 
п ри влекательн о , приятно, ж еланно, касается ситуаций, в которы х и нди ви д  м ож ет 
н аходиться в состоянии  возбуж дения (будь то  вовлечен н ость  в н езащ и щ ен н ы е 
сексуальны е отн ош ен ия с н езн аком ы м  партнером , табакокурение, уп отреблен ие 
продуктов и вещ еств, вредн ы х или даж е опасны х д л я  здоровья  и пр.]. Таким 
образом , обращ ение к м оделям  социального  вл и я н и я  как способу возд ей стви я  на 
индивида, что, в итоге  п р и вед ет  к изм енению  поведения, связанного  со здоровьем  и 
болезнью , п редп олагает  учет указан н ы х вы ш е ф акторов.
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The potential of socio-psychological 
models for the development of 
prevention programs (Part 1)
B ovin a  I.B., Dr. Sci. (P sych ology), A sso c ia te  Professor, C hair o f  C linical a n d  L ega l 
P sychology, D e p a r tm e n t o f  L ega l P sychology, M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & 
E du cation  ( in n a b o v in a @ ya n d ex .ru )

This p ap er considers th e  p rob lem  of designing p reven tion  p rogram s in health  and  disease. 
We note  th a t sm oking cessation  on the  p lan e t w ould  reduce m ortality  from  various types of 
cancer by 25%, and  w ould  also save the  lives of h u n d red s of th o u san d s of people w ho die 
each year from  h e a r t attacks. Losing w eigh t by only 10%  th rough  p ro p e r nu tritio n  and  
exercise w ould  reduce the  incidence of card iovascu lar disease, as well as certain  types of 
cancer.

Based on the  lite ra tu re  review , w e reveal the  d ifferen t types of p reven tion , show  the 
im portance  of p reventive m easures aim ed a t the  p a tien t's  im m ediate  environm ent. Among 
the  m ain difficulties associated  w ith  the  developm ent of effective p reven tion  p rogram s we 
discuss the  following: 1} ignoring th e  psychological m echanism s of behav io r change; 2) 
irrelevance of m edia b ro ad cas t m ethods in p reven tion  cam paigns; 3) th e  tim e b e tw een  the  
prob lem  behav io r and  its negative effects on health . W e discuss the  p o ten tia l of social 
influence m odels for th e  developm ent of p reven tion  p rogram s in the  field of health  and 
disease.

Keywords: prevention , social p a tte rn s  of behavior, behav io r change, health .
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В статье  п ро ан ал и зи р о ван ы  проблем ы  уп равлен и я  образовательн ы м и  
ком плексам и, в том  числе, на основе субъекти вны х п редставлен и й  об этом  
педагогов, роди телей , учащ ихся из разли чны х субъектов интеграции . 
П редставлены  р езу льтаты  п илотн ого  исследования, проведенного  в 2013 году 
сотрудникам и  НИЛ ю венальны х техн ологий  в 6 об разовательн ы х  учреж дениях 
М осквы, находящ ихся на разны х этапах р еорган и зац и и  в о бразовательн ы е 
ком плексы . И сследование отвечало  на вопросы : каки е риски д л я  учреж дений  
образован и я  и участников об разовательн ы х  отнош ений  сопутствую т процессу 
реоргани заци и , как  вы яви ть  и п р ед о твр ати ть  кон ф ли кты , обеспечить норм альную  
учебу ш кольникам  и работу  уч и телям  (такая  о х р а н и т ел ь н а я  ф ункция важ на при 
лю бы х орган изац ион н ы х изм енениях, поскольку они сами по себе являю тся  
дезорганизую щ им  по отнош ению  к преж ней  организации , стрессогенны м  и 
кон ф ли ктоген н ы м  ф актором ). На основе результатов  и сследования бы л разработан  
П роект м одели  «О рганизация систем ы  п редуп реж ден и я и п реодолен и я  кон ф ли ктов 
и других социальны х рисков в об разовательн ы х  комплексах», вклю чаю щ ий 
м етодические реком ен даци и  для  руководителей  об разовательн ы х  комплексов, 
м етодические пособия д л я  специалистов ш кол, ПМСС-Центров и других учреж дений  
систем ы  проф и лакти ки , а такж е сборники  м атериалов  д л я  вн ед р ен и я  в 
образовательн ы х  ком плексах м одели  работы  с кон ф ли ктам и  и ф орм и рован ия 
кон ф ли ктологически х  ком п етен ц ий  участников об разовательн ого  процесса, в том  
числе, на основе восстан овительн ой  м едиации  (по м одели  Ш кольной и 
Т ерри тори альн ой  службы прим ирен и я).

Ключевые слова: уп равленческая  м одель, о б р азо вател ьн ы е комплексы ,
восстан ови тельн ая  м едиация, кон ф ли кты , м едиация, кон ф ли ктологически е 
ком петенции , п роф и лакти ка  д еви ан тн ого  поведен ия, сопровож дение 
н есоверш енн олетни х  в кон ф ли кте  с законом , служба прим ирен и я, ан али з ситуации, 
ком иссии по урегулированию  споров, уп равляю щ и е советы , м одели реоргани заци и .

Одной из задач  государственной  програм м ы  М осквы на среднесрочны й 
п ери од  (2012-2016  гг.) «Развитие о бразован и я  М осквы («С толичное образование»)», 
я в л я ется  «ком плексное р азви ти е  сети  образовательн ы х  учреж дений  д л я  
обеспечения доступности  дош кольного , общ его и доп олн и тельн ого  образован ия 
н езави си м о от  тер р и то р и и  п рож иван ия и состояни я здоровья» . М иссия создания 
устойчивы х образовательн ы х  систем  м ож ет бы ть возлож ен а на крупны е 
о б р азо вател ьн ы е ком плексы  М осквы.

П ервы е крупны е о б р азо вател ьн ы е ком плексы  в М оскве начали  создавать  в 
середине 90-х годов прош лого века. Н овым стимулом  к созданию  крупны х 
об разовательн ы х  ком плексов послуж ило стрем лен и е ш кол м аксим ально 
у д о вл етво р и ть  п отребн ости  московских сем ей в доступном  качественном  
образовании , соврем ен н ая систем а ф инансирования, акти вн ое участие роди телей  и 
п едагогов в ж и зн и  ш колы , о ткры тость  и п розрач н ость  работы  об разовательн ого  
уч реж ден и я и м ногое другое [3].

К рупны й образовательн ы й  ком плекс в кон тексте  столичного  образован и я  
следует рассм атри вать  как  образовательн ую  организацию , способную обеспечить
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ж и телям  м и крорай он а весь спектр  услуг, которы й  нуж ен п отреби телям . Это 
сам ообучаю щ аяся об р азо вател ьн ая  орган изац ия , в которой  педагогический  и 
ученический  к о л лекти вы  осознанно обучаю тся, и зучаю т и соверш енствую т 
о б разовательн ы й  процесс. Крупны й о б разовательн ы й  ком плекс м ож ет вклю чать 
учреж ден ия дош кольного , начального , основного, среднего  (полного] общ его 
образования , доп олн и тельн ого  о бразован и я  детей , коррекц и он н ое структурное 
п о дразделен и е и другие о б р азо вател ьн ы е учреж дения. Весьма значим о, что в таком  
об разовательн ом  ком плексе п роисходит и н тегр ац и я  м атериально-технических , 
кадровы х и других ресурсов всех объ еди н ен н ы х образовательн ы х  учреж дений . 
Д еятельн ость  крупного  образовательн ого  ком плекса строи тся  в соответстви и  с 
основной об разовательн ой  програм м ой образовательн ого  учреж дения. О сновная 
о б р азо вател ьн ая  п рограм м а всех ступеней обучения вы строен а таки м  образом , что с 
учетом  всех ресурсов, которы е сосредоточены  в ш коле, мож но п рогн ози ровать  
кон кретн ы е р езу льтаты  обучения. При этом  вы бор ниж него  уровн я  прохож дения 
основной об разовательн ой  програм м ы  о ри ен ти рован  на вы полн ени е стан дартов  
обучения, а верхний  уровен ь  не ограничен  [3].

Л огика наш его и сследования опиралась н а  конструкты , которы е 
обеспечиваю т п они м ан и е в ком м уникации , а, следовательно , в лю бой  слож ной 
д еятельн ости , в которой  участвую т р азн ы е специалисты  и и н ы е носители  
социальны х ролей  (учащ иеся, р о ди тели  и пр.]. И, конечно  же, к таки м  слож ны м 
д еятельн о стям  относятся  лю бы е соци альн ы е п р еоб разован и я  -  в этом  случае все на 
несколько  порядков  услож няется, поскольку  здесь речь и д ет  о «деятельн ости  над  
деятельностью »: предм етом  п реобразован и я  как  д еятельн о сти  оргуправленческой  
(деятельн ость-1 ] я в л я е тся  другая  -  слож ивш аяся, уко р ен ен н ая  система 
д еятельн о сти  (деятельн ость-2 ].

В наш ем  случае речь и д ет  о реорган и зац и и  систем ы  московского 
образован ия . И п редлож ен н ая  вы ш е ф иксация предполагает, что си ст ем н о  мы 
долж ны  разлож и ть  обе эти  д ея т ел ьн о ст и . В ходе этой  работы  п роявляется  место 
кон ф ли ктов  и работы  с ним и.

Следуя этой  логике, м ы  вы дели ли  в качестве о б ъ ек т а  и ссл ед о ва н и я  проблем ы  
реорган и зац и и  об разовательн ы х  учреж дений  в о б разовательн ы е ком плексы .

В к а ч ест в е  п р ед м ет а  и ссл ед о в а н и я  бы ли вы делены :

1. систем а работы  с кон ф ли ктам и  и социальны м и рискам и в 
образовательн ы х  комплексах.

2. психологические ф еном ены , вы раж аю щ иеся в п ереж ивании  
п роблем ны х и кон ф ли ктн ы х ситуаций, которы е яви лись следствием  
р еорган и зац и и  об разовательн ы х  учреж ден ий  Москвы.

Задачи:

1. И сследование ти п ов кон ф ли ктны х и стрессовы х ситуаций, ф акторов 
во зн и кн о вен и я  разли чны х социальны х рисков.
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2. Р азработка  и апробац ия в образовательн ы х  ком плексах м одели  работы  с 
ко н ф ли ктам и  и ф орм и рован и я  кон ф ли ктологически х  ком петенций  
участников образовательн ого  процесса, в том  числе на основе 
восстан ови тельн ой  м еди ац и и  (по м одели  Ш кольных и терр и то р и ал ьн ы х  
служб п рим ирения].

М етоды исследования: С итуационны й ан али з (п роведен и е фокус-групп,
ан кети рован и я , интервью ], м етод  экспертны х оценок, ан али з кейсов. А нализ 
теоретически х  источников.

В ыборка и базы  исследования: участн и ки  образовательн ы х  отнош ений  ГБОУ 
М осквы, специалисты  систем ы  образован ия; о б разовательн ы е учреж ден ия М осквы 
на разны х этапах  реоргани заци и , о бразовательн ы е ком плексы , ПМСС-Центры.

На первом  этап е  ан ал и за  сущ ествую щ ей ситуации и п остроения м одели 
исследован ия мы п ровели  социологический  опрос п редстави телей
заи н тересован н ы х сторон и эксп ертов  в области  образован и я  по вопросам:

1] каки е риски д л я  учреж ден ий  образован и я  и участников об разовательн ы х  
отн ош ен ий  сопутствую т процессу реоргани заци и , как  вы яви ть  и п ред о твр ати ть  
кон ф ли кты , обеспечить норм альную  учебу ш кольн и кам  и работу  учителям  (такая  
о х р а н и т ел ь н а я  ф ункция важ на при  лю бы х орган изац ион н ы х изм енениях , поскольку 
они сами по себе являю тся  дезорган и зую щ и м  по отнош ению  к преж ней 
организации , стрессогенны м  и кон ф ли ктоген н ы м  ф актором );

2) каки е сущ ествую т возм ож ности  р а зв и т и я  о б р а зо в а н и я  в этих  условиях.

Опрос п роводился как и ндивидуально , так  и в ф орм ате фокус-групп, 
экспертны х и нтервью . В опросе участвовали  более 40 специалистов систем ы  
образован и я  (ш кол, образовательн ы х  комплексов, ПМСС-Центров, систем ы  
уп равлен и я  образованием ), роди телей  и учащ ихся.

На основании  результатов  соцопроса бы ли сф орм улированы  опросники, 
п роведен ы  и н ди ви дуальн ы е и групповы е полу-структурирован ны е и нтервью  с 
участн и кам и  об разовательн ы х  отнош ений.

Т еоретический  анали з разли чны х сторон д еятельн о сти  уп равлен и я  и 
содерж ательн ой  д еятельн о сти  образования.

С о д ер ж а т ел ьн о е  о р га н и за ц и о н н о е  уп р а в л е н и е .

Когда мы  говорим  об управлении , то, как правило, в этом  терм и н е  сливаю тся 
р азн ы е д еятельн о сти  - организация , руководство  и уп равлен и е [4].

Р ук о в о д ст в о  -  это п ередача сверху вниз целей, задач, способов и пр. При этом  
предполагается, что у и сп олн и теля  (подчиненного) собственны х ц елей  (в рамках 
данн ой  деятельн ости ) нет. А вот  у п р а в л е н и е  п р едп олагает  са м о дви ж ен и е  
у п р а в л я е м о г о  о б ъ ект а , а, следовательно , н а л и ч и е  со б ст вен н ы х  ц ел ей  у  т ех, кт о  
вк л ю ч ен  в  у п р а в л я е м у ю  си ст ем у.
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Это не означает, что у п равлен ец  не в ы д ви гает  целей  и ориентиров, но суть его 
работы  как раз и состоит в такой  соорганизации , чтобы , не лом ая  целевы х установок 
подчиненны х, сообразуясь с и м м ан ен тн ы м и  тр аек то р и ям и  уп равляем ы х систем, 
д ви гаться  к н ам еченн ой  цели. Это, в частности, означает, что система, где есть 
уп равлен и е -  это  м н огоц елевая  система. А о р га н и за ц и я  -  это  создание 
оп ределен н ого  рода конструктов, которы е п озволяю т это  дви ж ен и е обеспечить.

И в основе этих  кон структов  л еж и т принцип  систем ного п редставления, 
которы й  не сводится к плоскостном у п редставлению  об элем ентах  систем ы  и связях 
меж ду ними, а п ред п олагает  вы делен и е «слоев»: процессы , ф ункц и ональн ы е 
структуры , структуры  связей , орган изован ность  м атер и ал а  и м атериал . Но когда мы 
н ачинаем  с помощ ью  систем ны х п редставлен и й  ан ал и зи р о вать  социальны е 
един и ц ы  д еятельн ости , то  в «одном и том  ж е объекте»  неизбеж но вы деляю тся 
несколько  систем, т.е. м ы  приходим  к и спользованию  п о н я ти я  п ол и си ст ем ы .

Н апример, «в одном объекте»  (ш к о ле /о б р азо вател ьн о м  ком плексе) 
сущ ествую т и взаим одействую т: ф ин ансовая  система, п едагоги ческая  система,
систем а человеческих отнош ений, м ен едж еральн ы е технологии , культурн ая среда, 
систем а безопасности  и т.д. и т.п. А в процессе реорган и зац и и  все эти  «слои», 
«системы», «взаим освязи» и т.п. стан овятся  п о тен ц и альн ы м и  зонам и  конф ликтов.

Таким образом , на уровне первого  и грубого р азли ч ен и я  следует пока 
заф и кси ровать , что когда мы  говорим  об орган изац ион н о-уп равлен ческой  системе, 
необходим о заф и кси ровать  не одну («чисто управленческую »), а две  системы : 
управляю щ ую  и управляем ую , поскольку  п ервая  без второй  н е  сущ ест вует . И здесь 
мы  обозначаем  еще один принцип  - принцип  «содерж ательного  уп равлени я»  - 
обеспечения содерж ательной  и ден ти чн ости  и р азви ти я  уп равляем ой  систем ы  при 
управленческих  реорганизациях . Но надо поним ать, что каким  бы  ни  бы ло 
обоснование р еорган и зац и и  (особенно, если это  обоснование огран ичи вается  
только  эконом ическим и  м отивам и), н ет  н икакого  о д н о зн а ч н о го  со о т в ет ст в и я  
м еж ду содерж ательн ы м и  задачам и  уп равляем ой  систем ы  и технологическим  
управленческим  обеспечением .

П оэтому в ситуации  р е о р ган и зац и и /сл и ян и я  разли чны х образовательн ы х  
субъектов  д л я  целей  образован и я  важно, чтобы  при и зм енении  управленческих  
техн ологий  содерж ательн ы е задачи  не затер я ли сь  в суете орган изац ион н ы х 
трансф орм аций . В случае с образовательн ы м и  ком плексам и, вопрос, следовательно, 
состоит в том, а что при этих реоргани заци ях  происходит с образованием ? Т.е. не 
просто с лю дьм и, а с тем и  процессами и ф ункциям и, ради  которы х система 
об разован и я  в общ естве сущ ествует? К прим еру, возм ож но ли  при таких  условиях 
сохранить разн ооб рази е  об разовательн ы х  тр аекто р и й , проф ессионализм а 
педагогов, способны х раб отать  по специальны м  програм м ам  и т.д.?

О риентированы  ли  реоргани зуем ы е учреж ден ия п реим ущ ественно на 
улучш ение ф ункц и они ровани я самой уп равленческой  системы , или  реорган и зац и я  
н ап равлен а  н а реали зац и ю  новы х целей, поставлен н ы х п еред  управляем ой  
системой? П ервое тож е возм ож но -  к прим еру, соверш енствование бухучета и т.п.
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В наш ем исследовании  предм етом  ан ал и за  стали  им енно психологические 
п оследстви я кон ф ли ктны х отнош ений  в уп равляем ой  системе.

С оот нош ение «си ст ем ы  д ея т ел ьн о ст и »  и « вед о м ст ва »  к а к  со ц и а л ь н о 
и н ст и т уц и о н а л ьн о й  ф о р м ы  о р га н и за ц и и  дея т ел ьн о ст и .

П реобразование об разовательн ого  ведом ства коснулось не только  
педагогических систем, но и, к прим еру, психологических центров. С пециалистов 
этой  реф орм ируем ой  среды  волную т вопросы : К акие при этом  ставятся  цели? Как 
соотносятся м ен едж еральн ы е п реобразован и я  с сохранением  и р азви ти ем  
п ракти ческой  психологии в области  детства?  Не п ри ведут ли  происходящ ие 
р еорган и зац и и  к разруш ению  профессии, к о то р ая  стала оф орм ляться  у нас ли ш ь в 
п оследние ч етвер ть  века  после ли кви д ац и и  в середине 30-х годов? К акова н овая  
систем а взаи м оотнош ен и й  Ц ентров со ш колам и (что нуж но ш колам  от  Ц ентров и 
огран и ч и вается  ли  их роль только  тем , чтобы  обслуж ивать ш колы )? Как сохранить 
изначальную  миссию Ц ентров -  р азви в ать  практическую  психологию ? 
С пециалистов центров беспокоит, что их ф ункции м огут бы ть сведены  только  до 
серви льн ой  функции, хотя Ц ентры  д ей стви тельн о  долж ны  зан и м аться  
п ракти ческой  деятельн остью . К прим еру, ф ункционал сотрудников ц ентров 
оп ред еляется  «поголовьем  детей», а не реш аем ы м и проблем ам и. Так, наприм ер, 
врем я и проф ессиональное м астерство  отданн ое работе  со взрослы м и  -  
роди телям и , уч и телям и  -  не засч и ты вается  психологам  как  рабочее.

Д ей ст ви т ел ь н о ст и  р ео р га н и за ц и и

Итак, в самом начале м ы  сказали  о том , что д л я  ф орм и рован ия концепции и 
м одели  требуется  п о н яти й н ая  проработка, а д л я  этого  нуж ны  соответствую щ ие 
к атего р и ал ьн ы е опоры. И тем  самым важ но разли ч ать  р е а л ь н о с т ь  наш ей ж и зн и  и 
д ей с т в и т ел ь н о ст ь  м ы ш ления.

С учетом  преды дущ их рассуж дений, м ы  в ы д ел и л и  по край н ей  м ере четы ре 
дей стви тельн ости  ан ал и за  и п роекти рован и я , которы е следует и м еть в виду:

•  педагогическое

•  психолого-практическое

•  управленческое

•  сервильное.

Д ля п остроен и я м одели  систем ы  п роф и лакти ки  кон ф ли ктов  и рисков в 
процессе р еорган и зац и и  образовательн ы х  учреж дений , необходим о д ви гаться  во 
всех этих  н ап равлен и ях  и рассм атри вать  их не как  альтер н ати вн ы е , а как 
взаим одополняю щ ие.

Р езультаты  и сследования ти п ов кон ф ли ктны х и стрессовы х ситуаций, 
ф акторов во зн и кн о вен и я  разли чны х социальны х рисков в образовательн ы х  
ком плексах  на разны х  этапах  реоргани заци и .
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П редм ет  и ссл ед о ва н и я  - п роблем н ы е ситуации (конф ликты , социальны е 
риски, ф акторы  дезадап тац и и ), в ы зван н ы е реоргани заци ей .

М ет оды  и и н ст р ум ен т ы  и ссл едо ва н и я . Д ля целей  и сследован ия на основании 
результатов  экспертного  интервью  бы ли разработан ы  опросники 
полуструтктури рованн ого  группового и и нди ви дуальн ого  и нтервью , ан кета  оценки 
ситуации реоргани заци и .

В ы б о р ка  и б а за  и сследован и я .

В исследовании  прин и м али  участие п ред стави тели  всех категорий  
участников об разовательн ы х  отнош ений: 250 учащ ихся (старш их классов), 40
роди телей , 78 педагогов и специалистов. Респонденты  бы ли  п редстави телям и  7 
ш кол, 3 образовательн ы х  ком плексов, 6 ПМСС-Центров, находящ ихся на разны х 
этапах  реоргани заци и . Все и сследовательски е процедуры  проходили аноним но, 
поэтом у п рин адлеж н ость к кон кретн ы м  ш колам д л я  части  респ он ден тов не 
ф иксировалась.

И нтервью  со всеми участн и кам и  образовательн ы х  отнош ений  строились на 
проблем но-сф окусированном  подходе и бы ли  напрям ую  связан ы  с ситуацией 
реорган и зац и и  н а этапах:

1. П ри нятия реш ен и я о присоедин ен ии  к комплексу,

2. В процессе реорганизации .

Д ля каж дой категори и  респ он ден тов бы ли разр аб о тан ы  интервью  и ан кеты  с 
учетом  этапности  реорган и зац и и  (вопросы  на прогноз и констатирую щ ие), в 
которы х наш ли отраж ение основны е проблем ы , с которы м и  м огут столкн уться  или 
уже столкнулись учителя, родители , ученики  в процессе реорган и зац и и  ш кол в 
о б разовательн ы е ком плексы . Все вопросы  ан кет  (они ж е -  вопросы  и нтервью ) бы ли 
классиф и ци рованы  по ти п ам  проблем , имею щ им кон ф ли ктоген н ы й  характер.

Таблица 1.

Типы проблем  участников образовательн ы х  отнош ений  на этапе 
р еорган и зац и и  об разовательн ы х  комплексов.

Тип проблем  учителей Тип проблем  
роди телей

Тип проблем  
учеников

О ткры тость О ткры тость О ткры тость

И нф орм ированность О сведом ленность О сведом ленность

Сложности н алаж и ван и я 
отнош ений  с новой

Сложности
н алаж и ван и я

Сложности
н алаж и ван и я
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адм инистрацией . отн ош ен ий  с 
новы м и уч и телям и  
и адм и ни страц и ей

отн ош ен ий  с новы м и 
уч и телям и

Сложности в 
н алаж и ван и и  
отнош ений  с новы м  
учительски м  
коллекти вом , с новы м и 
учащ им ися, новы м  
детски м  коллекти вом , с 
н овы м и роди телям и .

Сложности в 
н алаж и ван и и  
отнош ений  с новы м  
роди тельски м  
коллекти вом

Сложности в 
н алаж и ван и и  
отн ош ен ий  с новы м  
ученическим  
коллекти вом .

Беспокойство, связан н ое 
со сменой адреса 
пребы вани я.

Смена места учёбы Смена м еста учёбы

Сомнение в 
соответствии  
проф ессиональны м  
эталонам . П оявляется 
ситуация конкуренции  
меж ду учителям и .

Сохранение 
взаи м оотнош ен и й  с 
уч и телям и  из своей 
ш колы .

Н еопределенность в 
п редставлен и и  о 
разм ере  будущ ей 
заработн ой  платы .

Н еравном ерное 
расп ределени е нагрузки , 
ори ен ти рован н ое на то, 
какая  ш кола явл яется  
образую щ ей, и чья 
адм и н и страц и я  будет 
руководить ком плексом

Сохранение классного 
руководства

К ачественны й срез ситуации п рисоедин ен ия мы получили в процессе 
групповы х и нтервью  с педагогам и  и п редстави телям и  адм и ни страц и й  школ, 
вош едш их в состав образовательн ы х  комплексов.
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Вопросы фокус-группы:

1. После о б ъ ед и н ен и я  с другой  ш колой могли бы вы отм ети ть  какие-либо
и зм енен ия?

2. Какие п роблем ы  вы  бы обозн ачи ли  за истекш ий период  сли ян и я ш кол?

П риведем н екоторы е вы воды , полученны е в одном из таких  обсуж дений. 
О тветы  на первы й  вопрос п озволи ли  в ы д ел и ть  следую щ ие виды  и зм ен ен и й  в 
процессе о б ъ ед и н ен и я  ш кол, которы е н осят  как позитивн ы й , так  и н егати вн ы й  
характер:

1. У силилась сплочённость к о л лекти ва  поглощ аем ой ш колы . О щ ущ ается 
больш ая эм оц и он альн ая  п оддерж ка друг друга, больш ая откры тость , стрем лен и е 
обсудить проблем н ы е вопросы , р азр еш и ть  возн икаю щ ие сом нения. Больш е чем 
когда-либо  весь ко л лекти в  ш колы  и нтересуется  своей стабильностью  -  
н аблю дается  общ ее стрем лен и е сохранить ко л лекти в  (уговорить тех, кто хочет уйти  
или  дум ает об этом ). При п опы тке кого-то из коллекти ва  уволи ться  н аблю дается 
процесс общ его см ятения, разочарован и я, п ереж ивания. На данн ы й  период система 
-  ш кольн ы й  коллекти в  -  и сп ы ты вает  стресс.

2. У силилась и нтен сивн ость  ком м уникаций  меж ду членам и  коллекти ва. При 
отсутствии  необходим ой инф орм ации  о собы тиях в другой  ш коле, лю бая 
и нф орм ац ия о действи ях  ди ректора , адм и ни страц и и , находящ ихся в другом  здан и и  
ш колы , собираю тся «по крупицам». Эта скудная и н ф орм ац и я п одвергается  
н еодн ократн ы м  и н тер п р етац и ям  и искаж ениям . С оздаётся «м иф ическая картина»  
будущ ей ж и зни  ш колы , что в целом  отри ц ательн о  сказы вается  на работе 
коллекти ва.

3. С ократился состав ш кольного  коллекти ва. У волился ряд  ведущ их 
учителей , социальны й  педагог, психолог и завхоз. Д еятельн ость  этих лю дей  бы ла 
д л я  ш колы  основополагаю щ ей. П оэтому ощ ущ ение стаби льн ости  в ш кольном  
коллекти ве  резко  изм енилось -  среди учителей  н аблю дается  растерянность.

4. И зм енился учебны й  план  -  он стал соответствовать  требован и ям  
головной  ш колы . И зм енения коснулись я зы ко во й  подготовки  детей . Вместо двух 
и ностран ны х язы ков , которы й  изучали  д ети  со второго  класса, по новом у плану 
остаётся  один язы к, а второй  будет вестись ф акультати вно . Эти и зм ен ен и я 
п овли яли  на н агрузку  учителей  английского  я зы к а  и затрон ули  и нтересы  
родителей .

5. И зм енился граф и к работы  ш колы  -  она переш ла на п ятидневку , что не 
очень понравилось ученикам  и родителям .

6. У ченики стали  носить ш кольную  форму, это стало их более 
ди сц и п ли н и ровать .

7. М ногие ученики  забрали  докум енты  и переш ли в другие ш колы , считая, 
что уровень образован и я  в ш коле резко  снизится. В больш инстве случаев
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докум енты  забрали  отличники. Состав классов начал  сокращ аться, что п о вли яет  на 
заработную  п лату  учителей.

В ы деленны е и зм ен ен и я  п овли яли  на ж и знь ш колы  в самом ш ироком  смысле 
слова и яви ли сь  основанием  во зн и кн о вен и я  следую щ их проблем:

1. П роблема эф ф екти вн ого  руководства коллекти вом . О тсутствие четких 
указан и й , объ ясн ен и я  стратеги и  р азви ти я  со стороны  нового руководства в ы зы в ает  
и н ф орм ац ион н ы й  коллапс, рассогласованность в действи ях  присоединяем ого  
коллекти ва, страх неи звестн ости , что с одной  стороны , в ы зы в ает  у учителей  
стрем лен и е уй ти  из ш колы , а с другой  стороны , к атал и зи р у ет  процесс сплочения 
ко л лекти ва  п рисоедин яем ой  ш колы  вокруг своих н еф орм альн ы х лидеров.

2. П ринятие новы х учебны х планов легло  в основу кон ф ли кта  между 
руководством  ш колы  и роди телям и . Так как  р о ди тели  не бы ли  п редупреж дены  об 
этом, то  часть из них забрала  докум енты  д етей  и п еревела  их в други е ш колы . 
В озникла угроза  потери  хорош его (отли чни ки , м оти ви рован н ы е на успехи в учёбе 
учащ иеся] ко н ти н ген та  учащ ихся и сниж ения зар п л аты  учителям .

3. П роблема взаи м оотн ош ен и я м еж ду руководством  п рисоединяем ой  
ш колы  и отдельн ы м и  учителям и . Ряд уч и телей  вы ск азы вает  н егати вн ое отнош ение 
к происходящ ем у, в том  числе и к роди телям , что  п р и во д и т  к кон ф ли кту  меж ду 
руководством  и роди телям и , а затем  руководством  и учителем . В озникаю т 
л о кал ьн ы е м н огосубъектн ы е конф ликты , которы е закан чи ваю тся увольн ен и ем  
уч и теля  и уходом учащ ихся в другие ш колы .

4. П роблема руководства роди тельски м  коллекти вом . Резкие и зм ен ен и я  в 
план и рован и и , граф ике работы  ш колы  вы звало  бурное недовольство  отдельн ы х 
роди телей  работой  адм и ни страц и и  ш колы . С лож ивш аяся ситуация тр еб у ет  
сниж ения нап ряж ён ности  и вы работки  общ его п он и м ан и я совм естны х действий.

В и сследовании  помимо и н ди ви дуальн ы х и групповы х интервью  
п рим ен ялось такж е ан кети рован и е  по опроснику «О сновные проблем ы  педагогов в 
процессе реорган и зац и и  ш кол». Бы ли вы делен ы  9 п оказателей  п роблем ности  (Табл. 
!)•

При обработке данн ы х с помощ ью  п рограм м ы  Statistica 6 при сравнении  двух 
групп по кри тери ю  М анна-Уитни U получены  р азли ч и я  на уровн е значим ости  р<0,05 
по семи п оказателям  (табл .2].
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Таблица 2.

С равнение результатов  опроса ш кольны х коллекти вов  на разн ы х  стадиях 
о б ъ ед и н ен и я  (в % от общ его числа респондентов].

1 2 3 4 5 6 7

До
о б ъ еди н ен и я

42% 30% 28% 17% 80% 86% 56%

В процессе 89% 85% 43% 92% 49% 49% 100%

П оказатели:

1- и н ф орм и рован и е о реоргани заци и ;

2- проблем ы  в создании  единого  п едколлекти ва;

3- проблем ы  с распределением  учебной  нагрузки ;

4- кон курен ц и я меж ду учителям и ;

5- проблем а о б ъ еди н ен и я детских  ш кольны х коллекти вов;

6- проблем а сохранения целостности  классов объ еди н яем ы х ш кол;

7- проблем а сохранения рабочего  места.

Как видно из таблицы , наиболее вели ки  разли ч и я  по восприятию  учителям и  
слож ности в н алаж и ван и и  отнош ений  с новы м  учительски м  коллекти вом . В ш коле, 
где процесс объ ед и н ен и я  в полном  разгаре, проблем а создан и я единого 
учительского  к о л лек ти ва  из разли ч н ы х ш кол я в л яется  более сущ ественной, чем 
каж ется их коллегам  до объеди н ен и я. В больш ей степени после о б ъ еди н ен и я 
прояви ли сь проблем ы  и кон ф ли кты , связан н ы е с расп ределени ем  учебной  нагрузки , 
сохранения рабочего м еста и кон курен ц ии  меж ду учителям и . С низилась тр ево га  по 
поводу объ ед и н ен и я  и сохранения классов и детских коллекти вов.

А н а л и з и н т ер вью  р о ди т ел ей .

П оловина опрош енны х роди телей  (49% ) не знали , что ш кола, в которой  
учатся  их дети, вклю чена в процесс создан и я учебного ком плекса, соответственно  
остальны е роди тели  (51% ) уже владели  этой  инф орм ацией . Такое расп ределени е 
п роцен тн ы х долей  говори т о том, что инф орм ированию  род и телей  об изм енениях, 
связан н ы х с ж изнью  ш колы , адм и н и страц и я  у д ел я ет  недостаточно  вним ания. Это 
мож но объ ясн и ть  тем , что сама адм и ни страц и я, педагоги  и специалисты  только  
начали  сами осваивать эту  инф орм ацию . Можно предполож ить, что д л я  многих
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роди телей  начало учебного года и карди н альн ое и зм ен ен и е статуса ш колы  стан ет 
неож иданностью  -  и вы зо вет  нап ряж ен ие и стресс.

На вопрос о том, возн и кн ут ли  проблем ы  во взаи м оотнош ен и ях  меж ду 
р о ди телям и  и новы м и уч и телям и  при присоедин ен ии  разли чны х ш кол больш ая 
часть роди телей  - 66%  посчитала, что эти  проблем ы  неизбеж но возн икн ут, и только  
33%  - не согласились с этим . Причём, в уже работаю щ их ком плексах 50%  роди телей  
отмечаю т, что не и сп ы ты ваю т слож ности в н алаж и ван и и  отнош ений  с новы м и 
учителям и . И только  33%  - отвечаю т, что так ая  проблем а у них есть. О стальны е 27%  
роди телей  затрудн яю тся  с ответом . С ледовательно, ф актор, связан н ы й  со 
слож ностью  н алаж и ван и й  отнош ений  с новы м  учительски м  коллекти вом , мож но не 
рассм атри вать  как ведущ ий в вы явлен н ой  н ап равлен н ости  на появлен и е проблем  в 
будущ их отнош ениях роди телей  с н овы м и учителям и.

А вот  отн ош ен ия с новой  адм и ни страц и ей , с точки  зр ен и я  роди телей , будут 
вы стр аи ваться  более п озитивн о  -  на это н адею тся более 60 процентов участников 
интервью .

В качестве актуальн ой  проблем ы  роди тели  вы д ели ли  н алаж и ван и е 
взаи м оотнош ен и й  м еж ду роди телям и  учащ ихся объ еди н яем ы х классов. Так, 39%  
роди телей  считаю т, что если такой  сценарий  р азви ти я  собы тий  возмож ен, 
неизбеж но возн и кн ут кон ф ли кты  и недопоним ание. Это м ож ет п ривести  к расколу 
класса, н евозм ож ности  и сп ользовать  п отенц и ал  род и телей  д л я  участи я в 
уп равлени и  ш кольны м  процессом. П оловина роди телей  уверена, что смогут найти  
общ ий язы к  с другим и роди телям и . И только, 11%  участн и ков  и сследован ия не 
им ею т однозначного  ответа  на п оставлен н ы й  вопрос. Н аиболее оптим истично 
настроен ы  родители , акти вн о  участвую щ ие в ж и зни  ш колы  в качестве членов 
У правляю щ его совета и роди тельского  ком итета.

Можно отм ети ть  резко  отри ц ательн ое  отн ош ен ие роди телей  (70% ) к смене 
м еста учёбы  детей . Д ля них это  я в л яется  колоссальны м  стрессом, связан н ы м  с 
и зм енен ием  п ривы чн ого  у кл ад а  ж изни . М есто учёбы  -  это  место, где и родители , и 
ребён ок  чувствую т себя достаточн о  ком ф ортно. Но роль роди телей  достаточно  
вели ка  и они способны  и зм ен и ть  ад м и н и стр ати вн ы е реш ения, как это  бы ло в одном 
из ком плексов, когда рассм атри вался  вопрос о том , чтобы  зд ан и е  присоединяем ой  
ш колы  отд ать  под начальную  ш колу, а здан и е головной  ш колы  -  под средню ю  и 
старш ую . П еремены  такого  м асш таба д л я  учащ ихся обеих ш кол не бы ли одобрены  
больш инством  роди телей . В другом  ком плексе вы нуж денное п ерем ещ ение 
оставш ихся после вы пуска учащ ихся из бы вш ей ш колы  д л я  д етей  с д еви ан тн ы м  
поведением  в здан и е  детского  сада, неприспособленного  д л я  обучения подростков, 
вы звало  н едовольство  и педагогов, и роди телей , и учащ ихся. Не оправдались 
ож идания роди телей , которы е п лан и ровали  продолж ать обучение своих д етей  с 
д еви ан тн ы м  п оведен ием  в ш коле, успеш но п рим еняю щ ей  специальны е м етодики  
обучения и обладаю щ ей у н и кальн ы м  кадровы м  составом. Но н овая ситуация 
реорган и зац и и  вы нуди ла руководство  постепенно  свернуть это т  специф ический 
ф орм ат обучения, что д л я  д етей  со спец иальн ы м и  нуж дам и (поведенческим и 
деви ац иям и , ослож ненны м и н аруш ен и ям и  психического разви ти я) чревато  уходом 
из систем ы  о бразован и я  до завер ш ен и я  общ его образования .
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Высокий п роц ен т н егати вн ы х вы сказы ван и й  роди телей  породила ситуация 
униф и кац и и  учебного плана бы вш ей язы ковой  ш колы  - отм ена углубленного  
и зучен ия нем ецкого  и английского  язы ков , которая  вы нудила роди телей  перевести  
своих д етей  в други е язы к о вы е  ш колы . П ричем теп ер ь  уже об ъ ед и н ен н ая  ш кола не 
то л ько  п отеряла  лучш их учеников и учителей , но и у тр ати л а  кон курен тн ы е 
позиции, н аработан н ы е в течен и е многих лет.

Еще один прим ер роди тельского  участи я в реш ении  проблем ы  обучения 
ребен ка  в условиях ком плекса. Ученика н ачальн ой  ш колы  с п роявлен и ям и  
аутистических ч ерт  р оди тели  требовали  перевести  на дом аш нее обучение, но никто  
из учителей  не соглаш ался раб отать  с ним  на дому, т.к. н икто  из них не обладал 
нуж ной ком петенцией . П роблема, вы н есен н ая  на уровень у п р авл ен и я  образованием , 
бы ла реш ена с точки  зр ен и я  управленческих  задач  весьм а эф ф ективно: нуж ного 
уч и теля  п редоставила другая  ш кола, вош едш ая в состав ком плекса. Но с точки  
зр ен и я  последствий  этого  реш ени я д л я  социализации  проблем ного  ребенка, такое 
реш ение н ел ьзя  н азвать  оптим альны м . Можно бы ло все же убедить роди телей , что 
ребен ку  необходим  детски й  социум, н ай ти  альтер н ати вн ы й  специальны й  
ш кольн ы й  ф орм ат обучения, п оработать  с сем ьей психологически.

Итак, мож но отм ети ть, что роди тели , п рисоединяем ы х ш кол в больш ей 
степени  обеспокоены  возм ож ны м и слож ностями:

• во взаи м оотнош ен и ях  с новы м и учителям и;

• сменой м еста учёбы  их д етей  и у тр ато й  специф ики обучения.

В целом, раб ота  с р од и телям и  в процессе объ ед и н ен и я ш кол в 
о б разовательн ы й  ком плекс долж на бы ть н ап равлен а  на их более ш ирокое 
и нф орм и рован и е о происходящ их изм енениях, а такж е на ф орм ирование 
п озитивн ы х установок, связан н ы х с п оявлен и ем  в классе их д етей  новы х уч и телей  и 
новы х учеников. Особое вн им ан и е необходим о у д ел я ть  сохранению  м еста учебы  
д етей  в период  адап таци и  новой  ш колы  в рам ках ком плекса.

В вопросах, касаю щ ихся см ены  учебного п лан а и специф ики обучения, тем  
более, вн едрен и я  програм м  и нклю зи вн ого  образования , необходим о загодя 
вклю чать роди телей  в обсуж дение последствий  и п ред оставлять  им возм ож ность 
вы бора из нескольких образовательн ы х  тр аек то р и й  в рам ках своей ш колы .

А н а л и з и н т ер вью  учащ и хся .

В инди ви дуальн ы х и групповы х интервью  участвовало  56 учащ ихся ш кол с 
разли чны м  опы том  вхож дения в процесс реоргани заци и . В последую щ ем 
ан кети рован и и  прин яли  участие 124 учащ ихся ш кол до сли ян и я и 125 -  в процессе 
слияния.

Д алее п ри водятся  р езу льтаты  коли ч ествен н ой  обработки  и качественного  
анализа.
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Таблица 3.

М нение учащ ихся о проблем ах на разны х  этапах реорган и зац и и  ш кол (в %  от
общ его числа респондентов).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

До
о б ъ еди н ен и я

91 63 33 60 68 72 94 80 91

В процессе 0 62 6 65 56 81 24 59 88

р-уровень*

(U) 0 ,0014 0,0118 0,034 0,018150 0,000277 0,053338

П о к а з а т е л и  зн ачи м ости  разли ч и й  по U-критерию  М анна-Уитни.

Зн ачен ия показателей :

1- не зн аю т о слиянии;

2- ож идаю т проблем  м еж ду учен и кам и  и н овы м и  учителям и ;

3- п р о гн о зи р у ю т/и сп ы ты ваю т слож ности в отнош ениях  с н овы м и учителям и;

4 - о ж и д аю т/и сп ы ты ваю т слож ности в отнош ениях  меж ду учащ им ися 
п рисоедин яем ы х школ;

5- не готовы  расш ирять круг своих друзей;

6- н егати вн о  отн осятся  к п ерсп екти ве  см енить школу;

7- не хотят  п ереходить в другое зд ан и е/п ом ещ ен и е;

8- хотят  учиться  у своих преж них учителей .

П рактически все участвую щ ие в исследовании  ш кольн и ки  (91% ) из школ, 
готовящ ихся к объединению , не знали, что они вклю чены  в процесс создан и я нового 
учебного комплекса, то  есть они бы ли практи чески  и склю чены  из 
п одготови тельн ого  процесса. Такое полож ение дел  можно объ ясни ть тем , что 
процесс объ ед и н ен и я  находится на начальном  этапе. Конечно ребята, которы е уже 
учатся  в новом  комплексе, зн аю т об этом  (100% ).

На вопрос о том, возн и кн ут ли  проблем ы  во взаи м оотнош ен и ях  меж ду 
учащ им ися и новы м и учителям и , 63%  ш кольн и ков посчитали, что такой  в ар и ан т  
возм ож ен  и только  37%  о твети ли  отри ц ательн о . Т акая ж е к ар ти н а  н аблю дается  и у 
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р еб ят  в образовательн ом  ком плексе -  62%  и 38% . С ледовательно, ож идания 
оправдались.

У ч етвер ти  опрош енны х ш кольников отм ечается  страх встречи  с новы м и 
требован и ям и , п р ед ъ явл яем ы м и  новы м и учителям и , что м ож ет стать источником  
новы х проблем . О стальны е считаю т, что им  совсем не слож но н алаж и вать 
отн ош ен ия с учителям и . С ледовательно, основной причиной, по которой  учащ иеся 
счи таю т весьма возм ож ны м и проблем ы , связан н ы е со сменой учителей , я в л яется  не 
отсутствие навы ков в заи м одей стви я  м еж ду учи телем  и учеником , а сам ф акт 
п оявлен и я  нового уч и теля  (с новы м и треб ован и ям и  и т.д.).

В заим оотнош ения с новы м  ш кольны м  коллекти вом  такж е я в л яется  
проблем ной  областью  д л я  опраш иваем ы х -  60%  считаю т, что проблем ы  
о б язател ьн о  возникнут. Эти р езу льтаты  подтверж даю тся данны м и, полученны м и у 
ш кольников, которы е уж е учатся в новом ком плексе. Этот ф акт говори т о том , что у 
р еб ят  есть тревож н ость в отнош ении  построен и я новы х отнош ений, п роявлен и я  
кон ф ли ктов  с ученикам и  из других ш кол и эти  опасения м огут подтверди ться . 
Только 40%  учащ ихся считаю т, что слож ностей  во взаи м оотнош ен и ях  со 
сверстникам и  у них не будет.

О сновными п роблем ам и  и причинам и  конф ликтов, с точки  зр ен и я  
ш кольников, м огут бы ть:

• Р азли чи я  в традициях, требован и ях , нормах и п равилах в разли чны х 
ш колах.

• О собенности групповы х процессов при  вклю чен и и  н овы х учащ ихся в 
класс -  проблем а ли дерства, ф орм и рован ия нового статуса в классе, 
сплочённость п ервон ачальн ого  класса и т.д.

• И ндивидуальны е р азли ч и я  учащ ихся и н и зкая  тол ер ан тн о сть  к 
различиям .

• «С оциальны й статус» ш кол и социальное н еравен ство  учащ ихся.

Н есмотря на отм ечен н ы е учащ им ися возм ож ны е проблем ы , в новом  
об разовательн ом  пространстве больш инство (67% ) стрем ятся  н ай ти  новы х друзей , 
что яв л я ется  п ози ти вн ы м  м ом ентом  в процессе объеди н ен и я. 33 % учащ ихся 
п редп очитаю т сохранять преж ний круг общ ения.

В озмож ная смена учебного п ом ещ ения я в л яется  для  учащ ихся источником  
н егати вн ы х чувств - это отм ечаю т 73%. П ерейти  в другую  ш колу не х о тят  92%  
учащ ихся. Один из респ он ден тов (ученик ш колы  д л я  д етей  с д еви ан тн ы м  
п оведением ) сказал, что не см ож ет больш е н игде учиться, и если его о тп р авя т  в 
ш колу по м есту ж и тельства , то  он туда даж е не покаж ется. Причем, он отм етил, что 
после присоедин ен ия других ш кол им стало гораздо  и нтереснее  участвовать  во 
внеклассны х м ероприятиях . Это же отм ечаю т и други е учащ иеся из этого  комплекса, 
которы м  общ еш кольны е м ероп ри яти я  (праздники , кон церты ) после о б ъ еди н ен и я
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стали  гораздо  интереснее, т.к. на них они уви дели  других д етей  (в том  числе, с 
особенностям и р азви ти я  и другим и ти п ам и  поведения).

При этом, в слож ивш ейся ситуации сли ян и я ш кол, 80%  учащ ихся хотят, 
чтобы  отн ош ен ия меж ду учащ им ися и уч и телям и  из своих ш кол сохранились. 
П рактически все ш кольн и ки  (как из п рисоедин яем ы х ш кол, так  и уже работаю щ его 
ком плекса) -  91%  и 88% , вы рази ли  ж елан и е п родолж ать учи ться  у своих учителей .

А нализ интервью  учащ ихся п оказы вает, что р азли ч и я  в полученны х 
р езультатах  м еж ду учащ им ися, которы м  только  п редстои т вклю читься  в новое 
образовательн ое  учреж дение, и тем и, кто уже учится в ком плексе, не столь 
сущ ественны .

К наиболее слож ны м проблем ам  д л я  учащ ихся мож но отнести:

• н алаж и ван и е отнош ений  с н овы м и учителям и;

• ф орм и рован ие взаи м оотнош ен и й  с н овы м и одноклассникам и  и другим и 
ученикам и  новы х ш кол;

• смена учителей .

Снижение уровн я н ап ряж ен ности  в новы х для  р еб ят  условиях м ож ет бы ть 
осущ ествлено за счёт сохранения п едагогического  коллекти ва, которы й  их учил до 
и н теграц и и  ш кол.

В ы воды  по результатам  опроса.

1. Д ля учителей , готовящ ихся к реорган и зац и и  ш кол, м аксим ально 
проблем н ы м и  явл яю тся  вопросы , связан н ы е с появлен и ем  кон курен ц ии  меж ду 
у ч и телям и  разли чны х ш кол. Сложности они в и д я т  и в н алаж и ван и и  отнош ений  с 
адм и ни страц и ей , а такж е создании  нового учительского  коллекти ва.

2. С оздание новы х классов из учеников разли чны х ш кол м ож ет 
п р ед ставлять  собой особую проблему, к оторая  коснётся, преж де всего, детей . 
П оэтому у ч и тел я  считаю т, что классы  необходим о сохранить и продолж ать 
кури ровать  тем и  классны м и руководителям и , которы е бы ли до о б ъ ед и н ен и я  ш кол.

3. У чителя, работаю щ ие в уж е созданном  ком плексе, отм ечаю т, что 
ф орм и рован ие новы х отнош ений  с р о ди телям и  не я в л яется  проблем ой и не 
в ы зы в ает  сильного  н апряж ения. П оэтому опасение учителей  из школ, которы е 
то л ько  и нтегрирую тся, не оправды ваю тся.

4. Родители  (присоединяем ой  ш колы ), в больш ей степени  обеспокоены  
реш ением  вопроса ф орм и рован и я  взаи м оотн ош ен и й  с н овы м и уч и телям и  и сменой 
м еста и специф ики  учёбы  их детей .

5. У чащ иеся вы д ел яю т д л я  себя как н аи более актуальн ы е проблем ы , 
связан н ы е с н алаж и ван и ем  отнош ений  с новы м и учителям и , ф орм ированием  
взаи м оотнош ен и й  с н овы м и учащ им ися.
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6. Одной из наиболее кон ф ли ктогенн ы х д л я  участников об разовательн ы х  
отнош ений  и д л я  образован и я  в целом  ситуаций при реорган и зац и и  ш кол 
стан ови тся  эли м и н и рован и е разн ооб рази я  образовательн ы х  траектори й , в 
резу льтате  чего вели ка  вероятн ость  сниж ения или даж е у тр аты  уровн я 
проф ессионализм а педагогов, способны х работать  по специальны м  программам .

П олученны е р езу льтаты  вы д ел яю т озвученны е участникам и  и нтервью  
ож идаем ы е н ап равлен и я  д еятельн о сти  адм и ни страц и и  по сниж ению  рисков, 
связан н ы х с реш ением  очерченны х проблем:

A) О сущ ествить п одготови тельную  работу  по инф орм ированию  всех 
участников и н теграти вн ого  процесса о целях и перспективах  и н теграц и и  и 
вы работке  новы х принципов взаи м одей стви я  м еж ду педагогам и  в создаю щ емся 
новом  об разовательн ом  пространстве.

B) Больш ее вн им ан и е уд елять  инф орм ированию  род и телей  о происходящ их 
и зм енен иях  в об разовательн ом  ком плексе и и спользованию  их п отен ц и ала  в 
осущ ествляем ы х м ероприятиях . Ф орм ировать у роди телей  п ози ти вн ы е установки, 
н ап равлен н ы е на п ри н яти е новы х учителей  в классах, где будут учиться  их дети.

В) С оздать условия д л я  сохранения м еста учебы  д етей  в период адап таци и  
ш колы  в рам ках образовательн ого  комплекса.

Г) Успеш ная ад ап тац и я  и сниж ение уровн я  рисков д еви ан тн ого  п оведен ия 
учащ ихся возм ож но за счёт сохранения основного состава педагогического  
коллекти ва, которы й  их учил до и н теграц и и  школ.

В исследуем ы х образовательн ы х  учреж дениях  и ком плексах  мы  вы яви ли  
п роблем н ы е д л я  каж дой категори и  участников об разовательн ы х  отнош ений 
ситуации, которы е в процессе р еорган и зац и и  даю т высокую  степень 
кон ф ли ктоген н ости  и обостряю т социальны е риски. Больш инство этих ситуаций 
являю тся  результатом  дезорган и зую щ его  во зд ей стви я  сли ян и я ш кол. Но в наш ем 
случае, разн ы е м одели  взаи м одей стви я  субъектов и н теграц и и  даю т разную  степень 
н ап ряж ен ности  и конф ликтогенности .

В наш ем исследовательском  поле мы вы дели ли  несколько м оделей  
взаи м одей стви я  субъектов реорган и зац и и  в составе образовательн ого  ком плекса: 1) 
сохранение автоном ности  каж дого субъекта с созданием  общ его внеучебного 
п ростран ства  и общ их служб специалистов, 2) поглощ ение одним  субъектом , как 
правило, более крупны м, всех остальны х, 3) сохранение автоном ности  субъектов с 
общ им ф орм альны м  адм и ни стри рован и ем . Н аибольш ая вы раж ен ность н егати вн ы х 
оценок разли чны х сторон ж и зн и  наш их респ он ден тов обнаруж ена во второй  
м одели  -  поглощ ении одним  субъектом  остальны х. Н аим еньш ая -  в первой.

Снижение риска орган изац ион н ы х и адм и н и страти вн ы х кон ф ли ктов  на этапе 
сли ян и я д о сти гается  через создание уп равленческой  ком анды  с вы работкой  общих 
принципов, задач, общ его д л я  всех субъектов п ростран ства  при сохранении 
особенностей  и достиж ений  каж дого. Такова стратеги я  адм и ни страц и и  СОШ № 
2077 г. М осквы, чья и н тегр ати в н ая  работа началась с двухнедельного  мозгового
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ш турма, ставш его одн оврем ен н о ком андообразую щ им  и п роф илактическим  
ф актором . П редвари тельное общ ее обсуж дение им ело результатом  такж е 
п роекти рован и е процесса сли ян и я на разны х уровнях, в том  числе, на уровне 
специалистов (об ъ ед и н ен н ая  психологическая служба). Важным результатом  такой  
работы  стало такж е создание и разработка  програм м ы  действи й  таких  новых, или 
по-новому осм ы сленны х инсти туц и ональн ы х форм уп равлени я, как  ком иссия по 
урегулированию  споров меж ду участникам и  об разовательн ы х  отнош ений, 
уп равляю щ и й  совет, ш кольн ая служба п рим ирен и я. СОШ № 2077 мож но отнести  к 
первом у ти п у  м оделей  реоргани заци и , которы й  явл яется  наиболее п родуктивн ы м  в 
плане предупреж дения орган изац ион н ы х конф ликтов. Но больш ое количество  
субъектов  и нтеграц и и  (всего 17, из них 10 дош кольн ы х учреж дений  и две ш колы  с 
особыми коррекц и он ны м и  програм м ам и), побудило адм инистрацию  и 
управляю щ ий совет вы йти  на новы й  уровень орган изац ион н ого  у п р авл ен и я  -  
разработку  стратеги и  р азви ти я  ком плекса на основе эф ф екти вн ого  ко н тр ак та  и 
м одели  полисистем ны х связей  меж ду вн утрен н и м и  элем ентам и  системы , а такж е 
п рограм м ы  повы ш ен и я кон ф ли ктологической  ком п етен тн ости  всех участников 
образовательн ы х  отнош ений.

В целом, учи тельское  сообщ ество готово к кон структи вн ы м  изм енениям , 
однако необходим о осущ ествлять п одготови тельную  работу  по инф орм ированию  
всех участников и н теграти вн ого  процесса и вы работке  новы х принципов 
взаи м од ей стви я  меж ду педагогам и  в создаю щ ем ся новом об разовательн ом  
пространстве.

П роведенное исследование ситуации в средних образовательн ы х  
учреж дениях  М осквы, находящ ихся в новой ситуации  реорган и зац и и  в 
о б р азо вател ьн ы е ком плексы , вы яви ло  н али чие п ри н ц и пи альн о  нового ти п а 
конф ликтов, связан н ы х с кризисом  уп р авл ен и я  субъектам и  и нтеграц и и . Это 
н еи збеж ны й  процесс реакц и и  н а резкое  и зм ен ен и е вн утрен н и х и внеш них 
взаи м одей стви й  системы , при  котором  ш колы  оказали сь перед  непростой  задачей  
-  вы р аб о тать  н овы е п рави ла  ф ункц и они ровани я новой  систем ы  -  об разовательн ого  
ком плекса. И в этом  процессе роль научно-исследовательских  подходов заклю чается  
в создании  условий  и побуж дении собственной  творческой  и н и ц и ати вы  и 
уп равленческой  ком п етен ц ии  адм и ни страц и и  ш кол и всех субъектов 
образовательн ы х  отнош ений  к поиску новы х ф орм п реодолен и я  кон ф ли ктов  на всех 
уровн ях  и этапах  и нтеграц и и . С опровож дение и м етодическое оснащ ение этого 
процесса -  важ ны й ф актор  создания вари ати вн ы х  м оделей  уп равлен и я  
кон ф ли ктам и  с учетом  ресурсов и специф ики и нтегри руем ы х субъектов.

Одним из н аи более п родуктивн ы х подходов как  к реш ению  проблем, 
связан н ы х с реорган и зац и ей  учреж дений  образован и я  (кон ф ли кты  и социальны е 
риски  кри зисн ого  периода), так  и характерн ы х д л я  него и м м ан ен тн о  (девиан тн ого  
и д ели н кветн ого  поведения, ш кольного  буллинга, ш кольной  дезадаптац и и , 
сти гм ати зац и и  и и склю чения и пр.), -  яв л я ется  восстан ови тельн ы й  подход. 
Р азви тие восстан овительн ы х  технологий  в систем е образован и я  (ш кольны е и 
тер р и то р и ал ьн ы е  службы прим ирен и я, восстан овительн ы е конф еренции, круги 
поддерж ки  сообщ ества, ч елн очн ая  м еди ац и я и пр.) стало уж е н еотъем лем ой  частью  
систем ы  уп равлен и я  кон ф ли ктам и  в образовательн ой  среде. По данн ы м
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м ониторинга, п роведен ного  НИЛ Ю венальны х техн ологий  совместно с Ц ентром 
«С удебно-правовая реформа», в 2012 году число служб п ри м и рен и я и М оскве 
увели чилось в три  р аза  по сравнению  с 2011 годом. В 2012 году в московских 
ш колах акти вн о  работало  уже 24 службы прим ирен и я, 43 взрослы х м еди атора  и 218 
м еди аторов-ш кольн иков. В течен и е года в програм м ах п ри м и рен и я п рин яли  
участие 812 человек, из них 137 взрослы х и 675 п одростков [2].

П роводим ы й еж егодно ан али з работы  восстан овительн ы х  програм м  в 
образован ии  сви д етельствует  не только  о количествен ном  росте, но и 
качественном  повы ш ении  п отребности  в разви ти и  кон ф ли ктологически х  и 
м еди ати вн ы х ком п етен ц ий  у  всех участников образовательн ого  процесса.

Службы п ри м и рен и я все чащ е доп олн яю тся другим и ф ормами:

•  п одростковы м и  объ ед и н ен и ям и  или  волонтерским и  ком андам и, 
основанны м и н а  и дее п ри м и рен и я и бескон ф ли ктн ого  общ ения,

•  еж ен едельн ы м и  зан яти я м и  со ш кольн и кам и  в виде П рограммы  
внеурочной  д еятельн о сти  по восстан овительн ом у  подходу,

•  роди тельски м и  клубами,

•  образовательн ы м и  програм м ам и  д л я  п едагогов по восстан ови тельн ы м  
п ракти кам  и другим и  «родственны м и» н ап равлен и ям и  д еятельн о сти  [1].

П одобного рода работа, н ап р авлен н ая  на сниж ение риска кон ф ли ктов  м еж ду 
педагогам и, адм и ни страц и ей  и специалистам и в процессе реорган и зац и и  
образовательн ы х  учреж дений  при слиянии, д ает  такж е основу д л я  орган изац ии  
систем ы  п роф и лакти ки  кон ф ли ктов  и правонаруш ений  н есоверш еннолетних, а 
такж е м и н им изац ии  н егати вн ы х последствий  в случае их возн икн овен и я . Н овые 
технологии , в том  числе, «С емейная конф еренция», «Круги поддерж ки сообщ ества» 
и «С емейная м ини-м едиация»  п редлагаю тся д л я  работы  с роди тельской  
общ ественностью  и с сем ьям и детей , находящ им ися в слож ной ситуации для 
п овы ш ен и я уровн я  д овери я  к об разовательн ом у  ком плексу  и м и н им изац ии  
обращ ений в органы  уп равлен и я  образованием .

Итак, в процессе разраб отки  собственны х м оделей  у п р авл ен и я  кон ф ли ктам и  
и социальны м и рискам и в об разовательн ы х  ком плексах  Москвы, с которы м и  
р аб о тает  НИЛ Ю венальны х технологий , одним  из основны х яв л я ется  
восстан ови тельн ы й  подход, наиболее отвечаю щ ий принципам  содерж ательного  
орган изац ион н ого  управления.

На соврем енном  этапе реф орм и рован и я  систем ы  образован и я  и 
р еорган и зац и и  об разовательн ы х  учреж ден ий  необходим о в создан и е и разви ти е  
систем ны х м оделей  п реодолен и я  ф акторов десоц и али зац и и  вклю чать новы е или 
по-новом у п ереосм ы слен ны е и н сти туц и он альн ы е ф ормы, а именно: У правляю щ ие 
советы  образовательн ы х  учреж дений . Комиссии по урегулирован ию  споров меж ду 
участн и кам и  об разовательн ы х  отнош ений  (КУС], тер р и то р и ал ьн ы е  и ш кольн ы е 
служ бы  п ри м и рен и я (ТСП и ШСП), ком плексны е п сихолого-м едико-социальны е
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центры и пр. Для развития этих моделей образовательным комплексам и ПМСС- 
Центрам Москвы требуется организационно-методическая помощь. В построении 
эффективного внутрисистемного и межсистемного взаимодействия должны 
участвовать также органы системы профилактики (КДНиЗП, ПДН, органами опеки и 
соцподдержки и пр.), которые также нуждаются в ресурсном обеспечении работы 
современными методиками, управленческими и социальными технологиями, 
включая восстановительные. С этой целью необходимо организовать цикл 
обучающих и методических семинаров с представителями администраций ГБОУ, 
ПМСС-Центров, участников управляющих советов, КУС, ШСП, КДН. В работу с 
родителями необходимо внедрять программы «Семейные конференции» и 
«Примирение в семье». На базе инновационных площадок ПМСС-Центров и 
эффективных образовательных комплексов необходимо сформировать 
стажировочные площадки, организовать регулярные семинары, тренинги, 
обучающие программы по развитию конфликтологической компетентности 
специалистов, работающих с десоциализированными детьми. Основой этих 
процессов должна быть планомерная научно-практическая работа по анализу 
российских и зарубежных современных подходов и практик преодоления 
десоциализации несовершеннолетних и восстановительного правосудия.
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The artic le  analyzes the  prob lem s of m an ag em en t of the  educational complex, including on 
the  basis of subjective percep tions ab o u t teachers, pa ren ts , s tu d en ts  from  a v a rie ty  of 
sub jects in tegration . The resu lts  of a p ilo t study  conducted  in 2013 by  em ployees of 
juvenile technologies NIL 6 educational in s titu tions  in Moscow, a t d ifferen t stages of 
reorgan ization  in th e  educational com plexes. The stu d y  answ ers the  question : w h a t a re  the  
risks for the  educational in stitu tions and  p artic ipan ts  of educational re la tions accom pany 
the  process of reorgan ization , how  to  identify and  p re v e n t conflicts, en su re  the  norm al 
school s tu d en ts  and  teach ers  to  w ork  (th is w atchdog  function is im p o rtan t in any  
organizational changes as they  them selves a re  d isconcerting  in re la tion  to  the  sam e 
organization, stressfu l and  conflict factor). Based on the  re su lts  of the  study  w as to  develop 
a d ra ft m odel "O rganization of p reven tion  and  reso lu tion  of conflicts and  o th e r social risks 
in educational com plexes", w hich includes guidelines for th e  heads of educational facilities, 
teach ing  aids for professionals schools, PMSS cen ters  and  o th e r in stitu tions of p revention , 
as well as collections m ateria ls  for im plem en tation  in educational com plex m odels w ith 
conflicts and  th e  fo rm ation  of com petencies konfliktological p artic ip an ts  in th e  educational 
process, including on the  basis of re s to ra tiv e  m ediation  (on th e  m odel of th e  School and  the  
T errito ria l service of reconciliation).
Keywords: m anagem ent m odel, educational com plexes, re s to ra tiv e  m ediation, conflict 
m ediation, conflictological com petence, m ain tenance of m inors in conflict w ith  the  law.
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Связь субъективных оценок 
пациентов, находящихся на 
принудительном лечении с 
выраженностью негативной 
симптоматики и уровнем 
когнитивного функционирования
К а б а н о в а  Т.Н., научный сотрудник, ФГБУ «Ф едеральный медицинский исследоват ельский  

центр психиатрии и наркологии» М инистерства здравоохранения Российской Федерации 
( tatianak0607@ yandex.ru)

КазаКОвЦвв Б.А., докт ор медицинских наук, профессор, заслуж енный врач РФ, 
руководит ель Отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии ФГБУ 
«Ф едеральный медицинский исследоват ельский центр психиатрии и наркологии»  
М инистерства здравоохранения Российской Федерации (bakazakovtsev@ serbsky.ru)

В статье п редставлен ы  р езу льтаты  и сследован ия взаи м освязи  субъекти вны х оценок 
психически больны х со степенью  вы раж енности  н егати вн ой  сим птом атики  и 
уровнем  когн и ти вн ого  ф ункционирования. В ы делены  особенности  восп ри яти я  
больны м и разли чны х аспектов п рин уди тельн ого  леч ен и я  и субъекти вной  
удовлетворен н ости  лечением . При обследовании  94 пац и ен тов мужского пола с 
ди агнозом  органическое психическое расстройство  и ш и зоф рен и я и сп ользовался  
ди агности ческий  комплекс, состоящ ий из патопсихологического  исследования, 
ф орм али зован н ой  карты  обследования, ш калы  оценки  н егати вн ой  сим птом атики  
SANS, опросника вы раж енности  психопатологической  сим птом атики  SCL-90, 
сам оотчета имею щ ихся проблем , а такж е -  авторского  и н струм ен та  П роверочного 
ли ста  отн ош ен ия к лечению  и пребы ванию  в стационаре (Б улы гина В.Г, К абанова 
Т.Н., 2011). В ы явлены  р азли ч и я  в субъективны х оценках аспектов п рин уди тельн ого  
л еч ен и я  и социального  ф ункц и они ровани я больны х с разли чной  степенью  
вы раж ен ности  н егати вн ой  сим птом атики  и зависим ость субъекти вны х оценок от 
уровн я  когн и тивн ого  ф ункционирования.

Ключевые слова: п ри н уди тельн ое лечени е (ПЛ), субъекти вны е оценки, н егати вн ая  
сим птом атика, когн и ти вн ое ф ункционирование.

Введение

С тационарное п рин уди тельн ое лечени е (ПЛ) я в л яется  ведущ им этапом  
м едицинской  п роф и лакти ки  соверш ения повторны х п равонаруш ений  психически
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больны м и. Вопрос п рекращ ен и я или  и зм ен ен и я  вида п рин уди тельн ого  л еч ен и я  с 
и сп ользовани ем  кри тери ев  клинического  и социального  п рогн оза требует  
всестороннего  ан али за  и учета  ком плекса клинико-психопатологических, 
социально-дем ограф ических и психологических ф акторов [1; 2].

В психиатрической  клин и ке нередко  мож но наблю дать, с одной стороны, 
н есоответствие  тяж ести  психопатологических расстройств уровню  соц и альн о
трудового  приспособления, а с другой стороны  -  синдром ально-нозологический  
ди агн оз не д ает  в полной м ере инф орм ацию  о возм ож ностях  адап тац и и  кон кретн ого  
больного. П сихологические м еханизм ы  адап тац и и  в зн ач и тельн ой  степени 
оп ределяю т уровень социально-психологического ф ункц и они ровани я ли чн ости  и 
участвую т как в ф орм ировании , и особенно редукции  психопатологической  
сим птом атики , так  и в стан овлен и и  п риспособительного  п оведен и я  [4; 5].

Д анное полож ение бы ло подтверж ден о  рядом  вы явлен н ы х  законом ерностей . 
Так н ей рокогн и ти вн ы й  д еф и ц и т  -  это более вали дн ы й  п реди ктор  социального  
ф ункц и они ровани я в общ естве, чем п о зи ти вн ая  и н егати вн ая  сим птом атика. То есть 
п оказатели  когн и тивн ого  ф ункционирования, а не собственно клин и ческие 
симптомы , явл яю тся  важ ны м и и н д и каторам и  им ею щ егося у  больны х п отенц и ала  
социальной  адаптации . А у судебно-психиатрических п ац и ен тов  при  м енее глубоких 
(психопатоподобны х) наруш ениях ведущ ую  роль в соверш ении общ ествен н о
опасны х действи й  (00Д ) и граю т н егати вн ы е  соци альн о-личн остны е ори ен тац ии  
больны х -  наиболее стаби льн ы е ф акторы  рец и ди ва ООД.

Таким образом  к о н к р ети зац и я  целей  и построение и нди ви дуальн ого  
п рогн оза требую т более полной  инф орм ации  о характере  ф ункц и они ровани я 
больного  в среде, о ф акторах  не только  биологического, но и соц и альн о
психологического порядка, определяю щ их адаптацию  больного  [3].

Бы ло обследовано 140 п ац и ен тов  мужского пола в возрасте  от 19 до 63 лет, 
находящ ихся на адап таци он н о-ди агн ости ческом  этап е  ПЛ в М осковской ПБ № 5 и 
О рловской ПБСТИН. Д алее бы ло п роведен о  п овторное тести р о ван и е  9 4  из 140 
больны х, находящ ихся на этапе подготовки  к вы писке. В группу обследованны х 
входили п ац и ен ты  с ди агнозом  ш и зоф рен и я и п ац и ен ты  с органическим и 
психическим и расстройствам и. С редний врем ен н ой  и н тервал  меж ду двум я 
зам ерам и  составил 2 года.

Диагностический комплекс включал следующие методики:

1. П роверочны й ли ст  отн ош ен ия к лечению  и пребы ванию  в стационаре 
(Б улы гина В.Г, К абанова Т.Н., 2011). Д анная м етоди ка п редн азн ач ен а  для  
оп ределен и я  субъективны х оценок больны х, находящ ихся на ПЛ и их установок в 
отнош ении  лечения. В р езу льтате  ан али за  историй  болезни, протоколов 
эксп ери м ен тальн ы х исследований , и н тервью и рован и я  больны х бы ли вы делены  
следую щ ие блоки: отнош ение к лечению , отнош ение к пребы ванию  в стационаре, 
отн ош ен ия с врачом  и персоналом , отн ош ен ия д овери я  меж ду врачом  и пациентом , 
отн ош ен ия с другим и п ациентам и , атри буц и я и зм енен ий  клинического  состояния. 
Бы ло отобрано 19 у тверж ден и й  с нескольки м и  вари ан там и  ответов. И спы туемому 
п редлагалось на каж дое утверж ден и е вы брать  один вар и ан т  ответа.
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2.О просник вы раж енности  психопатологической  сим птом атики  (L. D erogatis 
(1973), адап ти рован  Н.В. Т арабриной  (2001)). М етодика п редн азн ач ен а  д л я  оценки 
глубины  психических наруш ений и ди нам и ки  п си хотерапевтического  воздействия. 
О просник вклю чает 90 сим птом ов и ощ ущ ений, испы туем ом у необходим о у казать  
из пяти  п редлож енны х вари ан тов  тот, которы й  наиболее точно отраж ает степень 
вы раж ен ности  или отсутствия в его состоянии  перечисленны х симптомов. О просник 
состоит из следую щ их ш кал: сом атизации  (SOM), м еж личностной  сен зи ти вн ости  
(INT), обсессивно-ком пульсивны х расстройств (О-С), депрессии  (DEP), тревож ности  
(ANX), враж дебности  (HOS), ф обической тревож ности  (РНОВ), ш калы  п аран ойяльн ой  
сим птом атики  (PAR) и психотизм а (PSY). М етодика содерж ит д ва  индекса, 
отраж аю щ их степень вы раж ен ности  сим птом атики  (GSI) и н али чие
сим птом атического  дистресса (PSDI).

3. Самоотчет. С амооценка имею щ ихся проблем . Д анная м етоди ка и спользуется 
д л я  оценки  риска, которы й  п р ед ставляет  п равон аруш и тель , и и ден ти ф и каци и  
ф акторов, которы е вл и яю т на соверш ение правонаруш ения. М етодика бы ла 
р азр аб о тан а  совместно Тю рем ной Службой и Службой П робации США. С амоотчет 
состоит из 28 утверж ден и й . И спы туемому п редлагается  отм ети ть, что явл яется  для  
него проблем ой, и связана ли  эта  проблем а с его проти воп равны м  поведением .

4. Ф орм али зованн ая к ар та  обследования, вклю чаю щ ая соц и альн о
дем ограф ические, кри м и нологи чески е, клинические, психологические перем енны е. 
А нализу п одвергались оц ен и ваем ы е лечащ им  врачом  показатели : особенности 
ф арм акотерапии , у д овлетворен н ость  п ац и ен та лечением , эф ф екти вн ость  
психотерапевтических  м ероп риятий , акти вн ость  больного  в отделен и и , и при 
реш ении  своих социальны х проблем .

5. Ш кала вы раж ен ности  н егати вн ой  сим птом атики  (SANS). Ш кала состоит из 5
блоков, таких  как: уп лощ ение и ри ги дн ость  аф ф екта, н аруш ение речи, апато- 
абулические расстройства, ан гедон и я-асоц и альность , вним ание.
В ы ш еперечисленны е блоки состоят из н ескольки х  подпунктов (сим птом ов), 
вы раж ен ность сим птом а оц ен и вается  по 5-балльной  системе. Ш кала заполн ялась  
лечащ им  врачом.

Процедура исследования

Д ля п рояснен ия вопроса о вли ян и и  вы раж ен ности  н егати вн ой  сим птом атики  
на субъекти вны е оценки, бы л п роведен  ан али з п оказателей , вериф и ци рованн ы х 
лечащ им  врачом  (особенности  ф арм акотерап и и , удовлетворен н ость  п ациентом  
лечением , эф ф екти вн ость  психотерапевтических  м ероп риятий , акти вн ость  
больного  в отделен и и  и при реш ении  своих социальны х проблем ), в отнош ении  тех 
больны х, которы е находились на этап е  подготовки  к вы писке. Также зап олн ялась  
ш кала вы раж ен ности  н егати вн ой  сим птом атики  (SANS).

По степени  вы раж ен ности  н егати вн ой  сим птом ати ки  все больн ы е бы ли 
разделен ы  на 4 кварти ля: в первом  -  м и н и м альн ая  вы раж енность, во втором  -  
средн яя  вы раж енность, в тр етьем  -  ум ерен н ая  вы раж енность, в четвертом  -  
м акси м альн ая вы раж енность.
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Д ля оп ределен и я  связи  субъективны х оценок пац и ен тов с вы раж енностью  
н егати вн ой  сим птом атики  был проведен  ан али з таблиц  сопряж енности.

Следующ им этапом  и сследован ия бы л к л а с т е р н ы й  а н а л и з  по м е т о д у  К- 
средн и х  с разби ен и ем  на 2 кластера  по патопсихологическим  п оказателям , а именно: 
общ ий уровень п о зн авател ьн о й  сферы, объем  сведений  и знаний, способность 
о ри ен ти роваться  в практических, ж итейских  ситуациях, обучаемость, объем  
непосредственного  и опосредованного  запом инания, вним ание, тем п 
работоспособности , ассоц иати вн ая сфера, ди нам и чески й  аспект, оп ерац ион альн ы й  
аспект, м оти вац и он н ы й  аспект, критичность, адекватн ость  субъекти вного  качества 
ж изни . Д ля вы яв л ен и я  значим ы х взаи м освязей  м еж ду принадлеж ностью  к 
вы делен н ы м  кластерам  и клин и ко-соци альн ы м и  п оказателям и  был использован  
кр и тер и й  х 2.

Д ля ан ал и за  особенностей  субъекти вны х оценок имею щ ихся симптомов, 
проблем  социального  ф ункц и они ровани я и разли чны х аспектов проводим ого ПЛ, 
обусловленны х специф икой когн и тивн ого  ф ункционирования, бы л вы бран  
н еп арам етри чески й  м етод  сравн ени я групп U М анн-Уитни.

Результаты исследования

П ациентов п е р в о го  к в а р т и л я  -  м и н и м а л ь н а я  вы р а ж ен н о ст ь н ега т и в н о й  
си м п т о м а т и ки  -  значим о отли чаю т таки е  перем енны е, как: д овери е лечащ ем у 
врачу, акти вн ость  в общ ении с родствен н икам и  и друзьям и. При этом  общ ение с 
другим и  п ац и ен там и  бы ло преим ущ ественно  и зби рательн ы м . Значим о чащ е 
п ац и ен ты  кон ф ли ктовали  с соседями по п алате  и з-за  беспорядка в палате. Этих 
больны х отли чает  опасения по поводу проблем  с трудоустройством  после вы писки. 
Также для  пац и ен тов первого  к в ар ти л я  характерн а  удовлетворен н ость  лечени ем  в 
связи  отсутствием  побочны х эф ф ектов.

П олож ительная д и н ам и ка  отм еч ается  в кри ти ч еской  оценке своего состояния. 
О три цательн ая ди н ам и ка  н аблю дается  в заявлен и и  у  больны х ранее не 
отм ечавш ихся следую щ их проблем : неспособности  сп равляться  со злобны м  
аф ф ектом , объяснен ии  трудн остей  ком м уникации  и п роявлен и й  агрессии  своими 
патохарактерологически м и  особенностям и  и вербальн ы м и  п ровокациям и  
окружаю щ их.

Без и зм ен ен и й  остались таки е  асп екты  субъекти вны х оценок, как: 
м оти ви ровки  н аруш ений  реж има, п роблем ы  со сном. Н еизм енны м  такж е остался 
п роц ен т  больны х у довлетворен н ы х  проводим ы м  лечением .

О днако данную  группу отл и ч ает  небольш ой  п роц ен т больны х с вы сокой  
степенью  осознан ия болезни , и больны х, в отнош ении  которы х  п оставлен н ы е 
п си хотерапевти ческие задачи  бы ли  не реали зован ы .

П ациентов в т о р о го  к в а р т и л я  -  ср ед н я я  ст еп ен ь  вы р а ж ен н о ст и  н ега т и в н о й  
си м п т о м а т и ки  -  значим о отли чаю т таки е  п ерем ен н ы е как: д овери е лечащ ем у 
врачу, акти вн ость  в общ ении с родствен н икам и  и друзьям и, и зб и р ател ьн о е  общ ение 
с другим и  пациентам и , удовлетворен н ость  лечени ем  в связи  с отсутствием  
побочны х эф ф ектов, н али чие опасений, что от  них отверн ется  сем ья и возн и кн ут
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проблем ы  с трудоустройством  после вы писки. О бращ ает вним ание, что в данной  
группе значим о больш е больны х, осознаю щ их н али чие у себя психического 
расстройства, а такж е пациентов, в отнош ении  которы е бы ли полностью  
р еали зован ы  психотерапевтические задачи.

П ациентов т р е т ь е го  к в а р т и л я  -  ум ерен н ая  вы раж ен ность н егати вн ой  
сим птом атики  -  значим о отли чаю т таки е  п ерем ен ны е как: кон ф ли ктн ость  с 
другим и  п ац и ен там и  и з-за  беспорядка в палате, п реим ущ ественно письм енное 
общ ение с родственникам и , а такж е отсутствие беспокойства по поводу р азр ы ва  
сем ейны х связей. Однако д л я  таких  п ациентов характерн ы  опасения о возм ож ны х 
трудн остях  в трудоустройстве после вы писки.

П олож ительная ди н ам и ка отм ечается  в способности совладать  со злобны м  
аф ф ектом , в удовлетворен н ости  проводим ы м  лечением . О тм ечается увели чен и е 
количества  больны х, отрицаю щ их н аличие кон ф ли ктов  с соседям и по палате, 
объясняю щ их трудн ости  ком м уникации  с окруж аю щ ими и п роявлен и е  агрессии 
своими патохаракетрологически м и  особенностям и и вербальн ой  провокацией . 
О три цательн ая ди н ам и ка  отм ечается  в п оявлен и и  проблем  с засы п ан и ем  и 
н едостаточной  кри тической  оценке своего состояния.

П ациентов ч е т в ер т о го  к в а р т и л я  значим о отли чаю т таки е  п ерем ен н ы е как: 
н едовери е лечащ ем у врачу и н екри ти чность , при  отсутствии  кон ф ли ктов  с другим и  
пациентам и . Таких пац и ен тов х арактери зует  озабоченность проблем ой 
трудоустрой ства после вы писки. Согласно м нению  больны х, отм ечается  
п олож и тельн ая  ди н ам и ка  в способности совладать  со злобны м  аф ф ектом . Кроме 
того  отм ечается  ум ен ьш ен ие проблем  в соблю дении реж им ны х требован и й , 
н еудовлетворен н ости  проводим ы м  лечением , редуцировании  кон ф ли ктов  с 
соседями по палате. П ациенты  этой  группы  объ ясн яю т трудн ости  ком м уникации  и 
п роявлен и е агрессии своими п атохарактерологически м и  особенностям и и 
вербальн ой  п ровокацией  со стороны  окружаю щ их.

Д алее бы ли п р оан али зи рован ы  взаи м освязи  уровн ей  р азв и ти я  когн и ти вн ы х 
ф ункций и субъекти вны х оценок имею щ ихся проблем  в социальном  
ф ункционировании . И спы туемы е в группе со средним  уровн ем  р азви ти я  
когн и тивн ы х ф ункций, в отли чи е от группы  испы туем ы х с н и зки м  уровнем , не 
склонны  воспри н им ать как  проблем у н еп он и м ан и е чувств других лю дей, азартн ы е 
игры , связь с дурной  ком панией.

П роведенны й ан али з показал , что группа со ср ед н и м  у р о в н е м  к о гн и т и в н о го  
ф ун к ц и о н и р о ва н и я  по сравнению  со второй  значим о отли чается  лучш ей учебой в 
ш коле, более вы соким  образовательн ы м  уровнем , чащ е гарм он и чн ы м и  условия 
воспитания. Те, кто соверш ал преступления ранее, в группе со средним  уровнем  
когн и ти вн ого  ф ункционирования, чащ е ож идаем ого соверш али уби йства  и 
п реступ лен и я с п рим енением  насилия, а во второй  группе -  с н изки м  уровнем  
когн и ти вн ого  ф ун кц и они ровани я -  коры стн ы е п реступ лен и я без насилия. В группе 
со средним  уровнем  когн и тивн ого  ф ункц и они ровани я п реступ лен и я чащ е 
соверш аю тся в состоянии  алкогольного  оп ьян ени я, чащ е отм ечаю тся н аруш ения 
реж им а и больш ая и н ди ф ф ерен тн ость  к мерам  взы скания.
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Лица с н изки м  уровнем  когн и ти вн ого  ф ункц и они ровани я значим о чащ е 
зая в л я ю т  в качестве проблем  трудн ости  пони м ан и я чувств других лю дей  и 
трудн ости  с получением  работы .

Лиц со средним  уровн ем  когн и ти вн ого  ф ун кц и они ровани я значим о отли чает  
сниж ение кри ти ки  к собственной  личности , болезни  и ситуации 00Д , установочное 
п оведен ие в виде отказа  от  лечени я, н едовери я  врачу и персоналу, а такж е в виде 
дем он страц ии  кон вен ц ион альн ости  установок. Они зн ачи м о чащ е зая в л я ю т  о 
н али чии  у них сим птом ов м еж личностной  тревож ности , депрессии, ф обии и 
психотицизм а.

Таким образом, среди клин и ко-соци альн ы х перем енны х, с лучш им уровнем  
когн и ти вн ого  ф ункц и они ровани я ассоциирую тся более тяж ки е  00Д , соверш ение их 
в состоянии  алкогольного  оп ьянения, сниж ение уровн я  критичности , во врем я 
осущ ествления ПЛ -  устан овочное поведение, часты е н аруш ения реж им а и больш ая 
и н ди ф ф ерен тн ость  к мерам  взы скания.

У пациентов с  м и н и м а л ь н о й  в ы р а ж е н н о с т ь ю  н е г а т и в н о й  с и м п т о м а т и к и  
бы ла вы явлен а п олож и тельн ая  ди н ам и ка  в кри тической  оценке своего состояни я и 
одноврем енном  появлен и и  не заявлен н ы х  ранее проблем: неспособности
сп равляться  со злобны м  аф ф ектом , объяснен ии  трудн остей  ком м уникации  и 
п роявлен и й  агрессии своими патохарактерологически м и  особенностям и и 
вербальн ы м и  п ровокациям и  окружаю щ их. Без ди н ам и ки  остались м оти ви ровки  
наруш ений реж им а и проблем  с засы панием , такж е остался н еи зм ен н ы м  п роцен т 
больны х, удовлетворен н ы х проводим ы м  лечением .

П ациентов со средней  степенью  в ы р а ж е н н о с т и  н е г а т и в н о й  с и м п т о м а т и к и  
значим о отли чает  н али чие д овери я  к лечащ ем у врачу, акти вн ость  в общ ении с 
родствен н икам и  и друзьям и, и зб и р ател ьн о е  общ ение с другим и пациентам и . У 
пац и ен тов вы зы в ает  опасение, что от них отверн ется  сем ья и во зн и кн у т  слож ности 
с трудоустройством  после вы писки. И менно в этой  группе отм ечается  осознание у 
себя психического расстрой ства и оценка врачам и  п олноты  реали зац и и  
психотерапевтических  задач.

П ациентов с ум еренн ой  в ы р а ж е н н о с т ь ю  н е г а т и в н о й  с и м п т о м а т и к и  
о тли чает  п олож и тельн ая  ди н ам и ка в увели чен и и  способности совладани я со 
злобны м  аф ф ектом , в уд овлетворен н ости  проводим ы м  лечением , отм ечается 
увели чен и е количества  пациентов, отрицаю щ их н али чие кон ф ли ктов  с соседями по 
палате. П ациентов этой  группы  отли чаю т трудн ости  ком м уникации  с окруж аю щ ими 
и объяснен ие п р о явл ен и я  агрессии своими п атохарактерологически м и  
особенностям и и вербальн ой  провокацией .

У п ац и ен тов с м аксим ально  в ы р а ж е н н о й  н е г а т и в н о й  с и м п т о м а т и к о й  такж е 
отм ечено п роцентное сниж ение лиц, заявляю щ и х о проблем ах совладани я со 
злобны м  аф ф ектом , удовлетворен н ы х  проводим ы м  лечением , ум ен ьш ен ие проблем  
в соблю дении реж им ны х требован и й , редукция кон ф ли ктов  с соседями по палате. 
П ациенты  этой  группы  объ ясняю т трудн ости  ком м уникации  и п роявлен и й  агрессии 
своими патохарактерологически м и  особенностям и и вербальн ы м  провокати вн ы м  
поведением  со стороны  окружающ их.
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Communication subjective 
assessments of patients undergoing 
compulsory treatment with the 
severity of negative symptoms and 
cognitive functioning level
K a b a n o v  T.N., R esearch er, FGBU "Federal M ed ica l R esearch  C en tre  o f  P sych ia try  a n d  
A dd ic tio n "  o f  th e  M in is try  o f  H ealth  o f  th e  R ussian F edera tion  ( ta tia n a k 0 6 0 7 @ ya n d ex .ru )

K a za k o v tse v  B.A., H ea d  o f  e p id em io lo g ica l a n d  o rg a n iza tio n a l p ro b le m s  o f  p sy c h ia try  
FGBU "Federal M ed ica l R esearch  C en tre  o f  P sych ia try  a n d  A ddic tion "  MoH, MD, Professor, 
H on ored  D o c to r  o f  the  R ussian F edera tion  ( b a k a za k o v tse v @ se rb sk y .ru J.

The artic le  p resen ts  the  resu lts  of s tud ies on the  re la tionsh ip  of subjective assessm en ts  of 
the  m entally  ill w ith  th e  severity  of negative sym ptom s and  cognitive functioning level. The 
fea tu res of pa tien ts  percep tion  of various aspects of com pulsory  tre a tm e n t and  subjective 
satisfaction  w ith  trea tm en t. In a study  of 94  m ale p a tien ts  w ith  a diagnosis of organic 
m ental d iso rder and  sch izophren ia  w as used  diagnostic system , consisting  of 
patopsihological study, form al survey  m ap, th e  scale of a ssessm en t of negative sym ptom s 
SANS, questionnaire  sym ptom  levels SCL-90, self-existing problem s, as well as - in T est 
au th o rin g  tool sh ee t to  tre a tm e n t and  hosp ita l s tay  (V.G. Bulygina, T.N. Kabanova, 2011].

The differences in subjective assessm en ts  of aspects of com pulsory  tre a tm e n t and  social 
functioning of p a tien ts  w ith  vary ing  degrees of severity  of negative sym ptom s and  
dependence of subjective assessm en ts  of the  level of cognitive functioning.

Keywords: com pulsory  tre a tm e n t [PL], subjective evaluation, negative sym ptom s, 
cognitive functioning.
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Социально-психологические 
факторы формирования 
некоторых элементов 
правосознания у студенческой 
молодежи
К алягин Ю.С., к а н д и д а т  п си х о л о ги ч еск и х  н а ук , д о ц ен т  к а ф е д р ы  к л и н и ч е ск о й  и с у д е б н о й  

п си х о л о ги и  ф а к у л ь т е т а  ю р и д и ч е с к о й  п си х о л о ги и  М о ск о вс к о го  го р о д с к о го  п с и х о л о го 

п е д а го ги ч е с к о го  у н и в е р с и т е т а  ( u sk a ly a g in @ m a il.ru )

А вдеев Е.С., к а н д и д а т  п си х о л о ги ч еск и х  н а ук , д о ц ен т  к а ф е д р ы  к л и н и ч е ск о й  и су д еб н о й  

п си х о л о ги и  ф а к у л ь т е т а  ю р и д и ч е с к о й  п си х о л о ги и  М о ск о вс к о го  го р о д с к о го  п с и х о л о го 

п е д а го ги ч е с к о го  у н и в е р с и т е т а  (а 7 4 а 2 1 9 2 @ m a ii.ru )

Ш естакова Д.И., ст уд ен т  4  к ур са  к а ф ед р ы  ю ри ди ч еск ой  п си хологи и  и п р а в а  

ф а к ул ь т е т а  ю р и ди ч еск о й  п си хологи и  М о ско вско го  го р о д с к о го  п си х о л о го 

п е д а го ги ч е с к о го  у н и в е р с и т е т а  (d e -a m b ro sio @ ya n d ex .ru )

В статье п редставлен ы  р езу льтаты  исследования, проведенного  с целью  в ы явл ен и я  
взаи м освязи  личностны х качеств студентов московских вузов с некоторы м и  
элем ентам и  их правосознания. П роведенное исследование п о зво ляет  предполож ить 
сущ ествование взаи м освязи  меж ду ли чн остны м и  качествам и  студентов и их 
п ерц еп ти вн ы м и  установкам и  по отнош ению  к образу террори ста . В частности, 
вы сокий  и н тел л екту ал ьн ы й  уровень ассоциируется с м еньш ей склонностью  
п ри п и сы вать преступнику  таки е  черты  как радикализм , чувствительность , 
тревож ность. П оказано, что уровень п равосозн ан и я  студентов в больш ей степени 
зави си т  от социальны х ф акторов, дом инирую щ ая роль которы х п р едставлен а в виде 
обучения в учебны х заведен и ях  разли чной  н аправленности . Р езультаты  
п роведен ного  и сследован ия п оказы ваю т, что п рограм м ы  подготовки  студентов в 
вузах разли чной  н ап равлен н ости  по-разном у ф орм ирую т п равосознание в 
кон тексте  рассм атриваем ой  н орм ы  закона. Р езультаты  исследован ия п озволяю т 
утверж дать , что студенты  ю ристы  обладаю т более акти вн ой  граж данской  позицией  
и вы раж ен ны м  уровнем  правосознания. В статье п родем онстри рован а 
п ерсп екти вн ость  дальнейш их и сследований  в этом  н ап равлен и и , нам ечены  пути 
коррекц и и  ап роби рованн ой  в исследовании  анкеты .

Ключевые слова: правосознание, правовы е атти тю ды , ли чн остны е качества, 
содействие граж дан  органам , осущ ествляю щ им  оп еративно-розы скную  
деятельн ость , ди агн ости ка  уровн я  правосознания.

41
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru
mailto:uskalyagin@mail.ru
mailto:2192@maii.ru
mailto:de-ambrosio@yandex.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

В России одним  из основны х норм ативн о-п равовы х  актов, реглам ентирую щ их 
д еятельн о сть  государства по защ и те  ж изни, здоровья, прав и свобод ч еловека  и 
граж данина, собственности , обеспечения безопасности  общ ества и государства от 
преступны х посягательств , явл яется  Ф едеральн ы й  закон  от  12 августа 1995 года № 
144-Ф З «Об оп ерати вн о-розы скн ой  деятельности » . В статье  17 указан н ого  
н орм ати вн ого  акта  закон одателем  предусм отрена возм ож ность реали зац и и  
граж дан ам и  своего права на оказан и е помощ и органам , осущ ествляю щ им  
оперативно-розы скную  д еятельн ость . Н аиболее эф ф екти вн ы м  и распространенны м  
видом  содействия явл яется  негласное содействие граж дан  [9].

Н аступивш ий XXI век  озн ам ен овался  н овы м и ц и ви ли зац и он н ы м и  вы зовам и  в 
добавлен и е к ранее сущ ествовавш им угрозам  и опасностям . Среди них 
возрастаю щ ая опасность террори зм а, которы й  как  соци альн о-п оли ти ческое и 
кри м и н альн ое  явл ен и е  стал п р ед ставлять  угрозу  н ац и он альн ой  безопасности  
России [10].

П роблема тер р о р и зм а  не м енее актуальн а и д л я  США, В еликобритании  
К анады , ФРГ, где основой борьбы  этих  государств с п реступ лен и ям и  
террори сти ч еской  и экстрем и сткой  н ап равлен н ости  яв л я ется  п ри влечен и е к 
негласном у сотрудничеству  лиц, способны х п редоставлять  необходимую  
инф орм ацию  [10].

Российский закон од атель  такж е п редусм атри вает  участие граж дан  в борьбе с 
одним  из н аи более опасны х социальны х явлен и й  XXI века  -  террори зм ом . В статье 
20 Ф едерального  закон а  от  6 м арта  2006 года №  35-Ф З «О п роти водей стви и  
терроризм у» к лицам, участвую щ им  в борьбе с террори зм ом  о тн осят  лиц, 
содействую щ их на постоянной  или врем ен н ой  основе ф едеральны м  органам  
и сп олн ительн ой  власти, осущ ествляю щ им  борьбу с террори зм ом , в вы явлен и и , 
предупреж дении, пресечении, р аскры ти и  и расследовании  террори сти чески х  актов  
и м и н им изац ии  их последствий.

В кон тексте  рассм атриваем ого  вопроса необходимо отм ети ть  утверж денную  
28 ап реля  2011 года П резидентом  Российской Ф едерации государственную  
п оли ти ку  РФ в сфере р азви ти я  правовой  грам отн ости  и п равосозн ан и я граж дан. 
Кроме того, в апреле  2014  года вступил в силу Ф едеральн ы й  закон  от 2 ап реля  2014  
года № 44-Ф З «Об участии  граж дан  в охране общ ественного  порядка», и дея  которого  
заклю чается  в расш ирении  п р акти ки  вовлечен и я  граж дан  в содействие органам  
правопорядка.

Участие граж дан  в борьбе с преступны м и п роявлен и ям и  п редставляется  
м аловероятн ы м  без соответствую щ его уровн я  и нди ви дуальн ого  правосознания, 
которое, по м нению  авторов, и гр ает  детерм инирую щ ую  роль в этом  процессе. 
С ледует сказать, что реал и зац и я  указан н ой  н орм ы  закон а и м еет  ряд  трудностей , 
которы е в том  числе заклю чаю тся в н еодн озн ачн ом  отнош ении  граж дан  к данном у 
правовом у и н сти туту  [5; 6].

В настоящ ее врем я и сследованием  вопросов п равосозн ан и я зани м аю тся 
ю ристы , психологи, социологи, философы , п олитологи  и др. [6]. При этом  следует 
отм ети ть  нарастаю щ ую  исследовательскую  акти вн ость  в данн ой  области  
ю ридических психологов [2; 4].
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При рассм отрении  содей ствия граж дан  п равоохран и тельн ы м  органам  во 
взаи м освязи  с п равосозн ан и ем  п редлагается  оп ереться  на исследование Гулевич 
О.А. [3]. О сновы ваясь на теори и  социальной  установки, в п равосозн ан и и  вы делено  
ч еты ре основны е тем ати чески е области: атти тю д ы  по отнош ению  к закону; 
атти тю д ы  по отнош ению  к преступ лен и ям  и преступникам ; атти тю д ы  по 
отнош ению  к наказанию ; атти тю д ы  по отнош ению  к работни кам  правовы х 
и нститутов. В каж дую  тем атическую  область вклю чены  тр и  ком понента: 
когн и ти вн ы й ; аф ф екти вн ы й; поведенческий .

Следует отм ети ть, что атти тю д ы  по отнош ению  к работни кам  правовы х 
и нсти тутов  и граю т сущ ественную  роль в п ривлечен и и  граж дан  к содействию . Это и 
когн и ти вн ы й  ком п он ен т в виде п редставлен и й  граж дан и н а о м отивационной  
составляю щ ей оп ерати вн ы х работн и ков  п равоохран ительн ы х органов, 
п редставлен и я  о характере  их д еятельн о сти  (и м еется  в ви ду  слож ность и 
ри скован ность  проф ессии и т.п.). В устан овлен и и  отнош ений  сотрудничества 
важную  роль и гр ает  аф ф екти вн ы й  ком п он ен т п равосознания, и ны м и  словами -  это 
эм оци он альное отн ош ен ие граж дан и н а к оп ерати вн ом у  работнику. И безусловно 
важ ен ком понент, которы й  О.А. Гулевич оп редели ла как  поведенческий  -  это 
ж елан и е граж дан и н а взаи м одей ствовать  с п равоохран и тельн ы м и  органам и.

В данн ой  работе п редлагается  и сследовать взаи м освязь  ли чн остны х  качеств 
студентов и их перц ептивн ы х устан овок  по отнош ению  к образу  террори ста . Также 
п лан и руется  в ы яв и ть  разни ц у  в структуре н екоторы х  элем ентов  п равосозн ан и я  у 
студентов-ю ристов и студентов-психологов.

В и сследовательски х  целях р азработан а  анкета, им ею щ ая своей целью  
вы ясн и ть  отн ош ен ие студентов к сущ ествую щ им правовы м  норм ам  (регулирую щ им  
взаи м одей стви е граж дан  и п равоохран ительн ы х органов] и п ред ставлен и я  о 
ли чн ости  тер р о р и ста  (с учетом  отсутствия у студентов оп ы та непосредственного  
взаи м одей стви я  с подобны м и лицам и).

При оп ределен и и  тер р о р и зм а  взята  за основу ди сп ози ц и я статьи  205 УК РФ. 
О бъектом  наш его и сследован ия вы ступила вы борка, состоящ ая из студентов 2 и 3 
курсов от 18 до 21 года, 10 студентов МГППУ (психологи) и 10 студентов МГЮА 
(ю ристы ). Все студенты  мужского пола. П редъ явлен и е стим ульного  м атери ала  
осущ ествлялось в групповой форме и аноним ной  форме.

О тнош ение граж дан и н а к норм е закона, закреп лен н ой  в ст. 17 Ф едерального  
закон а  № 144-Ф З «Об оп ерати вн о-розы скн ой  деятельности » , в соответствии  с 
которой  п равоохран и тельн ы е органы  м огут п ри влекать  отдельн ы х  лиц к 
кон ф и ден ц и альн ом у  содействию  в целях реш ени я задач  по вы явлению , 
предупреж дению , пресечению  и раскры тию  преступлений , определялось путем  
вы бора респондентом  одного из трех  вари ан тов  ответа: «Это п о л езн ая  норма, 
п озволяю щ ая граж данском у общ еству эф ф екти вн о  п р оти водей ствовать  
п роти воп равны м  проявлениям »; «Эта норм а п о зво ляет  п роти водей ствовать  
п роти воп равны м  явлени ям , но и м еет  сом нительную  м орально-этическую  основу»; 
«Н ельзя бороться со злом  сом н ительн ы м и  способами».

Д анны е об отнош ении к преступлению  и преступникам  получались 
посредством  п р ед ъ яв л ен и я  респ он ден ту  кри м и нальн ого  собы тия представлен н ого
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следую щ им образом : «В  г о р о д е  Н -ск е  г р у п п а  л и ц  п о  п р е д в а р и т е л ь н о м у  с г о в о р у  в  ц е л я х  
о к а з а н и я  в о з д е й с т в и я  н а  п р и н я т и е  р е ш е н и я  о р г а н а м и  в л а с т и , в  о д н о м  и з  л ю д н ы х  
м е с т , с о в е р ш и л а  п о д р ы в  с а м о д е л ь н о г о  в з р ы в н о г о  у с т р о й с т в а , п о в л е к ш и й  з а  с о б о й  
ж е р т в ы  с р е д и  н а с е л е н и я  г о р о д а » .

В ан кете  испы туем ы м  п редлагается  вы б р ать  один из вари ан тов  ответов  
(отри ц ательн о , н ей тральн о , полож ительно], ф иксирую щ их их отн ош ен ие к 
сф орм улированном у кри м и нальн ом у  событию . Д оп олни тельн о  в данн ом  блоке 
ан кеты  п редусм отрен а возм ож ность объ ясн ен и я  своей точ ки  зрени я.

Д алее в ан кете  вы ясняю тся атти тю д ы  испы туем ы х касательн о  вариан тов  
р еал и зац и и  своего п рава на содействие (либо отсутствия такого  ж елан и я). Выбор 
вари ан тов  ответов  осущ ествляется в кон тексте  п риведенн ой  в анкете  
кр и м и н альн ой  ситуации.

Респонденту п редлагается  вы брать  один из четы рех  вариантов: 
«п редоставить п равоохран ительн ы м  органам  сам остоятельн о  реш ать эту  проблем у 
без ваш его участия»; «откры то  уч аствовать  в раскры ти и  или п редотвращ ен и я 
п роти воп равного  я в л ен и я  (наприм ер, в ф орме оф ициального  за я в и те л я  или 
свидетеля)» ; «аноним но участвовать  в раскры ти и  или п редотвращ ен и и  
проти воп равного  я в л ен и я  (ан они м н ы е сообщ ения)»; «участвовать в раскры ти и  или 
п редотвращ ен и и  п роти воп равного  явл ен и я  на продолж и тельн ой  и 
кон ф и ден ц и альн ой  основе (оказан и е помощ и на довер и тел ьн о й  основе с 
сохранением  этого  в тайне)» . В арианты  ответов  отобраны  и сф орм улированы  на 
основе ан ал и за  л и тер ату р ы  по оп ерати вн о-розы скн ой  д еятельн о сти  и 
и н тервью и рован и я  практиков.

Д ля вы явл ен и я  п ерц ептивн ого  атти тю д а  по отнош ению  к лицам , причастны м  
к терроризм у, в анкету  вклю чен  блок ш кал, в основе которы х л еж и т  м етоди ка 16- 
ФЛО Р. К еттелла [1]. В р езу льтате  мы получили п ерц еп ти вн ы й  образ респондента, 
которы й  он п ри п и сы вает  лицу, причастном у к терроризм у. В исследовании  
вы ясн яется  опы т н еп осредственн ого  воспри яти я реальн ого  лица, причастного  к 
террори зм у, и п родолж и тельн ость  этого  опы та. В наш ем случае участн и ки  вы борки  
такого  опы та не имели.
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Рис. 1. Сравнение средних показателей по перцептивным установкам 
респондентов (образ террориста)

Анализ собранных данных проводился с помощью статистического пакета 
SAS, использовались процедуры описательной статистики, частотного, 
корреляционного и дисперсионного анализа. Уровень значимости выбран: 0,05 - для 
единичных сравнений, 0,01 - для множественных.

На рис. 1 представлены усредненные по группе испытуемых психологические 
профили представляемого преступника по тесту Р. Кеттелла, т.е. средние значения 
шкал теста.

Из диаграммы видно, что профили перцептивных установок у юристов и 
психологов практически не отличаются. По факторам А, С, L, Q2, Q4 можно 
наблюдать наиболее близкие оценки восприятия террориста в группах юристов и 
психологов. Независимо от принадлежности к выборкам, студенты воспринимают 
террориста как скрытного, обособленного человека, испытывающего трудности в 
установлении межличностных контактов. Лицо, причастное к террористической 
деятельности, воспринимается студентами как раздражительный, эмоционально 
неустойчивый, склонный к проявлению агрессии человек. Это неудовлетворенный 
своей жизненной ситуацией человек, зависящий от окружения [8].

Для получения более дифференцированной оценки образа лица, причастного 
к террористической деятельности, в анкете студентам предлагалось по 10 балльной 
шкале определить выраженность отнесения ими преступника к следующим 
категориям: «жертва», «преступник», «больной». То есть, испытуемому предлагалось 
оценить, в какой степени это лицо принадлежит перечисленным категориям. В 
таблице 1 представлены средние значения выраженности такого отнесения в 
группах.
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Таблица 1

Д и ф ф ерен ц ирован ное отнош ение к преступнику  (террористу]

П реступник Ж ертва Больной

С туденты -психологи 8 4,2 6,8

С туденты -ю ристы 7,7 3,4 5,7

А нализ оценок показал , что н аряду  со схожими тен ден ц и ям и , студенты - 
психологи более вы раж ено дем он стри рую т свое отнош ение к лицу, причастном у к 
терроризм у. Мы такж е видим, что студенты  и м ею т склонность к вы бору  м еж ду 
альтер н ати вн ы м и  категори ям и  «преступник» и «больной», в качестве «ж ертвы » 
студенты  воспри н им аю т тер р о р и ста  менее всего.

П олученны е д ан н ы е об отнош ении  студентов к ст. 17 зако н а  №  144-Ф З «Об 
оп ерати вн о-розы скн ой  деятельности »  п оказали , что среди студентов-психологов 
м н ен и я раздели ли сь  поровну, 50%  считаю т эту  норм у полезной , п озволяю щ ей  
граж данском у общ еству эф ф екти вн о  п роти водей ствовать  п роти воп равны м  
явлени ям . Другие 50%  респ он ден тов в и д я т  в этой  норм е и нструм ен т 
п р оти водей стви я  п роти воп равн ы м  явлени ям , но отм ечаю т при  этом  сом нительную  
м орально-этическую  основу.

М нения студентов-ю ристов расп редели лись следую щ им образом : 40%  
респ он ден тов считаю т эту  норм у полезной , позволяю щ ей эф ф екти вн о  
п р оти водей ствовать  п роти воп равн ы м  явлен и ям . С омнительную  м орально- 
этическую  основу в указан н ой  норм е закон а  отм ети ли  50% , и 10 % отм ети ли  
отри ц ательн ое  отнош ение к норме.

В целом, резу льтаты  п оказы ваю т п олож ительн ое отнош ение к данн ой  норме 
Ф едерального  закона. Вместе с этим , зн ач и тел ьн ая  часть опрош енны х студентов 
в и д ят  в этой  норм е сом нительную  м орально-этическую  основу. П редставляется, что 
п ричи н а такого  отн ош ен ия к норм е закон а кроется  в историческом  разви ти и  наш его 
государства [5; 6].

И сследование отн ош ен ия к кри м и н альн ой  ситуации  показало, что 100%  
опрош енны х п родем онстри ровали  отри ц ательн ое  отнош ение к террори сти ческом у  
акту. Однако р езультаты , полученны е при исследовании  поведенческого  
ком п он ен та  в ю ридически  значим ой  ситуации, не так  однозначны .
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Таблица 2

О тнош ение респондентов к п роявлению  акти вн ой  граж данской  позиции

В арианты  ответов Студенты-
психологи

С туденты - 
ю ристы

П редоставить п равоохран и тельн ы м  
органам  самим реш ать эту  проблем у

50% 10%

О ткры то участвовать  в раскры ти и  
или  предотвращ ен и и  п роти воп равного  
явл ен и я

0% 30%

А нонимно участвовать  в раскры ти и  
или  предотвращ ен и и  п роти воп равного  
явл ен и я

40% 30%

У частвовать в раскры ти и  
проти воп равного  яв л ен и я  на 
п родолж и тельн ой  и кон ф и ден ц и альн ой  
основе

10% 30%

В таб ли ц е  2 м ы  видим , что студенты -психологи  отдаю т предп очтен и е 
первом у варианту, которы й  хар ак тер и зу ет  пассивную  граж данскую  позицию . Можно 
сказать, что  студенты -психологи  дем он стри рую т созерцательную  поведенческую  
установку, к тер р о р и зм у  отн ош ен ие н егати вн ое, а стрем лен и я участвовать  борьбе с 
террори зм ом  в акти вн ой  ф орм е отсутствует. В то  ж е врем я студенты -ю ристы  
п редп очитаю т разли ч н ы е ф орм ы  активн ой  граж данской  позиции, пассивная 
п ози ц и я у  них вы раж ен а м енее всего.

П редставляется, что полученны й р е зу л ьтат  обусловлен  специф икой 
подготовки  будущ их специалистов, студен ты -ю ристы  в процессе обучения 
получаю т более глубокие зн ан и я  о п равоохран ительн ой  системе. О днако это  не 
я в л яется  объяснен ием  пассивной  граж данской  позиции  студентов-психологов, 
полови н а из которы х вы б рала  ф акти чески  сам оустранение от  проблем  государства. 
С ледует отм ети ть, что  студенты -психологи  к самому кри м и н альн ом у  собы тию  
п оказали  о тр и ц ател ьн о е  отнош ение, а отнош ение к самой норм е закона, к оторая  
п редусм атри вает  содействие граж дан  субъектам  оп ерати вн о-розы скн ой
д еятельн ости , п олож ительное. П ричины  вы явлен н ой  особенности  м огут бы ть в 
следую щ ем: во-первы х, студенты -психологи  не обладаю т достаточн ой  инф орм ацией  
по этом у вопросу; во-вторы х, среди психологов дом и н и рует позиция, что вопросами 
п роти водей стви я  тер р о р и зм а  долж ны  зан и м аться  проф ессионалы  из
соответствую щ их структур; в-третьих, у студентов-ю ристов в процессе обучения в 
ВУЗе ц елен ап равлен н о  ф орм ируется п равосознание [2; 4; 7].
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Для выявления возможной взаимосвязи личностных свойств с элементами 
правосознания выборка испытуемых была протестирована с использованием 
методики 16-ФЛО Р. Кеттелла, на основе усредненных данных подготовлен график с 
результатами тестирования студентов психологического и юридического 
университетов (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение в группах средних показателей личностных характеристик 
студентов по методике 16-ФЛО Р. Кеттелла

Полученные результаты имеют достоверные различия по факторам Q1 и М, по 
фактору Q1 выборка психологов (4,5; о =2,8) показала себя менее радикальной, чем 
выборка юристов (7,2; о = 1,2) Согласно результатам по фактору М, тенденция 
обратная, психологи более мечтательны (6,5; о =2,1), тогда как юристы 
ориентированы на практичность (5,0; о = 1,0).

Одной из задач исследования являлось определение влияния личностных 
качеств на формирование перцептивных установок по отношению к лицу, 
причастному к терроризму.
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Рис. 3. С оотнош ение личны х качеств студентов и их п ерц ептивн ы х установок

Д ля этого был проведен  корреляц и он н ы й  анали з возм ож ной связи  
ли чн остны х ф акторов и ф акторов перц ептивн ы х устан овок  по отнош ению  к 
преступнику, и зм ерен н ы х в ш калах К еттелла. В резу льтате  ан ал и за  вы явлен а  
сущ ественная к о р р еля ц и я  ф актора  В ли чн остны х характери сти к  и п ерц ептивн ы х 
установок студентов по отнош ению  к собирательном у образу  тер р о р и ста  по 
следую щ им ф акторам : Q1 (г = -0,61, р  = 0 ,0026); I (г = -0,54, р  = 0,012); О (г = -0,53, р  = 
0,016).

На рисунке 3 в граф ике для  сравн ени я приведены  усредн енн ы е ли чн остны е 
проф или  студентов и проф или  «воображ аем ого преступника».

И ными словами, вы сокий  и н т ел л ек т  у студентов и м еет  тен ден ц ию  и зм ен ять  
перцептивную  установку  по п оказателям  радикализм а, ж есткости , а такж е 
тревож ности . Если по первы м  двум п оказателям  тен ден ц и я  к ум еньш ению  их 
уровня, то  по тревож ности  происходит увели ч ен и е вы раж енности  в перцептивном  
образе террориста.

При этом  следует отм ети ть, что по ф актору  Q1 студен ты  ю ристы  
п рип и сы ваю т образу  тер р о р и ста  более вы раж енную  оценку -  8,3 [ о  = 1,45), то гд а  как 
студенты  психологи -  6,99 (ст = 1,8).

Д ругая зн ач и м ая  зависим ость вы явлен а  по личностном у ф актору  М. Зн ачен ия 
личностного  ф актора М студентов им ею т связь со зн ач ен и ям и  ф актора  L при оценке 
п ерц ептивн ого  образа тер р о р и ста  (г  = 0,63, при р  = 0 ,0026). Р езультаты  личностного  
ф актора  М коррели рую т такж е с ф актором  Q2 образа  преступника (г = 0,52, при  р  = 
0,017). И ными словами, при  вы раж ен ности  у студентов богатого  воображ ения, они 
склонны  п рип и сы вать образу  тер р о р и ста  вы сокое эм оци он альное н ап ряж ен ие и 
нонконф орм ное поведение.
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На основании  проведенного  и сследования мож но п редполож ить, что 
сущ ествует взаи м освязь  м еж ду ли чн остны м и  качествам и  студента и их 
п ерц еп ти вн ы м и  установкам и . В частности, вы сокий  и н тел л екту ал ьн ы й  уровень 
студентов ассоциируется с м еньш ей склонностью  п ри п и сы вать преступнику таки е  
черты  как: ради кали зм , чувстви тельн ость , тревож ность. Кроме того, богатое 
воображ ение студента связано с приписы ванием  образу  террори ста  таких  ч ер т  как 
п одозри тельн ость  и нонконф орм изм .

П роф ессиональная подготовка в систем е вы сш его образован ия , с одной 
стороны , п ри вод и т  к ф орм ированию  соответствую щ их атти тю д ов  к разли чны м  
сторонам  правовой  д ей стви тельн ости , с другой  стороны , ю ридическая подготовка, 
по-видимом у, способствует «правильной» реакции  на тесты , когда студенты  
дем он стри рую т ф орм ирую щ иеся п роф есси он альн ы е установки . Р езультаты  
и сследован ия п озволяю т утверж дать , что студенты -ю ристы  отли чаю тся от 
студентов-психологов более вы соким  уровн ем  н екоторы х  элем ен тов  правосознания. 
Это касается  поведенческих устан овок  по отнош ению  к акти вн ой  п озиции  в борьбе с 
террори зм ом , студенты -ю ристы  дем он стри рую т более активную  граж данскую  
позицию  в этом  плане.

Стоит отм ети ть, что п роведен ное исследование следует воспри н им ать как  
п редвари тельн ое, позволивш ее ск орректи ровать  н ап равлен и е  научного поиска и 
ко н к р ети зи р о вать  задачи. По м нению  авторов, данн ое исследование актуали зи рует  
вопрос селективн ости  п равосознания. П роведенное и сследование показало, что 
общ ий уровень п равосозн ан и я и тех и других студентов вы сок, все они 
п родем онстри ровали  н егати вн ое  отн ош ен ие к тер р о р и зм у  как  кри м и нальн ом у  
явлению . Вместе с этим , при  введен ии  в поле зр ен и я  студентов кон кретн ой  
ситуации, связанной  с необходим остью  оказать  активную  помощ ь 
п равоохран ительн ы м  органам  в борьбе с террори зм ом , установки  стан овятся  
и зби рательн ы м и .

Таким образом , описанны е вы ш е резу льтаты  п озволяю т п редполож ить, что 
уровень н екоторы х  элем ентов п равосозн ан и я  студентов в кон тексте  о казан и я  
содей ствия органам , осущ ествляю щ им  оперативно-розы скную  деятельн ость , 
зави си т  от социальны х ф акторов. В указан н ом  исследовании  в качестве  социальны х 
ф акторов вы ступ ает обучение в учебны х заведен и ях  разли ч н ой  н ап равлен н ости  и, 
как  следствие, р азли ч н ая  н ап равлен н ость  социального  окруж ения. Близость 
респ он ден тов к области  п рава п оказала  их более л о ял ьн о е  отнош ение к и нституту  
содей ствия граж дан  органам  правопорядка.

Н аиболее вероятн ой  причиной  этого  м ож ет бы ть больш ая 
инф орм и рован н ость  будущ их ю ристов. В следствие этого, в дальнейш их 
исследованиях  п ред ставляется  оп равдан ны м  вклю чить в ан кету  пункт, 
вы ясняю щ ий н аличие исходной инф орм ации  о рассм атриваем ой  норм е закон а у 
респ он ден та  до исследования.

П олученны е р езу льтаты  акц ен ти рую т наш е вн им ан и е на том , что п рограм м ы  
подготовки  студентов в вузах разли чной  н ап равлен н ости  по-разном у ф орм ирую т 
п равосозн ан и е в кон тексте  рассм атриваем ой  н орм ы  закона. О тдельного вн им ан и я
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заслуж и вает эм пи ри ческая  п роверка  вопроса, связанного  с селективностью  
правосознания.
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Socio-psychological factors of 
formation of some elements of 
justice in students
K a lya g in  YS, Ph.D., a s s is ta n t p ro fe sso r  o f  c lin ica l a n d  fo re n s ic  p sy ch o lo g y  fa c u lty  o f  leg a l  
p sy ch o lo g y  M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & E du cation  ( u sk a lya g in @ m a il.ru )

A v d e e v  E.S., Ph.D., a s s is ta n t p ro fe sso r  o f  c lin ica l a n d  fo re n s ic  p sy ch o lo g y  fa c u lty  o f  leg a l 
p sy ch o lo g y  M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & E du cation  ( a 7 4 a 2 1 92 @ m a il.ru )

S h es ta k o va  D.I., 4 th  y e a r  s tu d e n t o f  th e  D e p a r tm e n t o f  L ega l P sych o lo g y  a n d  Law , F acu lty  
o f  L a w  P sych o lo g y  M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & E du cation  
( d e -a m b ro sio @ ya n d ex .ru )

This p ap er p resen ts  the  resu lts  of a study  conducted  to  identify  th e  re la tionsh ip  of personal 
qualities of s tu d en ts  of M oscow universities, w ith  som e elem ents of justice.

The study  suggests the  existence of th e  re la tionsh ip  b e tw een  personal qualities of s tu d en ts  
and  th e ir  p ercep tua l a ttitu d es  to w ard  th e  im age of a te rro ris t. In particu lar, th e  high 
in tellectual level is associated  w ith  a low er p ropensity  to  a ttr ib u te  crim inal tra its  such as 
radicalism , sensitivity, anxiety. It is show n th a t th e  level of legal aw areness  of s tu d en ts  is 
m ore d ep en d en t on social factors, the  dom inan t ro le of w hich is p re sen ted  in the  form  of 
tra in in g  in educational in stitu tions of various kinds.

Results of th e  study  show  th a t th e  tra in in g  of s tu d en ts  in h igher education  in stitu tions  of 
various kinds of d ifferen t form s of justice in th e  con tex t of th is  ru le  of law. Results of the 
study  suggest th a t s tu d en ts  law yers have m ore active citizenship  and  severe  levels of 
justice.

The article d em o n stra ted  the  p rospects  for fu rth e r re sea rch  in th is d irection, th e  w ays of 
correction  p roven  in the  s tudy  questionnaire .

Keywords: justice, legal a ttitudes, personality  tra its , p rom oting  citizens' bodies exercising 
operative  investigation, diagnosis level of justice.
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Самопринятие и осознание 
социального аспекта Я - образа у 
подростков
К и р я к о в а  К.А., п си х о л о г Ц ент ра п си х о л о го -м ед и к о -со ц и а л ъ н о го  со п ровож ден и я  
«Д оверие», вы п ускн и ц а  к а ф ед р ы  ю р и ди ч еск о й  п си хологи и  и п р а в а  ф а к ул ь т ет а  
ю р и ди ч еск о й  п си хологи и  М о ско вско го  го р о д с к о го  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  
у н и в е р с и т е т а  (k a r in a 6 2 8 @ m a il.ru )

Б о гд а н о в и ч  Н.В., к а н д и д а т  п си хологи ч ески х  н а ук  доц ен т  к а ф ед р ы  Ю ридической  
п си хологи и  и п р а в а  М о ско вско го  го р о д с к о го  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  у н и в е р с и т е т  
( b o g d a n o v ich n v@ m g p p u .ru )

В статье рассм атри вается  тем а  сам осозн ан и я и сам оп ри н яти я  в кон тексте  
соотнесения м оральн о-н равствен н ого  п оведен и я  и н д и ви д а  с его п редставлен и ям и  о 
собственны х свойствах и возм ож ностях, особенностей  ком п он ен тов и процессов «Я», 
влияю щ их на реали зац и ю  орган и зац и он н о-регуляти вн ой  и защ и тн ой  ф ункций, 
необходим ы х д л я  обеспечения соци альн о-н орм ативн ого  поведен ия. П оскольку с 
помощ ью  «Я - образа» и н д и ви д  реф лекси рует  и структури рует свою личность, а с 
помощ ью  ф ункций «Я», о рган и зует  свою д еятельн о сть  тем  или ины м  способом, 
проблем ное поле д л я  психологического и зучен и я  расп ростран яется  не только  в 
пределах  так  н азы ваем ой  «нормы», но и клинической  патологии . Ракурс 
исследован ия р асш и ряет  гран иц ы  п они м ан и я особенностей  сам оп ри н яти я  и 
осознан ия п резен ти руем ого  «Я -  образа» (социального  аспекта «Я»] у  п одростков со 
склонностью  к деви ан тн ом у  поведению . В ы явлены  и описаны  н аи более зн ачи м ы е 
теорети ч ески е  и п ракти чески е асп екты  и зучен и я  сам осознания и сам оп ри яти я  в 
рам ках психологии р азв и ти я  ли чн ости  и социального  п оведен и я  подростков. 
П олученны е дан н ы е п озволяю т н ам ети ть  опорны е точки, необходим ы е при  работе с 
личностно-см ы словой  сферой подростков, имею щ их склонность к отклоняю щ ем уся 
поведению .

Ключевые слова: сам осознание, сам опринятие, Я -  образ, социальны й  асп ект Я- 
образа, отклон яю щ ееся п оведен ие в подростковом  возрасте.

К онструкты , относящ иеся к человеческой  самости, сам осознанию , являю тся
п отен ц и альн о  очень важ ны м и д л я  тео р и и  и п ракти ки  психологии. П оскольку
м оральн о  - н равствен н ое п оведен ие и м оти вац и я  и нди ви да соотносятся с его
п р едставлен и ям и  о собственны х свойствах и возмож ностях, а особенности
ком понентов и процессов его «Я» вл и я ю т на реализацию  им своих главны х ф ункций
(орган и зац и онн о  -  р егуляти вн ой  и защ и тн ой), необходимы х д л я  обеспечения
социально -  н орм ативн ого  поведения, а, кром е того, особенности  реф лексивного
отн ош ен и я к собственном у «Я» вл и яю т на вероятн ость  ан ти н орм ати вн ого
поведения, нам и бы ло п ред п ри н ято  следую щ ее исследование, целью  которого
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я в л яется  вы явлен и е  особенностей  сам опри н яти я и осознан ия п резен ти руем ого  «Я -  
образа» у подростков со склонностью  к деви ан тн ом у  поведению . Мы вы двинули  
предполож ение, что склонны е к отклон ен и ям  в поведен ии  м олоды е лю ди обладаю т 
ли бо  низким  сам опринятием , либо полны м  отверж ен и ем  своего «Я» (отдален и ем  
собственной  «Я -концепции» от  себя). П оскольку н изкое  сам опри н яти е или полное 
н еп р и н яти е  сопутствую т слабой осознанности  социально п резен ти руем ого  аспекта 
«Я-образа», то  вы явл яя  п ри н яти е  или отверж ен и е собственны х сам опрезентаций , 
мы  можем говори ть  о степени  их осознанности  и сам оп ри н яти я  у испы туем ы х в 
целом. Нами бы ла сф орм улирована следую щ ая гипотеза: у подростков с прин ятием  
и нверсного  п резен ти руем ого  «Я» и полны м  н еп ри н яти ем  п резен ти руем ого  «Я» 
склонность к д еви ан тн ом у  поведению  выш е, чем у их сверстников с вы сокой и 
достаточн ой  степенью  сам опринятия. Мы предполагаем , что н изки й  уровень 
сам оп ри н яти я  сообразен  отдалению  испы туем ы м  от себя п резен ти руем ого  «Я» (как 
испы туем ы й себя п р ед ъ я в л я е т  другим ) с одн оврем ен н ы м  приближ ением  к себе 
и нверсного  п резен ти руем ого  «Я» (как испы туем ы й п р ед ъ явл яет , то, каким  не 
долж ен  бы ть образ его «Я» в собственны х п редставлен и ях  и п редставлен и ях  о нем у 
предполагаем ы х других). П олное отверж ен и е презен ти руем ого  «Я», соответственно, 
п одразум евает  одн оврем ен н ое отдален и е от себя как презен ти руем ого  «Я», так  и 
«не-Я».

В своем исследовании  мы опираем ся на теорети ч ески е  разработки  
А.Н. Л еонтьева, И.С. Кона, В.В. Столина, Д.А. Л еон тьева  и др. У равновеш ивание 
и нтерсубъ екти вн ы х  и и н трасубъ екти вн ы х  ф акторов при кон цеп туали заци и  
ф ен ом ен альн ого  «Я» и м еется  в определении , данном  Н.В. Д ворянчиковы м , согласно 
котором у «Я -концепция» - это  «динам ическая о б ъ ясн и тел ьн ая  категория , к оторая  
опосредует важ нейш ие вн утри ли ч н остн ы е процессы  (вклю чая процесс п ереработки  
инф орм ации, м отивацию  и эм оции) и больш инство м еж личностны х процессов 
(вклю чая социальную  перцепцию , ситуации вы бора п артн ера  и стратегии  
взаи м одей стви я, а такж е реакцию  обратной  связи)» [4, с. 31]. Ф ен ом енальное «Я» 
м ож ет вл и ять  на эф ф екти вн ость  ф ун кц и они ровани я акти вн ого  (субъектного) «Я», 
т.е. облегчать или  затр у д н я ть  регуляторн ы е процессы .

В.В. Столин в ы д ел яет  два асп екта  «Я-образа»: зн ан и я  о самом себе и 
сам оотнош ение, поскольку зн ан и я  о себе явл яю тся  объ ектом  эм оций и оценок. 
Зн ани я составляю т содерж ательную  часть «Я -  образа», а сам оотнош ение явл яется  
структурно слож ны м образованием , состоящ им  из глобального  сам оотнош ения 
(чувства за  или  проти в  себя) и более специф ических уровней . С ам опринятие мож но 
п р о и н тер п р ети р о вать  как  самый кон кретн ы й  уровень сам оотнош ения, иначе - как  
уровен ь  внутренних действи й  в адрес самого себя и ли  готовн ости  к таким  
действиям .

Н.А. Гульянова отм ечает, что сам опри н яти е я в л яется  базовы м  глобальны м  
чувством  располож енности, сим патии  к себе, которое м ож ет возрастать  или 
сниж аться, и в ы д ел яет  в структуре «Я-образа» социально п р езен ти руем ы й  аспект, 
которы й  н азы в ает  Я -имидж ем, и которы й  «не вклю ч ает  в себя п р едставлен и й  об 
ум ственны х, ф изических или каких-либо других качествах  ч еловека  вне его 
м еж личностного  взаи м одей стви я»  [3, с. 69]. И сследование Н.А. Гульяновой вы яви ло
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прямую  зави си м ость м еж ду осознанностью  социально п резен ти руем ого  асп екта  «Я- 
образа» и сам опри н яти ем  индивида.

П одростковая психология характери зуется  ам би вален тн остью  и 
п ротиворечивостью . В эт о т  период  «Я-образ» оф орм ляется  все более четко, 
п р и о б р етает  определенную  устойчивость, однако происходящ ие бурны е 
психоф изиологические и зм ен ен и я  акти вн о  м одиф ицирую т как  когнитивную , так  и 
аф ф ективную  составляю щ ие кон структа  «Я» м олодого человека. Как известно, 
одной  из характерн ы х ч ер т  п одростн и чества явл яется  расш ирение сферы  
социального  взаи м од ей стви я  и спектра реали зуем ы х форм д еятельн остей . И как 
п и ш ет А.Н. Л еонтьев, «чем более расш иряю тся связи  субъекта с миром, тем  более 
они п ерекрещ и ваю тся м еж ду собой» [7, с. 161], действи я, реализую щ ие одну 
деятельн ость , одно отнош ение, об ъ екти вн о  оказы ваю тся реализую щ им и и каки е-то  
другие, вм есте с этим  происходит расш ирение м оти ваци он н ой  сф еры  субъекта и 
в о зн и к ает  м нож ественность смы слов его «Я». И менно в подростковом  возрасте, как 
н и когда  раньш е субъект сталки вается  с постоянной  необходим остью  соверш ать 
вы бор в пользу  той  или  иной  д еятельн ости , с утратой  н еп роти воречи вости  
собственны х ли чн остны х  свойств, а сам осознание н ап олн яется  кон ф ли ктн ы м и  
см ы слам и все в больш ей и больш ей степени. Акцент, тем  не менее, следует д елать  не 
н а  том, в п ользу  чего подросток каж ды й раз д е л а е т  вы бор, а н а  том , в чем состоит 
смысл этого  вы бора д л я  него. Таким образом , м нож ественность ф орм деятельн ости  
подростка п р и во д и т  к м нож ественности  смы слов его «Я», столкн овени е видов 
д еятельн о сти  в ы я в л я ет  кон ф ли ктн ы й  смысл этого  «Я». Н арастаю щ ее
п ротивоборство  вн утрен н и х  п реград  становится основой сам ореф лексии , главной  
составляю щ ей личностного  смысла. И менно сам ореф лексия н ап олн яет
содерж анием , д ел ает  более устойчивы м  и сф орм ированны м  «Я -  образ» подростка. В 
том  случае, когда вн утрен н и е п реграды  «стан овятся  п реп ятстви ем  на пути  к 
достиж ению  каких-либо важ ны х целей  (т.е. противодействую щ им  м отивом ], то  и 
себя самого человек  м ож ет воспри н им ать в качестве п реп ятстви я  на пути  к 
сам оутверж дению  -  в таком  случае образ Я н ап олн яется  н егати вн ы м  ли чн остны м  
смыслом. И, наоборот, когда вн утрен н и е п реграды  способствую т достиж ению  целей, 
Я п р и о б р етает  п ози ти вн ы й  ли чн остны й  смысл» [8, с. 236].

Такие особенности  подросткового  периода, сопровож даю щ иеся и звестн ой  
степенью  н езрелости  психики в целом  и и н тел л екту ал ьн о й  сферы  в частности, как 
стрем лен и е к противостоянию , сопротивлению , к задействованию  при этом  всего 
им ею щ егося волевого  п отенциала, что м ож ет вы ли ваться  в упрям ство, отри ц ан и е и 
отпор разум ны м  доводам  и мерам, протест, а такж е влечени е к неизведанном у, 
необы чному, аван тю рн ом у и субъекти вное чувство взрослости , м огут 
сти м улировать  н ам ерен ное или неосознанное п реодоление норм  и правил  со 
стороны  ю ного индивида, недостаточно  адекватн ое  поним ание и оценку им 
характера  и зн ач ен и я  того  или  иного п редп ри яти я.

Реакция эм ансипации, д л я  которой  присущ а оппозиция, р езкая  кри ти ка  
сущ ествую щ их в общ естве м нений, традиц и й , сама по себе м ож ет стать  базой  для  
ф орм и рован ия особого м и ровоззрен и я, н етип и чн ы х норм  и поведения.
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Группирование со сверстникам и  - естествен н ы й  процесс, которы й  явл яется  
основой для  лю бого объ ед и н ен и я  подростков. За ним стоят  процессы  создания 
м еж личностны х и специф ических эм оциональны х отнош ений, а такж е особенного 
инф орм ационного  п ростран ства [6, с. 46-61]. Кроме того, эта  реакция, через которую  
п р о явл яется  собственно д еви ан тн о е  поведение, ведь группа, соверш аю щ ая 
п роти воп равн ы е деян ия, п оддерж и вает  свою целостность благодаря  отрицанию  
каж ды м  из членов группировки  личной  ответствен н ости  за соверш аемое, 
разделяем ы м  антиобщ ественн ы м  ц енностям  и групповом у одобрению .

Стоит такж е отм ети ть, что подростки , у которы х ярко  вы раж ен а реакц и я 
груп п ирован ия со сверстникам и  и п реобладаю т неустойчивы е черты  характера, 
н аходятся  в зоне риска р азви ти я  зависим остей .

Р. Бернс считает, что н егати вн ы й  «Я-образ» у м олоды х лю дей есть п ричина 
наруш ений в их поведении , особы й акц ен т учены й  д ел ает  на деф екте  аф ф ективного  
ком п он ен та  «Я-образа» таких  подростков [1, с. 171]. Н еустойчивость кон структа  «Я» 
в сочетании  с ли ш енн ы м  стабильной  поддерж ки  п озитивн ы м  эм оционально  -  
ценностны м  отнош ением  к себе п ри вод и т  к глубоком у состоянию  эм оционального  
диском ф орта, которое в свою очередь и вы раж ается  в деви ац и ях  поведения. 
С ам оотнош ение такого  подростка будет строи ться  на ощ ущ ениях отверж енности , 
отчуж денности, собственной  ненуж ности  и м алоценности . В этих условиях 
происходит редукц и я п озитивны х, насы щ енны х м оральн о-н равственн ы м  
содерж анием  социальны х связей.

Д евиантное п оведен ие подростка, имею щ ее своим источником  особенности  
р азви ти я  кон структа  его «Я», в р езу льтате  д ей стви я  социальны х м еханизм ов 
закреп ляется , что в свою очередь вл еч ет  «п ереструктури рован и е п редставлен и я  
подростка о себе в соответстви и  с внеш ним и ож иданиям и» [5, с. 33]. П риним ая 
о три ц ательн ое  отнош ение к себе как  к асоциальном у элем енту, подросток 
п ри н и м ает в свою концепцию  и отверж ение этого  окруж ением , сам опринятие таким  
образом  сниж ается, как и осознание ч ерт  и поведенческих реакций, отторгаем ы х 
общ еством, присущ их его «Я». В целом, в научной ли тер ату р е  им ею тся дан н ы е о 
м еньш ей  осознанности  и ди ф ф ерен ц ирован ности  п редставлен и й  о себе у 
п одростков с д еви ан тн ы м  поведением  по сравнению  с их н орм ативн ы м и  
сверстникам и  [9, с. 12].

Структура вн утрен н и х п реград  как смы словы х д етер м и н ан т  сам осознания у 
п одростков с д еви ан тн ы м и  ф орм ам и п оведен и я  зн ач и тельн о  отли чается  от таковой  
у подростков с н орм ати вн ы м  поведением . Как п иш ет Е.Г. Д озорцева, «установлено, 
что см ы словая р егуляц и я  д еятельн о сти  у д ели н квен тн ы х  ли чн остей  по разли чны м  
парам етрам  (уровню  м отивации , реф лексии , врем енной  персп екти ве и др.) 
н еблагоп ри ятн о  отли чается  от статистической  нормы » [5, с. 68]. Д евиан тн ы е и 
д ели н к вен тн ы е  подростки , в случае, когда их «Я-образ» н ап олн яется  н егати вн ы м  
ли чн остны м  смыслом, склонны  воспри н им ать сами себя в качестве п р еп ятстви я  на 
пути к самоосущ ествлению .

Д ля эм пирической  п роверки  вы двин утой  ги п отезы  мы  и сп ользовали  
М етодику м ногоф акторного  и сследован ия личности  Р. К эттелла (для  п одростков от 
12 лет] (ММИЛ), М етодику «С клонность к отклоняю щ ем уся поведению » (СОП) 
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(А.Н. Орел], М етодику ли чн остного  ди ф ф ерен ц и ала  (ЛД) и М етодику уп равляем ой  
п роекции  (МУП) (В.В. Столин). Д ля реш ени я собственны х исследовательских  задач  в 
ЛД м ы  ввели  два  о б ъ екта  оц ен и ван и я  д л я  респондентов: «Я» и «Другие считаю т, что 
я...», что п о зв о л яет  и зучи ть субъекти вное балльн ое расстояние м еж ду тем , как  
п одростки  оц ен и ваю т сами себя и тем , как они представляю т, каки м  я в л я ется  образ 
их Я в п редставлен и ях  у окруж аю щ их их обобщ енны х других. И нструкция и 
кон структы  д л я  оценки  введен ны х нами объ ектов  не м одиф ицировались.

МУП В.В. Столина относится к разряд у  реф ракти вн ы х  техн ик  [2, с. 385]. По 
зн ачи м ы м  ф акторам  м етоди ки  Р. К эттелла составляется  кратки й  словесны й п о р тр ет  
респондента, п одпи сы вается  вы м ы ш ленн ы м и  и нициалам и  с указан и ем  возраста, 
близкого  возрасту  испы туем ого, т о т  ж е пол, что и у него, и сходны й социальны й  
статус, и п реподносится ему как  п о р тр ет  реальн ого  человека, ранее  проходивш его 
тести р о ван и е  (персонаж  А). По противополож ны м  зн ачени ям  тех же значим ы х 
ф акторов опросника Р. К эттелла составляется  п о р тр ет  п ротивополож ного лица 
(персонаж  Б; ан ти п ортрет). М етодика состоит в том, что испы туем ом у п р ед ъ явл яю т 
его собственны й словесны й п о р тр ет  под им енем  п ортрета  другого  ли ца и, таким  же 
образом , п о р тр ет  его вы м ы ш ленн ой  п ротивополож ности . И нструкция респондентам  
д ается  стан дартн ая, требуется  о твети ть  на ряд  вопросов, относящ ихся к 
и зображ ен ны м  в словесны х портретах  лю дям . Вопросы разби ты  на два блока, 
которы е разли ч аю тся  по адресности  (вопросы  об особенностях персонаж а и 
вопросы  о личном  м н ени и  о персонаж е), по разверн утости  ответа. В первы й  блок 
вош ли, наприм ер, следую щ ие вопросы : 1) К чему стрем ится  в ж и зни  эт о т  человек? 5) 
Его достоинства? Его н едостатки ? И др. Второй блок составили  вопросы  см еш анного 
типа: 1) К акие чувства вы звал  у  теб я  п о р тр ет  этого  человека? 10) Есть ли  у  теб я  с 
ним  что-нибудь общ ее? Если да, то  что? и др.

В ы делены  следую щ ие к р и тер и и  ан ал и за  результатов . 1) разверн утость  
ответов, объем  текста , эм оц и он альн ая  насы щ енность, свидетельствую т об общ ем 
отнош ении  к каж дом у из персонаж ей, глобальном  сам оотнош ении и его 
м одальности . 2) сим пати я и ли  ан ти п ати я  к персонаж у. 3) вы раж ен ие уваж ен и я или 
неуваж ения. 4) степень о тд ал ен и я  или  п рибли ж ени я персонаж а к себе 
респондентом . П яты й к р и тер и й  ан ал и за  - степень у зн аван и я  себя.

К аж ды й п ротокол изучался  с точки  зр ен и я  оценки встречаем ости  тех или 
ины х категори й  в ответах  на группу близких по смы слу вопросов.

В и сследовании  п ри н яли  участие 58 подростков в возрасте  от  14 до 18 лет, 
учащ иеся ГБОУ ш колы  -  и н тер н ата  г. М осквы. В общ ей вы борке из 58 человек  31 
(53,4% ) м альчик  в возрасте  от  14 до 17 л е т  и 27 (46,6% ) девочек  в возрасте от  14 до 
18 лет. С редний во зр аст  в вы борке составляет  15 лет.

По результатам  МУП все п одростки  бы ли расп ределены  в 4  группы  в 
зависим ости  от  х арактери сти к  их сам оотнош ения. Д алее мы укруп ни ли  группы  для  
проверки  наш ей ги п отезы  и статистического  ан али за  и таки м  образом  
сф орм ировали  контрольную  и эксперим ентальную .

В составе кон трольн ой  группы  о казался  31 п одросток в возрасте  от 14 до 18
лет, из них 15 (48,4% ) девочек  в возрасте  от  14 до 18 л е т  и 16 (51,6% ) м альчиков в
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

60

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

возрасте  от  14 до 17 лет. С редний во зр аст  в кон трольн ой  группе составляет  15,2 лет. 
В состав эксп ери м ен тальн ой  группы  вош ли 27 п одростков в возрасте  от  14 до 17 
лет, из них 12 [44,4% ] девочек  в возрасте  от 14 до 17 л е т  и 15 [55,6% ] м альчиков  в 
возрасте  от 14 до 17 лет. С редний во зр аст  в эксп ери м ен тальн ой  группе составляет 
14,9 лет.

И сследование проводилось в групповой ф орм е в д ва  этапа. На первом  этапе 
респ он ден там  п редлагалось придум ать и зап ом н и ть  ун и кал ьн ы й  псевдоним , 
которы м  они будут п одпи сы вать свои бланки , необходим о бы ло у к азать  только  
реальн ы й  во зр аст  и пол. В первую  встречу  д л я  зап олн ен и я  п редоставлялся  опросник 
Р. К эттелла  и м етоди ка ЛД. На втором  этап е  (во вторую  встречу] подростков 
просили  вспом нить свои псевдоним ы  д л я  подписи следую щ их бланков и в 
соответстви и  с их коди ровкой  вы д авал ся  соответствую щ ий респ он ден ту  п о р тр ет  и 
ан ти п ортрет , к каж дом у из которы х  п ри лагался  опросны й лист. Также 
п редоставлялся  для  зап о л н ен и я  опросник СОП.

С татистическая обработка эм пирического  м атер и ал а  проводилось с 
прим ен ени ем  м етода  оценки  разли ч и й  м еж ду двум я вы боркам и  по уровню  
количествен но  и зм ерен н ого  п ри зн ака  (непарам етрически й  кр и тер и й  М анна -  
Уитни] и корреляц и он н ого  ан ал и за  (коэф ф и ц и ен т ранговой  корреляц и и  Спирмена). 
П рим енялись ком п ью терн ы е п рограм м ы  Excel и SPSS 19.

По р езу льтатам  МУП п ервая  группа вклю ч ает  в себя подростков с вы сокой 
степенью  сам оп ри н яти я  и четким  осознанием  презен ти руем ого  «Я». Их «Я» 
воспри н им ается  ими однозначно, они кон груэн тн ы  в своих п редставлен и ях  о себе и 
чувствах и сп ы ты ваем ы х к себе, и ден ти ф и ц и рую тся со своим п ортретом . В 
больш инстве случаев ответы  к обоим  описаниям  достаточн о  разверн уты е, по 
содерж анию  эм оционально  насы щ енны е. О тм ечаю тся п ри вн есен и я  деталей , 
отсутствую щ их первоначально , наприм ер, описание внеш ности  и т.п. При этом  к 
персонаж у А (собственном у портрету) респ он ден там и  вы раж ается  сим патия, 
уваж ение, в целом  он оц ен и вается  п олож ительно. Этот п ерсонаж  близок 
респондентам , они ж елаю т п озн аком и ться  с ним, завя зать  отнош ения, основанны е 
на взаи м овы годн ом  сотрудничестве и /и л и  дружбе. К персонаж у Б (ан ти п ортрету) 
респ он ден ты  этой  группы  относятся  с крайн ей  ан ти п ати ей  и неуваж ением , 
отд ал яю т его от себя, в больш инстве случаев отри ц аю т н али чие общ их черт. 
Респонденты  этой  группы  не отказы ваю тся  от зн аком ства  с персонаж ем  Б, но 
возм ож ность каких-либо отнош ений  с ним  ставят  под сомнение.

Во второй  группе оказали сь п одростки  с достаточн ой  степенью  
сам оп ри н яти я  и осознан ия презен ти руем ого  «Я». Они относятся  к персонаж у А с 
сим патией, уваж ением , н аходят общ ее с ним  у себя, и ден ти ф и ц и рую тся со своим 
портретом . Чаще всего персонаж  п рибли ж ается  респондентом  к себе, вы раж аю тся 
ж елан и я  п ознаком и ться  с ним, устан ови ть дружбу. К персонаж у Б респ он ден ты  этой  
группы  такж е вы раж аю т сим патию  и уваж ение, но м енее п риближ аю т его к себе. 
Этот персонаж  оц ен и вается  позитивно . В протоколах  по персонаж у Б реж е 
п опадается  ж елан и е респ он ден тов обратиться  к нем у за советом, но не отри ц ается  
вероятн ость  устан овлен и я  благож елательны х  отнош ений. Респонденты  при этом  
отм ечаю т н али чие отдельн ы х  ч е р т у  персонаж а, которы е им ею т сами.

© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

61

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, №  3

Т ретья  группа вклю чила в себя подростков с н изки м  сам опри н яти ем  
(п ри н яти ем  инверсного  п резен ти руем ого  «Я») и кон ф ли ктностью  при  осознании  
аспектов  «Я». Респонденты  этой  группы  прояви ли  симпатию , уваж ен и е и 
п ри б ли зи ли  к себе персонаж а Б. О тветы  на вопросы  к ан ти п о р тр ету  более 
р азвер н у ты  и п ози ти вн о  эм оци он ально  окраш ены . Н аличие отдельн ы х  
о три ц ательн ы х  ч ер т  о б ъ ед и н яет  персонаж а и респондента, в ы зы в ает  сим патию  и 
пони м ан и е к нем у у последнего. Респондентам и отм ечаю тся такж е вн утрен н и е 
м етан и я  и п ереж и ван и я персонаж а Б. С таким  человеком  подростки  вы сказы ваю т 
ж елан и е п ознаком и ться  и, возмож но, н алад и ть  благож елательн ы е отнош ения. К 
персонаж у А, напротив, вы раж ается  м еньш е сим патии  и уваж ения, он отд ал яется  
респ он ден там и  от себя, отри ц ается  н али чие с ним общ их черт. С ним не ж елаю т 
у стан авли вать  к о н так т  вовсе и п редп оч и таю т вообщ е не обращ аться за  каким и- 
либо советами.

Ч етвертая  группа вклю чила в себя п одростков с полны м  н еп ри н яти ем  
презен ти руем ого  «Я», слабой осознанностью  аспектов  «Я». Это абсолю тное 
отверж ен и е отраж ается  в п роявлен и и  ан ти п ати и , неуваж ения и отдален и я  
респ он ден там и  от себя обоих персонаж ей. О тветы  в их адрес краткие, но резко  
н егати вн ы е. Ж елание п ознаком иться, как  -  то сбли зи ться  с персонаж ем  отвергается , 
чащ е всего отри ц ается  н али чие общ их черт. П римерно такое  ж е н егати вн ое 
отнош ение вы раж ается  и к персонаж у Б. Но если п ерсонаж  А более д етал ьн о  и 
кон кретн о  осуж дался в чем-то, то персонаж  Б не н рави лся  н едиф ф еренцировано . 
Общего с персонаж ем  Б у респ он ден тов не находи тся  ничего, зн аком ство  и 
сближ ение такж е отвергается.

Д алее мы  укруп ни ли  группы  в зависим ости  от сам оотнош ения и 
сам оп ри н яти я  до двух. К онтрольная  группа вклю ч ает  в себя п одростков с вы соким  и 
достаточн ы м  сам опринятием , а эксп ери м ен тальн ая  -  с низким  сам опринятием  и 
полны м  отверж ением  собственны х сам опрезентаций .

Согласно п риведенн ы м  статистическим  данн ы м  (см. табл. 1), склонности  к 
преодолению  норм и правил, аддиктивном у, сам оповреж даю щ ем у и 
д ели н квен тн ом у  поведению  в эксп ери м ен тальн ой  (N 2) группе достоверн о  выш е, чем 
в кон трольн ой  (N 1 ).
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Таблица 1

Эмпирические зн ач ен и я  к р и тер и я  М анна -  У итни при оп ределен и и  
разли ч и й  меж ду двум я группам и (N1 = 31; N2 = 27] по и зм ерен н ы м  п ризн акам

И зм еренны й п ризн ак Средний 
ранг Ni

Средний 
ранг N2

Э мпирическое
зн ачени е
к р и тер и я

У ровень
значим ости

М ет оди ка  СОП (А.Н. О рел)

С клонность к преодолению  
норм  и правил

19,11 41,43 96,5* 0,000

С клонность к аддикти вн ом у  
поведению

24,94 34,74 277* 0,027

С клонность к 
сам оповреж даю щ ем у и 
сам оразруш аю щ ем у 
поведению

22,13 37,96 190* 0,000

С клонность к д ели н квен тн ом у  
поведению

21,48 38,70 170* 0,000

П римечание: п ри веден ы  зн ачи м ы е критерии* на уровн е значим ости  0,05

Д остоверны х разли ч и й  м еж ду кон трольн ой  и эксп ери м ен тальн ой  группам и 
по признакам , и зм ерен н ы м  м етоди кой  ЛД, обнаруж ено не было.

П рим ененны й на общ ей вы борке корреляц и он н ы й  ан али з позволил  
устан ови ть н аличие связи  м еж ду вы раж енностью  отдельн ы х п ризн аков  (степень 
общ ительности , абстрактн ость  м ы ш ления, степень дом инантности , 
чувстви тельн ости , сам оуверенности , расслабленности), и зм еренны х м етоди кой  Р. 
К эттелла, и склонностям и  к преодолению  норм  и правил, к адди кти вн ом у  
поведению , к агрессии и насилию , к д ели н квен тн ом у  поведению , а такж е степенью  
волевого  ко н тр о л я  эм оци он альны х реакций , и зм ерен н ы х м етодикой  СОП (см. табл. 
2) .
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Таблица 2

К оэф ф ициенты  ранговой  корреляц и и  Спирмена меж ду п оказателям и , 
и зм ерен н ы м и  ММИЛ Р. К эттелла  (14F) и СОП (А.Н. Орел) (N=58)

С
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ве
де
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Ф актор А
(зам кнутость
общ ительность)

0,339**
(а=0,009)

Ф актор В 
(м ы ш ление)

Ф актор Е 
(подчиненность -  
дом и н ан тн ость)

-0,285*
(а=0,030)

-0,321*
(а=0,014)

Ф актор I
(ж есткость
чувстви тельн ость)

-0,405**
(а=0,002)

Ф актор 0  
(сам оуверенность -  
склонность к 
чувству вины )

0,266**
(а=0,044)

Ф актор Q4
(напряж енность
расслабленность)

0,345**
(а=0,008)

0,335*
(а=0,010)

П римечание: п риведены  только  зн ачи м ы е корреляц и и  * на уровне 
значим ости  0,05; ** на уровне зн ачи м ости  0,01
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Также, корреляц и он н ы й  ан али з п озволи л  устан ови ть н али чие связи  меж ду 
вы раж енностью  п ризн аков субъекти вны й  сам оконтроль (ф актор  Сила), 
су бъекти вн ая  акти вн ость  (ф актор А ктивность), предп олагаем ой  респондентам и  
степени  их п ри влекательн ости  и акти вн ости  д л я  других лю дей, и зм ерен н ы х ЛД, и 
склонностям и  к самоповреж даю гцему поведению , к агрессии и насилию , и зм ерен н ы х 
м етоди кой  СОП (см. табл. 3).

Таблица 3

К оэф ф ициенты  ранговой  корреляц и и  Спирмена меж ду п оказателям и , 
и зм ерен н ы м и  М етодикой личностного  ди ф ф ерен ц и ала  и СОП (А.Н. Орел) (N=58)

С клонность к сам оповреж даю щ ем у и 
сам оразруш аю щ ем у поведению

С клонность к 
агрессии и 
насилию

Сила «Я» 0,278* (а=0,034)

А ктивность «Я» 0,273* (а=0,038) 0,288*
(а=0,028)

О ценка «Другие считаю т, 
что я...»

0,274* (а=0,038)

А ктивность «Другие 
считаю т, что я...»

0,345* (а=0,008) 0,328*
(а=0,012)

П римечание: п риведены  только  зн ачи м ы е корреляц и и  * на уровне 
значим ости  0,05; ** на уровне зн ачи м ости  0,01

Можно говори ть о том, что подростки , явн о  склонны е к отрицанию  и
преодолению  общ еприняты х норм  и стан дартов  поведения, п отен ц и альн о  готовы е
р еал и зо вать  адди кти вн ое поведение, имею щ ие аутодеструкти вн ы е тен ден ц и и  в
поведении , а такж е обладаю щ ие вы раж ен ной  п отенц и альн ой  способностью  при
определенны х обстоятельствах  вступать в кон ф ли кт  с законом , в больш инстве
случаев обладаю т крайн е н егати вн ы м  глобальны м  сам оотнош ением  и н еп ри н яти ем
себя, чему сопутствует очень плохая осознанность ими того, каким  их «Я» п редстает
перед  другим и  лю дьм и, в н у тр ен н яя  несогласованность «Я-образа» в целом, ж елание
отд ал и ть  его от себя. Кроме того, часть этих подростков ощ ущ аю т резкое
п роти воречи е меж ду своим социально п резен ти руем ы м  и «подлинны м » «Я» и в
основе их низкого  сам оп ри н яти я  л еж и т эта  несогласованность. У подростков,
склонны х к д еви ан тн ом у  поведению  слабо разви ты  процессы  реф лексии  либо
сознательн о  п одавляю тся ими, что и ведет  к н евозм ож ности  осознан ия ими, как
самой вн утрен н ей  п роти воречи вости  их «Я-образа», так  и особенностей
собственны х сам опрезентаций . С ледовательно, вы дви н утая  нам и ги п отеза  наш ла
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свое подтверж дение. О днако статистически  не бы ло устан овлен о  достоверны х 
разли ч и й  меж ду группам и с разн ы м и  х арактери сти кам и  сам оп ри н яти я  по 
склонности  к агрессии и насилию , а такж е по степени волевого  к он троля  
эм оци он альны х реакций. Мы объясняем  это тем , что агрессия и насилие, гораздо  
более м н огом ерны е ф еномены , чем отдельн ы е п аттерн ы  поведения, 
характеризую щ ие последнее в целом  как  д еви ан тн ое в том  или ином  своем виде, что 
ф иксируется и сп ользованн ы м  нам и психодиагностическим  инструм ентом  (СОП).

В свою очередь д л я  эксп ери м ен тальной  группы , в отли чи е от  контрольной , 
чуть более характерн ы  п роявлен и я, как вы раж ен ного  волевого  кон троля, так  и 
сниж енного волевого  ко н тр о л я  эм оци он альны х реакций. Можно сделать 
предполож ение, что особенности  сам оп ри н яти я  и осознан ия социального  аспекта 
«Я-образа» у подростков этой  группы , либо сниж аю т эф ф екти вн ость  их м еханизм ов 
сам оконтроля, что вл еч ет  реали зац и ю  имею щ ихся склонностей  к деви ац и ям  в 
поведении , либо требую т от них п ри лож ен и я особых волевы х усилий  д л я  того, 
чтобы  эти  склонности  не бы ли реализованы .

Не вы явлен о  достоверн ы х разли ч и й  по признакам , и зм ерен н ы м  м етодикой  
ЛД. Мы связы ваем  это с тем , что реп ертуарн ая  оц ен очная р еш етка  отн ош ен ия к себе 
м етоди ки  ЛД вклю чает в себя, по всей видим ости , таки е  конструкты , которы е для 
подростков могут бы ть эм оционально  и когн и ти вн о  либо слож ны, ли бо  чужды, 
поскольку, вероятно , не соответствую т их субъекти вном у опы ту  в отнош ении  себя. 
О днако усредн енн ы е тен ден ц и и  указы ваю т на то, что «Я» оц ен и вается  подросткам и 
обеих групп (эксп ерим ен тальн ой  н езн ачи тельн о  вы ш е] скорее как  приним аем ое, 
удовлетворяю щ ее своего обладателя, более или  м енее сим патичное, как  н оситель 
п ози ти вн ы х и социально ж елательн ы х  характери сти к , как акти вн ое  и н ап равлен н ое 
вовне. С убъективны е оценки  р азви тости  собственны х волевы х качеств испы туем ы х 
обеих групп практи чески  и ден ти ч н ы  и расп олагается  на среднем  уровне. При этом  
все подростки  наш ей вы борки  в среднем  оц ен и ваю т себя как  более или  м енее 
сим патичны х, уверен н ы х в себе и независим ы х в соответствии  с предполагаем ы м  
ими м нением  о них у других лю дей. П одростки эксп ери м ен тальной  группы  в 
среднем  чуть вы ш е оц ен и ваю т себя как активн ы х и общ ительны х в п редставлен и ях  
о них у других лю дей, чем подростки  кон трольн ой  группы.

Таким образом , в целом  подросткам и  эксп ери м ен тальн ой  группы  объ екты  
по ф актору А ктивность всегда оцениваю тся явн о  чуть выш е, чем кон трольн ой . Как 
мы  предполагаем , у п одростков с н и зки м  сам опри н яти ем  и полны м  отверж ением  
сам опрезентаций , вероятно , им ею тся проблем ы  с орган изац ион н о -  регуляти вной  
ф ункцией  «Я-образа», поэтом у м еханизм ы  их сам окон троля приобретаю т 
специфику. В ероятно, м еханизм ы  сдерж ивания собственной  активн ости  у 
подростков эксп ери м ен тальной  группы  слабее или  ощ ущ аю тся ими как  трудно 
уп равляем ы е, требую щ ие больш их усилий  над  собой и постоянного  сознательного  
сам оконтроля. К том у же, по всей видим ости , склонность п реодолевать  стан дарты  
п оведен и я  м ож ет указы вать , что д и сц и п ли н арн ы е и ины е норм ы  не служ ат мерой 
сдерж и ван и я их активности , поэтом у и сами респ он ден ты  оцениваю т себя в 
больш ей степени  как активны х, чем п одростки  с адап ти вн ы м  «Я-образом» и 
н орм ати вн ы м  поведением , которы е п одчи н яю т свою акти вн ость  более ш ироком у 
спектру  уже и н тери ори зи рован н ы х  ограничиваю щ их ее мер.
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Б алльн ы е расстоян и я  м еж ду тем  как  оц ен и ваю т подростки  
эксп ери м ен тальн ой  группы  сами себя по ф акторам  О ценка и А ктивность и тем , как 
они считаю т, как  оцениваю тся они други м и  по этом у ж е ф актору, в среднем  нем ного 
больш е, чем у  подростков кон трольн ой  группы . Б алльн ы й  разры в по ф актору  Сила у 
подростков обеих групп в среднем  не разли чается . Мы объясняем  это т  ф акт тем , что 
д л я  подростков с н изки м  сам опри н яти ем  свойственно ощ ущ ение н еадекватн ости  
того, как  они п ред ставляю т себя, тому, каки е  реакц и и  они вы зы ваю т у окружаю щ их, 
что вероятн о , и об ъ екти ви руется  увели ч ен н ы м  в среднем  балльн ы м  разры вом . 
С овпадение балльны х расстояний  в обеих группах по ф актору  Сила (т.е. 
субъекти вной  оценке разви тости  собственны х волевы х качеств) м ож ет бы ть 
связан о  со специф икой ф ун кц и они ровани я м еханизм ов сам окон троля у подростков 
эксп ери м ен тальн ой  группы.

Таким образом , вы дви н утая  нам и ги п отеза  о том, что у п одростков с 
п ри н яти ем  инверсного  п резен ти руем ого  «Я» и полны м  н еп ри н яти ем  
п резен ти руем ого  «Я» склонность к д еви ан тн ом у  поведению  выш е, чем у их 
сверстников с вы сокой  и достаточн ой  степенью  сам опринятия, наш ла свое 
подтверж дение.
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Self-acceptance and awareness of 
the social dimension of self-image in 
adolescents
K iry a k o va  K.A., P sych o log ist, C en ter f o r  P sychologica l, M ed ica l a n d  S o c ia l s u p p o r t  "Trust", 
G ra d u a te  o f  th e  C hair o f  L ega l P sych o lo g y  a n d  Law , D e p a r tm e n t o f  L a w  P sychology, M oscow  
S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & E du cation  ( k a r in a 6 2 8 @ m a il.ru )

B ogdan ovich  N.V., PhD ( P sychology), A sso c ia te  P ro fesso r  C hair o f  L ega l P sych o lo g y  a n d  
Law , M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & E d u ca tio n (b o g d a n o v ich n v© m g p p u .ru )

The artic le  deals w ith  th e  issues of self-aw areness and  self-acceptance in the  con tex t of 
re la ting  m oral and  ethical behav io r of the  individual w ith  his ow n ideas ab o u t his 
p ro p e rtie s  and  capabilities, characteristics of com ponents and  processes of th e  Self th a t 
affect th e  im plem entation  of organizational, regu la to ry  and  pro tective  functions necessary  
to  ensu re  the  socio-norm ative behavior. As w ith  th e  self-im age one reflects and  s tru c tu re s  
his ow n personality , and  using th e  functions of th e  self, o rganizes ow n activ ities one w ay o r 
ano ther, the  p rob lem  field for psychological study  exists n o t only w ith in  th e  so-called 
"norm al", b u t in the  clinical pathology as well. The stu d y  perspective  expands th e  
u n d ers tan d in g  of self-acceptance and  self-aw areness of th e  self-im age (the  social 
d im ension  of the  self) in ado lescen ts w ith  a tendency  to  dev ian t behavior. W e identified  
and  described  the  m ost im p o rtan t theo re tica l and  practical aspects of th e  study  of 
consciousness and  self-acceptance w ith in  developm ental psychology of personality  and 
social behav io r of adolescents. These data  identify  th e  reference  po in ts needed  w hen 
dealing w ith  p ersonal-sem an tic  sphere  of teenagers  w ho have a tendency  to  dev ian t 
behavior.

Keywords: : self-aw areness, self-acceptance, self-im age, the  social asp ec t of self-image, 
dev ian t behav io r in adolescence.

© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

69

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru
mailto:karina628@mail.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

References

1. B ern s R, Ja - koncepcija i Ja - obrazy  / /  Sam osoznanie i zashh itnye m ehanizm y 
lichnosti. H restom atija. Sam ara: Izdatel'skij Dom «BAHRAH -  М», 2006. pp. 133 
-2 3 1 .

2. B o d a lev  A.A., S to lin  V.V. O bshhaja psihodiagnostika. SPb.: Izd-vo «Rech'», 2000. 
440  p.

3. G ul'janova N.A. О svjazi sam oprin ja tija  i osoznanija Ja-obraza v situacii neuspeha  
/ /  V estnik M oskovskogo un iversite ta . Serija 14. Psihologija. 2001. № 3 pp. 68 -  
75.

4. D vo rja n ch ik o v  N.V. Polovoe sam osoznan ie  i m etody  ego diagnostiki: ucheb. 
posobie /  N.V. Dvorjanchikov, S.S. Nosov, D.K. Salamova. M.: FLINTA: Nauka,
2 0 1 1 .2 1 6  р.

5. D o zo rceva  E.G. A nom al'noe razvitie  lichnosti u podrostkov  s p ro tivopravnym  
povedeniem : M onografija. M.: GNC SSP im. V.P. Serbskogo, 2004. 325 p.

6. E g o ro v  A.Ju., Ig u m n o v  S.A. Klinika i psihologija devian tnogo povedenija. 
N auchnoe izdanie. SPb.: Rech', 2010. 398 pp.

7. L eo n t'ev  A.N. D ejatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M.: Smysl; Izdatel'skij cen tr 
«Akademija», 2005. 352 p.

8. M ih eeva  I.N. Ja-koncepcija i konflikt v sfere  n ravstvennoj zhizni lichnosti / /  
Sam osoznanie i zashhitnye m ehanizm y lichnosti. H restom atija. Sam ara: 
Izdatel'skij Dom «BAHRAH -  М», 2006. pp. 232 -  251.

9. Jasn a ja  V.A. Iskazhenija iden tichnosti u podrostkov  s o tk lonjajushhim sja 
povedeniem  [Jelektronnyj resu rs] / /  Psihologija i pravo. 2013. № 4. URL: 
h ttp ://p sy jo u rn a ls .ru /p sy a n d la w /2 0 1 3 /n 4 /6 6 2 1 2 .sh tm l (data  obrashhenija: 
11.03.2014).

© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

70

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n4/66212.shtml


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

Исследование субъективного 
ощущения одиночества пожилых 
женщин в аспекте суицидального 
риска
К уд р я ш о ва  Е.Л., старший преподават ель каф едры  социально-психологической  

безопасности личности, НОУ ВПО «Институт психологии и педагогики» (n ereh ta l 7@mail.ru)

ЛуКОвцева З.В., кандидат психологических наук, доцент каф едры клинической и судебной  

психологии ф акульт ет а Ю ридическая психология М осковского городского психолого
педагогического университ ет а (sverchokk@ list.ru)

П редставлены  результаты  и сследован ия субъекти вного  ощ ущ ения одиночества 
пож илы х ж енщ ин и их д ей стви тельн ого  социального  статуса в аспекте склонности  к 
суицидальном у поведению . В ы двинута ги п отеза  о том, что уровен ь  суицидального  
риска у пож илы х ж енщ ин обн аруж и вает более тесную  связь  с вы раж енностью  
субъективного  ощ ущ ения одиночества, чем со степенью  об ъ екти вн ой  социальной  
и золи рованн ости . В исследовании  п ри н яли  участие 52 ж енщ ины  в возрасте  от 55 до 
75 лет, не им ею щ ие психической п атологии  и и н вали ди зи рую щ их сом атических 
заболеван и й . О сновными м етодам и  и сследован ия стали  ан али з м едицинской  
докум ентации , беседа и ф о рм али зован н ая  психодиагностика. Д ля обработки  данны х 
п рим ен яли сь U-кри терий  М анна-Уитни, Н -критерий  Крускала-Уоллиса, к р и тер и й  у 2 
П ирсона и м етод  ранговой  корреляц и и  Спирмена. П оказано, что вы раж ен ность 
суицидального  риска в обследованной  вы борке д ей стви тельн о  взаи м освязан а  с 
уровнем  субъективного  ощ ущ ения одиночества (р<0,05), в отнош ении  ж е 
о бъ екти вн ой  социальной  и золи рован н ости  испы туем ы х тако й  взаи м освязи  не 
обнаруж ено.

Ключевые слова: пож илой  возраст, старение, соци альн ая изоли рованн ость , 
суицидальны й  риск, субъекти вное ощ ущ ение одиночества.

Введение

А ктуальность данн ого  и сследован ия обусловлена как н еуклонны м  старением  
населения, так  и тревож ной  д и н ам и кой  п о казателей  суицидального  п оведен и я  в 
пож илой популяции. На долю  пож илы х лю дей  приходится около четверти  
сам оубийств, еж егодно происходящ их в России, и специалисты  прогн озирую т 
дальн ей ш и й  рост расп ростран ен ности  суицидального  п оведен и я  в данн ой  
возрастн ой  группе [14]. Особую зн ачи м ость п р и о б р етает  соверш енствование 
програм м  ком плексной  поддерж ки пож илы х лю дей, что невозм ож но без уточ н ен и я 
сущ ествую щ их сведений  о психологических проблем ах старения.
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И зм енение социальной  роли  и круга общ ения, ухудш ение м атери альн ого  
полож ен и я и состояни я здоровья, а такж е действую щ ие в общ естве социальны е 
стереоти п ы  д елаю т пож илы х лю дей  склонны м и к переж иванию  безнадеж ности , 
несостоятельн ости , обесцененности , и пом ещ аю т их в группу п овы ш енного  
суицидального  риска [11; 21; 29].

К ф акторам  суицидального  ри ска при  старении  специалисты  отн осят 
тяж ел ы е  сом атические заболеван и я, возрастно-ситуационную  депрессию  и 
реакти вн ы е  депрессии  непсихотического  уровн я  [3; 14; 30]. Эти проблем ы  м еняю т 
психосоциальны й статус пож илого человека, порож дая прогрессирую щ ую  утрату  
оп ти м и зм а и интереса  к окруж аю щ ему, н аруш ен и я отнош ений  с близким и , 
сниж ение сам ооценки и, в конечном  итоге, качества ж и зни  в целом.

И звестно, что 80%  пож илы х суицидентов страдали  депрессией, около 65%  
им ели хронические сом атические заболеван и я. В случаях, когда психические и 
сом атические проблем ы  сопутствовали  друг другу, наблю далось н арастан и е 
отчуж денности, враж дебности , н егати ви зм а, н евер и я  в медицинскую  помощ ь. 
Заслуж и вает отдельн ого  уп ом и н ан и я страх смерти, н ередко  приним аю щ ий ф орму 
страха одиночества, болезни , непредсказуем ы х перем ен, способен он и 
п роец и роваться  на окруж аю щ их [3; 18; 29].

С уицидальное п оведен ие в старости  об лад ает  рядом  особенностей . Во- 
первы х, суиц и дальны е попы тки  наблю даю тся редко  и явл яю тся  скорее 
неудавш им ися сам оубийствам и, чем попы ткой  привлечь к себе вним ание, как  это 
свойственно м олодом у возрасту. Во-вторых, в анам н езе  обы чно отсутствую т 
сведени я о предш ествую щ их суицидальны х тен ден ц иях . В -третьих, пож илы е лю ди 
нередко  вы б и раю т скры ты е ф орм ы  сам оубийства, о тказы ваясь  от еды, прием а 
лекарств , у п о тр ебл яя  алкоголь  или  психотропны е п реп араты  [6].

С ледует учиты вать, что процесс старен и я  весьм а и н ди ви дуален  и сложен, 
вследствие чего врем я н аступ лен и я  старости  трудн о  о п редели ть  даж е с 
биологической  точ ки  зрени я, а вопрос о п ери оди зац и и  гер о н то ген еза  до сих пор 
остается  дискуссионны м . В ы раж енность возрастно-психологических особенностей  
пож илого человека  обн аруж и вает весьм а условную  связь  с его хронологическим  
возрастом  [15; 29].

Кроме того, старость следует рассм атри вать  не только  в аспекте сниж ения 
качества ж изни, ведь д ан н ы й  этап  хар актер и зу ется  и п олож ительн ы м и  
особенностям и, -  аккум уляци ей  опы та, знаний , ли чн остного  п отенциала, 
достиж ением  качествен н о  нового уровн я  м и ровосп ри яти я  и сам осознания. На фоне 
сниж ения приспособительны х возм ож ностей  одн оврем ен н о акти ви зи рую тся  
процессы  сам орегуляции , стабилизирую щ ие ж и зн ед еятельн о сть  орган и зм а [7; 26]. 
Н ейропсихологи указы ваю т, что инволю ц и он ны е и зм ен ен и я  работы  м озговы х 
систем  во многих случаях не и склю чаю т хорош его социального  и личностного  
ф ункционирования. Огромную роль в регуляц ии  акти вн ости  и гр ает  
опосредствование, во м ногом  ком пенсирую щ ее деф и ц и тарн ость  н атуральн ого  
уровн я  орган изац ии  психической д еятельн о сти  [9; 10; 23].

С тарость м ож ет вы ступ ать  как период  серьезной  и насы щ енной  вн утрен н ей  
работы , об ретен и я  созерц ательн ой , сам одостаточной  ж и зн ен н ой  позиции . В таких
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случаях у человека  обнаруж иваю тся ресурсны е и нтересы  и виды  активности , 
связан н ы е с обращ ением  к природе, творчеству, бескоры стной  помощ ью  
окруж аю щ им [27; 28; 29; 31].

Среди психологических задач, стоящ их перед  человеком  в период  старения, 
мож но вы д ели ть  следую щ ие:

• ори ен ти рован н ость  на настоящ ее и ролевая  переори ен тац ия;

• преодолени е н егати вн ы х стереотипов отн осительн о  старости;

• п ри зн ан и е естествен н ости  происходящ их ф изических изм енений , забота  о 
собственном  здоровье;

• сохранение эм оци он альной  и ко гн и ти вн ой  гибкости, социальной  
активности , стрем ление к обогащ ению  м ира своих впечатлений;

• ц елен ап равлен н ое исп ользовани е п редстоящ их л е т  ж и зн и  в соответстви и  
с им ею щ им ися возм ож ностям и;

• поддерж ание вн утрен н ей  целостности , стрем лен и е к осмы слению  
прож итого  и заверш ению  того, что мож но заверш и ть  [24; 26].

П ринципиально значим о субъективное, ли чн остно-окраш ен н ое отнош ение к 
старению  и сопутствую щ им и зм енен иям . Ни хорош ее здоровье, ни сохранение 
д еятельн о го  образа  ж изни , ни вы сокое общ ественное полож ение, ни  н али ч и е семьи 
не гаран ти рую т восп ри яти я  старости  как  благопри ятн ого  п ери ода ж изни . Н апротив, 
при  плохом ф изическом  сам очувствии, скром ном  м атер и ал ьн о м  достатке, 
одиночестве мож но находи ться  в согласии со своим старен и ем  [4; 11; 27; 29].

Важным ф актором , определяю щ им  качество  ж и зн и  при  старении, явл яется  
о д и н о ч ест во  в его о бъ екти вн ы х  и субъекти вны х изм ерениях . Ф актическое 
обеднен ие социальной  акти вн ости  связан о  с прекращ ен ием  проф ессиональной  
д еятельн ости , сокращ ением  круга сверстников, а такж е с тем , что пож илой человек  
бы стро устает  от общ ения. В старости  м ногие п редп оч и таю т добровольн ое 
затворн и ч ество  униж ению , которое они усм атриваю т в риске стать  обузой, 
и сп ы тать  п резрен и е  молоды х. Не случайно ди скри м и н ац и он н ы е п роявлен и я  
эй дж и зм а и даж е ж естокое обращ ение с пож илы м и лю дьм и  стали  в последние 
д есяти л ети я  предм етом  м н огочисленны х и сследований  [5].

В ы нуж денны й уход на пенсию  сильнее в л и я ет  на психическое состояние 
мужчин ввиду больш ей зн ачи м ости  д л я  них п роф ессиональной  д еятельн о сти  и 
м атери альн ой  независим ости . Ф орм ируется суж ение круга общ ения и интересов, 
причем  у одиноких муж чин этом у сопутствую т отч етли во  н егати вн ое  воспри яти е 
себя и прож итой  ж изни , тен д ен ц и я  к проецированию  своих переж иваний  на других 
лю дей, к авто р и тар и зм у  и эгоцентризм у. Есть сведени я и о более низкой  
удовлетворен н ости  пож илы х муж чин своей ж изнью  [12; 16]. Ж енщ ины , напротив, 
легче  адаптирую тся к старению , сохраняю т вы сокий  уровен ь  субъективного  
к о н тр о л я  над  эм оци он ально  п олож и тельн ы м и  собы тиям и, стаби льн ы й  и 
п ри н ц и п и альн ы й  в згл яд  на ж изнь, н ап равлен н ость  на охрану собственного
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п ростран ства  и заботу  о близких. Тем не менее, им присущ а склонность к ж алобам  
на н едостаток  общ ения, вним ания, поддерж ки [4; 22]. У читы вая это обстоятельство , 
психологические аспекты  старен и я ж енщ ин следует рассм атри вать  с учетом  такого  
явлен и я , как субъекти вное ощ ущ ение одиночества.

Сегодня вы явл ен ы  психологические характери сти ки , ли чн остны е корреляты  
и разн ови дн ости  субъективного  ощ ущ ения одиночества [8; 12]. При этом 
возрастн ы е закон ом ерн ости  п релом лен и я одиночества через призм у личности  
изучены  не вполне глубоко и равном ерно, а больш инство сведений  по этом у поводу 
касаю тся подростков и молодеж и. М ежду тем , одиночество  пож илы х лю дей  глубоко 
специф ично и отли чается  ярко  вы раж ен ной  двойственностью . Это тягостн ое  
ощ ущ ение увеличиваю щ егося р азр ы ва  с окруж аю щ ими, но это и стрем ление 
защ и ти ть  свой мир и стабильность [28; 29]. О диночество при старении  связано не 
только  с покинутостью  и исклю ченностью , но и с уединением , помогаю щ им 
сохранить сам одостаточность и автоном ность [13; 17]. П арадоксально, но на 
н едостаток  эм оционально  теплого  общ ения, кон тактов , взаи м одей стви я  чащ е 
ж алую тся пож илы е лю ди, окруж енны е родственникам и , чем ж ивущ ие отдельно. С 
усугублением  д ей стви тельн о й  социальной  и золи рован н ости  ф орм ируется все более 
п ози ти вн ое отнош ение к собственном у одиночеству  и одиночеству  вообщ е [8; 11; 
16].

Как уже бы ло сказано, п ож илы е ж енщ ины  воспри н им аю т свое одиночество  
острее, чем муж чины, н есм отря на больш ую  адап ти вн ость  и ком м уникабельность. 
При этом  так  н азы ваем ое «отрицаем ое одиночество» ти п ичн о  д л я  ж енщ ин, 
«деструктивное» -  д л я  мужчин, «ком ф ортное» же свойственно обоим полам  [8]. 
Говоря о пож илой популяции, важ но у ч и ты вать  и разницу  в продолж и тельн ости  
ж и зн и  лиц разного  пола, ведь  ж енщ ине чащ е случается п ереж и ть своего партнера, а 
значит, и п ройти  и сп ы тани е утратой .

Ч астота сам оубийств пож илы х муж чин в 6-8 раз п ревы ш ает соответствую щ ий 
п оказатель  д л я  ж енщ ин. С пециалисты  объ ясн яю т это  больш ей адап ти вностью  
ж енщ ин, их способностью  сохранять прочны е соци альн ы е связи, н езави си м ость в 
повседневной  ж изни , уверен н ость  в собственной  зн ачи м ости  д л я  д етей  и внуков 
[14]. Между тем , ли ш ь 20%  муж ских суицидов приходятся н а  п ож илой  возраст, в 
ж енской  же п опуляции  эта  циф ра д о сти гает  50%  [25].

С овременны е авто р ы  п одчерки ваю т м н огообразие суицидогенны х 
обстоятельств, сопутствую щ их старению , отводя ведущ ую  роль объ екти вн ом у  
обеднению  социального  окруж ения. Д ей стви тельн ы й  соци альн ы й  к о н текст  ж изни  
человека  всегда п ривлекал  вн им ан и е и сследователей  суицидального  п оведен и я  [2; 
14, 25]. О днако м ногие дан н ы е у к азы ваю т на п ерсп екти вн ость  д етал ьн о го  и зучения 
и такого  ф актора, как  субъекти вное ощ ущ ение одиночества.

Ц елью  наш его и сследован ия стал сравн и тельн ы й  ан али з уровн я 
субъективного  ощ ущ ения одиночества пож илы х ж енщ ин и их д ей стви тельн ого  
социального  статуса в связи  с п оказателям и  суицидального  риска. Бы ла вы двин ута  
ги п о т е за  о том, что уровень суицидального  риска у пож илы х ж енщ ин обн аруж и вает 
более тесную  связь с вы раж енностью  субъекти вного  ощ ущ ения одиночества, чем со 
степенью  объ екти вн ой  социальной  изоли рованн ости .

74
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

Программа исследования

И сследование бы ло проведено  на базе городской п о л и кли н и ки  №  2 г. Сарова. 
Сбор эм пирических данн ы х осущ ествлялся с помощ ью  беседы , ф орм али зован н ой  
психодиагностики  и ан ал и за  м едицинской  докум ентации . В вы борку  вош ли 52 
ж енщ ины  55-75 лет, не им ею щ ие психической п атологии  и и нвалидизирую щ их 
сом атических заболеван и й . И спы туемы е разли ч аю тся  по степени  о бъ екти вн ой  
социальной  и золи рованн ости , основны м и п оказателям и  которой  м ы  считали 
н али чие семьи и работы . 18 обследованны х прож иваю т в одиночестве, 14 -  с одним 
родствен н иком  (чащ е -  с мужем) и 20 -  с детьм и  и /и л и  внукам и; 29 работаю т, 
остальны е вы ш ли на пенсию  по возрасту.

Результаты и их интерпретация

П редваряя подробное описание результатов , укаж ем  н а п реобладан и е в 
вы борке н изкого  и среднего уровн я  субъекти вного  ощ ущ ения одиночества, что 
соответствует л и тературн ы м  данн ы м  [8], а такж е н изкого  уровн я  суицидального  
риска. Д обавим такж е, что все обследованны е отри ц аю т н аличие в своем анам н езе  
суицидальны х н ам ерен ий  и попы ток.

Р езультаты  и сследован ия субъективного  ощ ущ ения одиночества с 
п рим ен ени ем  опросника Д. Рассела и М. Ф ергю ссона [1] позволили  р аздел и ть  
вы борку  на три  группы . Н изкий уровень субъекти вного  ощ ущ ения одиночества 
им ею т 24 ж енщ ины  (средний  возраст  67,2 года), средний  -  17 ж енщ ин (средний  
возраст  65,3 года); вы сокий  -  11 ж енщ ин  (средний  во зр аст  65,2 года). Д алее мы 
будем обозначать эти  группы  буквам и А, В и С соответственно.

Обобщим резу льтаты  беседы  с испы туем ы м и из разн ы х  групп.

Больш инство ж енщ ин  из гр у п п ы  А  охотно и оптим истично  го во р ят  о будущем, 
отм ечая важ ность таких  условий, как  здоровье  и благополучие близких. Ж и знен н ая 
п ерсп екти ва  воспри н им ается  н егати вн о  ли ш ь тем и, кто  и сп ы ты вает  страх перед 
одряхлени ем  и болезням и, социальны м и и зм ен ен и ям и  и «плохими лю дьм и». Все 
испы туем ы е группы  А сообщ аю т о поддерж иваю щ ем , эм оци он ально  теплом  
взаи м одей стви и  с д рузьям и  и родствен н икам и , го во р ят  об отнош ении  окруж аю щ их 
к себе как  к лю бим ом у человеку, м удром у советнику.

В гр у п п е  В  п ози ти вн ое  отнош ение к будущ ему им ею т ли ш ь тр е ть  испы туемы х, 
остальны е в и д ят  его тум анны м , бесперспективны м  и н адею тся лиш ь на поддерж ку 
д етей  и «покой». О тм ечается вы сокая  су бъекти вн ая  зн ачи м ость здоровья, 
сохранения ф изических возм ож ностей . П редстави тельн и ц ы  группы  В лучш ими 
своим и друзьям и  н азы ваю т д етей  и ли  ж ивотны х, отн ош ен ия же со взрослы м и 
родствен н и кам и  х арактери зую т в лучш ем случае как «норм альны е».

Ж енщ ины  из гр уп п ы  С такж е н адею тся на близких и сохранение стабильности , 
однако восприним аю т будущ ее в основном  как м рачное или  н еопределенное, 
опасаю тся бедности  и болезней , у казы ваю т на отсутствие друзей  и н евозм ож ность 
их обретения, вы раж ен ны е проблем ы  во взаи м оотнош ен и ях  с бли зки м и  («со мной 
р азговари ваю т как с прислугой, судомойкой», «меня не понимаю т», «со мной почти 
не общ аю тся»).
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К ритерий  х 2 П ирсона п озволи л  сопоставить р асп ределен и я  уровн я 
субъективного  ощ ущ ения одиночества в группах испы туемы х, имею щ их разли ч н ы й  
социальны й  статус:

■ одинокие /  прож иваю щ ие в семье (х 2=1,85);

■ работаю щ ие /  неработаю щ ие (х 2=1Д8);

■ им ею щ ие вы сш ее или среднее специальное /  среднее техническое 
образован ие (х 2=0,71).

Значение к р и тер и я  х 2 м еньш е критического , следовательно, уровень 
субъективного  ощ ущ ения одиночества не обнаруж ивает взаи м освязи  со степенью  
ф актической  социальной  и золи рован н ости  обследованны х ж енщ ин (р<0,05).

Д алее с помощ ью  U-кр и тер и я  М анна-Уитни бы ли оценены  р азл и ч и я  по 
уровню  субъективного  ощ ущ ения одиночества м еж ду ж енщ инам и, разли чаю щ и м и ся 
по социальном у статусу:

■ одинокие и прож иваю щ ие в семье (U=376,5);

■ работаю щ ие и неработаю щ ие (U=374,5);

■ одинокие неработаю щ ие и работаю щ ие испы туем ы е, прож иваю щ ие в 
семье (U=150,5).

Особенно нас и н тересовали  данны е, касаю щ иеся «крайних» категорий , то  есть 
испы туем ы х с м акси м альн ой  и м и н им альн ой  социальной  и золированностью . Как 
видим , даж е при  сопоставлении  этих категорий  зн ачени е U-кри тери я  превы сило 
критическое, что  п о зво ляет  заклю чи ть  о взаи м н ой  н езависим ости  уровн я 
субъекти вного  ощ ущ ения одиночества и м еры  д ей стви тельн о й  социальной  
и золи рован н ости  [р<0,05].

Сущ ествую т д ан н ы е о том , что особенности  восп ри яти я  пож илы м и лю дьм и 
своего оди ночества обусловлены  оценкой  ны неш них социальны х связей  в 
сравн ени и  с прош лы м, возм ож ностью  кон троля  социального  асп екта  своей ж и зн и  и 
н али чием  п артн ера  [12]. Р езультаты  беседы  с наш им и испы туем ы м и п оказали , что 
субъекти вное ощ ущ ение одиночества в первую  очередь связано у  них с тяж елы м и  
п ереж и ван и ям и  по поводу н епоним ания, неуваж ения, холодности  близких, 
ф орм альны е ж е х ар актери сти ки  социального  окруж ения не столь важ ны .

О братим ся к результатам  ди агн ости ки  суицидального  риска, к оторая  
п роводилась с помощ ью  м етоди к  В. П ёлдингера [20] и В. Зунга [19]. Д епрессивность 
трад и ц и он н о  счи тается  одним  из важ нейш их п оказателей  суицидального  риска, 
однако  данны е, п олученны е по н азван ны м  м етодикам , не обнаруж или достоверн ой  
взаи м освязи  меж ду собой [U =364 при р<0,05). Следует у ч и ты вать  однако, что ш кала 
В. Зунга ори ен ти рован а  н а вы явл ен и е  достаточн о  вы раж ен ны х депрессивны х 
п роявлен и й . Выбор более ч увстви тельн ого  и нструм ен та п озволи л  бы исследовать 
связь  суицидального  риска с м ягким и  депресси вн ы м и  п роявлен и ям и , которы е 
п рисутствую т у некоторы х  испы туемы х. Это соображ ение о п р ед ел яет  вектор

76
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

дальней ш и х исследований , тем  более что ли тер ату р н ы е  д ан н ы е указы ваю т на 
высокую  расп ростран ен ность  депрессивны х состояний  при старении.

У ровень депрессивности  не обнаруж ил взаи м освязи  и с социальны м  статусом 
испы туем ы х (р<0,05). Сопоставив уровень депрессивности  ж енщ ин с разли ч н ой  
степенью  д ей стви тельн о й  социальной  изоли рованн ости , мы  получили следую щ ие 
данны е:

■ оди ноки е и прож иваю щ ие в семье (U=336,5);

■ работаю щ ие и н еработаю щ ие (U=251);

■ оди ноки е неработаю щ ие и работаю щ ие испы туем ы е, прож иваю щ ие в 
сем ье (U=143,5).

Д алее бы л рассчитан  коэф ф и ц и ен т ранговой  корреляц и и  Спирмена (rs) меж ду 
уровн ям и  депрессивности  и субъекти вного  ощ ущ ения одиночества. Нас 
интересовало , как  в ы гл я д и т  соответствую щ ая взаи м освязь  в группах ж енщ ин, по- 
разном у субъекти вно  восприним аю щ их вы раж ен ность своего одиночества. 
П олученны е зн ач ен и я  коэф ф и ц и ен та  показали , что ни в одной из групп взаим освязи  
м еж ду н азван н ы м и  п оказателям и  н ет  (табл. 1].

Таблица 1

Р езультаты  оценки  корреляц и и  м еж ду п оказателям и  депрессивности  и 
субъективного  ощ ущ ения одиночества

Группы испытуемых Значение rs Значение rSKp (р<0,05)

А (н и зкий  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества)

0,35 0,41

В (средний  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества)

0,27 0,48

С (вы сокий  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества)

0,15 0,61
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П ерейдем к статистическим  данны м , непосредственно  касаю щ им ся наш ей 
ги п отезы . П роверка ги п отезы  п редполагала оценку связи  уровн я  суицидального  
риска испы туем ы х с их о б ъ екти вн ы м  и субъекти вны м  социальны м  статусом. Как 
показано  в табл . 2, уровен ь  суицидального  риска в о зр астает  с увели чен и ем  
и нтен сивн ости  субъекти вного  ощ ущ ения одиночества.

Таблица 2

Результаты  попарного  сравн ен и я  групп А, В, С по уровню  суицидального
риска

Пары групп, между которыми 
проводилось сравнение

Значение U Значение UKp (р<0,01)

А (н и зкий  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества) и

В (средний  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества)

56 115

В (средний  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества) и

С (вы сокий  уровень субъективного  
ощ ущ ения одиночества)

18 44

Н аконец, с помощ ью  этого же к р и тер и я  бы л сопоставлен  уровень 
суицидального  риска у испы туем ы х с разли ч н ой  степенью  д ей стви тельн ой  
социальной  и золи рован н ости  (р<0,05).

■ одинокие и прож иваю щ ие в семье (U=415,5 при UKp=219);

■ работаю щ ие и неработаю щ ие (U=245 при UKp=243);

■ одинокие неработаю щ ие и работаю щ ие испы туем ы е, прож иваю щ ие в
семье (U=181,5 при UKp=65).

П редставленны е п оказатели  свидетельствую т в пользу  наш ей гипотезы . 
У ровень суицидального  риска д ей стви тельн о  обнаруж ил более значимую  
взаи м освязь  с интенсивностью  субъективного  ощ ущ ения одиночества испы туемы х, 
чем с ф актическим  социальны м  контекстом  их ж изни . И мею щ иеся данны е, 
разум еется, не даю т оснований  считать эту  взаи м освязь  причи н но-следствен ной  и 
расц ен и вать  остроту  субъективного  ощ ущ ения одиночества как суи ц и д о ген н ы й  
ф акт ор . У точнение характера  вы явлен н ой  взаи м освязи  и возм ож ного в л и ян и я
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н еучтенны х перем енны х (в том  числе эм оци он ально-волевы х  и м оти вац и он н о
ли чностны х) о п р ед ел яет  перспективы  дальнейш их исследований .

Выводы

1. В обследованной  вы борке пож илы х ж енщ ин п реобладаю т испы туем ы е с 
н и зки м  и средним  уровнем  субъекти вного  ощ ущ ения одиночества, не имею щ ие 
вы раж ен ны х призн аков  депрессии  и обладаю щ ие н изки м  уровнем  суицидального  
риска.

2. В ы раж енность суицидального  риска и м еет  достоверную  взаи м освязь  с 
и нтенсивностью  субъекти вного  ощ ущ ения одиночества, однако не обнаруж ивает 
взаи м освязи  с уровн ям и  депрессивности  и объ екти вн ой  социальной 
изоли рованн ости .

3. У ровень депрессивности  обследованны х не и м еет  взаи м освязи  ни с 
ф актической , ни с субъективно  восприним аем ой  социальной  и золированностью .

В ы явленны е закон ом ерн ости  у точ н яю т сущ ествую щ ие п редставлен и я  о 
специф ике суицидального  п оведен ия в позднем  возрасте, а такж е об особенностях 
восп ри яти я  пож илы м и лю дьм и своего взаи м одей стви я  с социальны м  окруж ением . 
Р езультаты  м огут н ай ти  п рим ен ени е в п р акти ке  оценки  суицидальной  опасности  и 
п роф и лакти ки  сам оубийств среди пож илы х ж енщ ин.
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The study of subjective feelings of 
loneliness older women in terms of 
suicide risk
Kudryashov E.L., senior lecturer in social and psychological safety of the person, LEU 
Institution "Institute of psychology and pedagogy" (LEU IPP) (nerehtal 7@mail.ru)

Lukovtseva Z.V., Ph.D., Associate Professor, Department of Clinical and Forensic 
Psychology, Medical University "Moscow City University of Psychology and Education" 
(Medical University Moscow State University of Psychology & Education) ( sverchokk@list.ru)

The results of the study of subjective feeling lonely older women and their actual social 
status in terms of the propensity to suicidal behavior. Hypothesized that the level of suicide 
risk in older women reveals a closer connection with the severity of subjective feelings of 
loneliness than with the degree of objective social isolation. The study involved 52 women 
aged 55 to 75 years old who do not have mental disorders and debilitating physical illness. 
The main methods of study was the analysis of medical records, interview and 
psychological testing formalized. Data used for U-Mann-Whitney test, H-Kruskal-Wallis 
test, and Pearson criterion 02 Spearman rank correlation method. It is shown that the 
severity of suicidal risk in the studied sample is really linked to the level of subjective 
feelings of loneliness (p<0,05), in respect of the same objective social isolation test found 
no such relationship.

K eyw ords: old age, aging, social isolation, suicide risk, the subjective feeling of loneliness.
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Психологические и 
криминологические аспекты 
преступлений, совершаемых 
сотрудниками органов 
внутренних дел
Л Ю Ш Ы Х  В.А., психолог Главного управления МВД России по г. Москве ( victor_l@inbox.ru)

К оноплева И.Н., кандидат психологических наук, доцент, доцент каф едры  клинической и 

судебной психологии ф акульт ет а юридической психологии М осковского городского психолого
педагогического университ ет а (konopleva.i.n@gmail.com)

В статье рассм атри ваю тся психологические и кри м и нологи чески е аспекты  
преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов внутренних дел Российской 
Ф едерации. А ктуальность дан н ой  тем ы  обусловлена зн ач и тельн ы м  количеством  
преступлений , соверш аем ы х в настоящ ее врем я сотрудникам и  органов внутренних 
дел, а такж е н едостаточной  разработан н остью  н еп осредственн о  психологических 
аспектов данного  рода преступлений . В статье  п одчерки вается  тесн ая  связь 
психологических и крим инологических  аспектов преступности  сотрудников органов 
вн утрен н и х дел. О тмечается, что психологические асп екты  рассм атри вали сь в 
основном  в рам ках крим инологических  исследований  и проблем  п роф и лакти ки  
разли чны х н егати вн ы х п роявлен и й  со стороны  сотрудников (девиан тн ое 
поведение, п роф ессиональная деф орм ация). К рим инологические аспекты  в данной  
области  явл яю тся  наиболее разработан н ы м и  (общ ие кри м и нологи чески е вопросы  
преступности  сотрудников п равоохран ительн ы х органов и их личности , отдельн ы е 
ви ды  преступлений). П риводятся р езу льтаты  ан ал и за  исследований , касаю щ ихся 
и зучен и я  вопросов преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов внутренних 
дел.

Ключевые слова: преступления сотрудников органов внутренних дел, личность 
сотрудника органов внутренних дел, психологические аспекты, криминологические 
аспекты, профилактика, профотбор.

В настоящ ее врем я в рам ках реф орм и рован и я  систем ы  МВД России 
п рин и м аю тся разли ч н ы е м еры  по улучш ению  состояния служ ебной ди сц и п ли н ы  и 
закон н ости  среди сотрудников органов вн утрен н и х дел. По данны м  МВД России [13] 
создание двухуровневой  систем ы  обеспечения собственной  безопасности, 
п овы ш ение п ерсональной  о тветствен н ости  руководи телей  всех уровней, особый 
кон троль  за служ ебны м и п роверкам и  по ф актам  резонан сн ы х преступ лен и й  и
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чрезвы чай н ы х происш ествий  с участием  личного  состава, привело  к сниж ению  
числа сотрудников, п одвергнуты х уголовном у преследованию .

Однако, н есм отря н а  это, количество  преступлений , соверш аем ы х 
сотрудникам и  органов вн утрен н и х дел, п родолж ает оставаться  зн ач и тельн ы м . 
Только в 2013 году вы явлен о  3,5 ты сячи  таких  преступлений  [23], в том  числе 2 
ты сячи  преступлений  коррупционной  направленности .

Таким образом  сущ ествует задача, заклю чаю щ аяся в вы раб отке  и п рим ен ени и  
эф ф екти вн ы х м ер по п роф и лакти ке  преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  
органов вн утрен н и х дел, а такж е раннем у вы явлен и ю  среди сотрудников [и 
кан ди датов  н а службу в орган ы  внутренних дел) лиц, склонны х к соверш ению  
преступлений . Важная роль в реш ении  этой  задачи  п р и н адлеж и т систем е 
п роф ессионального  психологического отбора, как на этап е  п ервон ачальн ого  отбора, 
так  и при  реш ени и  вопроса о н азн ачен ии  сотрудников на ины е, в том  числе 
руководящ ие долж ности  в систем е ОВД. О днако теорети ч ески е  и м етодологи ческие 
асп екты  этой  задачи  исследованы  недостаточно.

О бнаруж ивается тесн ей ш ая  связь психологических и крим инологических  
аспектов преступности  в целом  и преступности  сотрудников органов внутренних 
дел  в частности. Как отм еч ает  В.В. Ром анов [22], п редм ет ю ридической психологии 
и м еет  двой ствен ны й , психолого-правовой  характер . Ф акт зарож ден и я ю ридической 
психологии в ю ридической  науке и п р акти ке  обусловил ее нахож дение в одном  ряду 
с п равовы м и  науками, в частности, с кри м и нологи ей .

М ногие вопросы , касаю щ иеся и зучен и я  преступности , и м ею т ком плексны й, 
м еж ди сц и пли н арн ы й  характер , и не м огут бы ть в полном  объем е охвачены  только  
какой-либо  одной наукой. Так, в числе задач  ю ридической  психологии В.В. Романов 
вы деляет: «совместное с кри м и нологам и  изучение ли чн ости  тех, кто  соверш ает 
преступления»; «совм естная с кри м и нологам и  р азр аб о тка  м ер п роф и лакти ческой  
работы , н ап равлен н ы х на сокращ ение преступности  в стране» [22, с. 14].

А.Р. Ратинов [24] отм ечает, что рассм отрение психологических вопросов 
изучения, п редуп реж ден и я и расследован ия п реступ лен и й  в курсах п рикладной  
психологии, а вм есте с тем  и освещ ение психологических вопросов расследован и я  и 
п редуп реж ден и я преступлений  в работах  по кри м и н али сти ке  и крим инологии , 
являю тся  естественны м  результатом  р азви ти я  науки.

В данн ой  статье н аи более подробно рассм атри ваю тся им енно 
психологические аспекты  преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов 
вн утрен н и х дел. При этом  д елается  ак ц ен т  п реим ущ ественно на вопросах, 
относящ ихся к п редм ету  ю ридической  психологии, то  есть на явл ен и я  и 
закон ом ерн ости  психической ж и зн и  лю дей, связан н ы е с п рим ен ени ем  правовы х 
норм  и участием  в правовой  д еятельн о сти  [5].

К рим инологические асп екты  преступлений  сотрудников органов внутренних 
дел  рассм атриваю тся, исходя из п редм ета  кри м и нологи и  как  науки. К рим инология 
[11, с. 5] -  дословно -  учение о преступлении; п редм ет кри м и нологи и  -  это 
законом ерности : преступности  во всех ее п роявлениях; детерм и н ац и и  и
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п ричинности  преступности; п одверж ен ности  преступности  разли чны м  
воздействиям .

Психологические аспекты преступлений, совершаемых сотрудниками 
органов внутренних дел

А нализ исследований  в рассм атриваем ой  области  показал, что отдельно  
психологические аспекты  преступлений , соверш енны х сотрудникам и  органов 
вн утрен н и х дел  всесторонне практи чески  не изучались. Как правило, 
психологические аспекты  затраги вали сь  авторам и  в рам ках крим инологических  
исследований  [1, 2, 3, 6, 10, 14, 25, 31]. Кроме того, отдельн ы е стороны  
психологических аспектов изучались в рам ках проблем ы  п роф и лакти ки  разли чны х 
н егати вн ы х п роявлен и й  со стороны  сотрудников органов вн утрен н и х дел, а именно: 
п роф ессионального  психологического отбора на службу [15], вопросов 
п роф ессиональной  деф орм ац ии  [12, 27], деви ан тн ого  п оведен и я  [8], и в частности, 
д ели н квен тн о го  п оведен ия сотрудников [4 ,14].

Рассм атривая психологические аспекты  преступлений , соверш аем ы х 
сотрудникам и  п равоохран ительн ы х органов, Ю.М. А нтонян, В.Н. К удрявцев и В.Е. 
Эминов [3] р азд ел яю т их на два блока в соответстви и  с п реобладаю щ ей  м оти ваци ей  
преступны х действий.

В первом  блоке п реоб лад ает  м отивация, связан н ая  с и нтересам и  службы. В 
этом  блоке в ы д ел яется  два подвида: 1] служ ебны й долг, ж елан и е лю бы м и 
способами раскры ть  преступление; 2] ж елан и е достичь вы соких статистических 
п оказателей  раскры ваем ости  в целях карьерн ого  п родвиж ения, получения наград. 
По м нению  авторов, такого  рода  м оти вац и я  о п ределяется  н равственн ой  позицией, 
к оторая  характери зуется  п рен ебреж ен ием  п равовы м и нормами, оп равдан ием  своих 
действи й  чрезм ерной  гум анностью  закон одательства , допустим остью  лю бы х 
средств д л я  дости ж ен и я цели.

Эта н равствен н ая  п ози ц и я обуславливает  п оявлен и е таких  личностны х черт, 
как  правовой  нигилизм , цинизм , грубость, равнодуш ие, сам одовольство  и 
сам ом нение. Зн ачи тельн ое  число сотрудников п равоохран ительн ы х органов 
уверен ы  в своей безн аказан н ости  [3].

Во втором  блоке п реобладаю щ им  м отивом  я в л яется  ли чн ая  вы года. По 
м нению  авторов  [3], психологические особенности  сотрудников 
п равоохран и тельн ы х органов, соверш аю щ их преступления, обусловленны е такого  
рода  мотивом , не и м ею т сущ ественны х отли чи й  от психологических особенностей  
преступников, не являю щ ихся сотрудникам и  п равоохран ительн ы х органов.

А нализируя причи н ы  и услови я соверш ен и я преступлений  сотрудникам и 
п равоохран и тельн ы х органов, В.А. Ф есунов [31] го во р и т  о сущ ествовании  ком плекса 
таки х  причин  и условий, в котором , в частности, вы деляю тся  «соци альн о
психологические». Автор, основы ваясь н а р езультатах  исследования, у к азы в ает  [31, 
с. 27], что  основны м и п ричи н ам и  преступ лен и й  явл яю тся  «социально-бы товы е»  и 
«психологические», при  этом  он п одчерки вает, что в и тоге  лю бы е п ричины  
п роявляю т себя через психологию , сознание лю дей. П сихологическим  свойствам  
п ри н адлеж и т ведущ ая роль в регуляц ии  преступного  поведения.
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С.А. Алтухов, рассм атри вая  крим инологическую  характери сти ку  личности  
п реступника (вообщ е) [2], вы д ел я ет  тр и  ком понента:

1. С оциально-дем ограф ические признаки.

2. У головно-правовы е характери сти ки .

3. Н равственно-психологические свойства. К данн ы м  свойствам  автор 
относит: ц ен н остны е установки  и ориентации , социальны е позиции  и ож идания, 
характер  и тем п ерам ен т, уровень н равственн ого  и правового  сознания, потребности , 
интересы , взгляды , убеж ден и я и привы чки, леж ащ ие в основе м отивов преступного 
поведения.

В психологическом  аспекте, по м нению  автора  [2], главное отличие личности  
п реступника состоит в деф орм ации  н равственно-психологических качеств.

А.Н. В ары гин [6] р ассм атри вает  п ричины  преступности  (как в целом, так  и 
сотрудников органов вн утрен н и х дел) не как  ком плекс н егати вн ы х социальны х 
ф акторов, а как совокупность причин  и нди ви дуальн ы х преступны х действий , 
которы е есть по своей сути стрем лен и е лю дей у д о вл етво р и ть  свои потребности  
путем  соверш ения преступления. А втор п р ед л агает  следую щ ую  логическую  
цепочку: социальны е ф акторы  вл и яю т на н егати вн ы е нравственно-психологические 
свойства лю дей  (ускоряя или зам ед л яя  их ф орм и рован ие); если эти  н егати вн ы е 
нравственно-психологические свойства н ачи наю т п реобладать , лю ди п редп очитаю т 
у д о вл етво р ять  потребности  посредством  проти воп равного  поведения.

Рассм атривая отличие личности  п реступника от законопослуш ного 
граж дан и н а [6], А.Н. В ары гин не ви д и т  ины х объ екти вн ы х  признаков, кром е как  сам 
ф акт проти воп равного  деян ия, обуславливаю щ ий общ ественную  опасность 
ли чн ости  преступника.

В изучении  ли чн ости  преступника, по м нению  автора  [6], н р авствен н о 
психологические свойства и качества являю тся  н аи более значим ы м и, поскольку 
даю т возм ож ность подойти  к поним анию  причин  преступления. Важную роль 
и гр ает  устан овлен и е ц енностны х ориентаций , ж и зн ен н ы х целей, м отивов [6].

П р о ф есси о н а л ьн ы й  п си хол оги ч еск и й  о т бо р  на служ бу, к а к  со ст а вн а я  ч аст ь  
си ст ем ы  п р о ф и л а к т и к и  п рест уп лен и й , со вер ш а ем ы х  со т р удн и к а м и  о р га н о в  
вн ут р ен н и х  дел

В соответстви и  с пунктом  4 статьи  35 Ф едерального  закон а  «О полиции» [29], 
граж дане РФ, поступаю щ ие на службу в полицию , проходят психоф изиологические 
исследования, тести рован и е на алкогольную , наркотическую  или иную токсическую  
зависим ость.

Согласно пункту  5 статьи  9 Ф едерального  закон а «О службе в органах 
вн утрен н и х дел» [30], п орядок  прохож дения проф ессионального  психологического 
отбора на службу в орган ы  вн утрен н и х  дел оп ределяю тся П равительством  
Российской Ф едерации.
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В соответствии  с П остановлением  П рави тельства РФ «Об утверж ден и и  
П равил проф ессионального  психологического отбора на службу в органы  
вн утрен н и х дел Российской Ф едерации» [18], проф ессиональны й  психологический 
отбор граж дан и н а на службу осущ ествляется для  оп ределен и я способности 
указан н ого  граж дан и н а (кан ди дата) по своим ли чн ы м  и деловы м  качествам  
вы п олн ять  служ ебны е обязанн ости  сотрудника органов вн утрен н и х дел, а такж е 
д л я  вы явл ен и я  ф акторов риска деви ан тн ого  поведения.

В процессе психологического отбора путем  психологических и 
психоф изиологических исследований , м едицинских обследований, проводится  
оп ределен и е категори й  п роф ессиональной  психологической пригодности .

Р езультаты  исследований  [7] п оказы ваю т, что в период  реф орм и рован и я  
систем ы  МВД России (2011 -  2012 г.г.) при проф ессиональном  психологическом  
отборе кан ди датам  на службу в органы  вн утрен н и х дел п р ед ъ явл яю тся  более 
ж есткие требован и я, п овы ш ается  качество работы  по вы явлен и ю  н егати вн ы х 
ли чн остны х характеристик.

И ная п си х о л о ги ч еск а я  р а б о т а , о сущ ест в л я ем а я  в  о р га н а х  вн ут р ен н и х  дел  
(к р о м е  п р о ф есси о н а л ьн о го  п си х о л о ги ч еск о го  о т б о р а )

Рассм отренны й вы ш е проф есси он альн ы й  психологический  отбор в органах 
вн утрен н и х дел  я в л яется  составной частью  психологической работы , которая  
оп ред еляется  П риказом МВД России от 11.02.2010 г. № 80 «О м о р ал ьн о 
психологическом  обеспечении  оперативно-служ ебной  д еятельн о сти  органов 
вн утрен н и х дел  Российской Ф едерации», как «вид м орально-психологического  
обеспечения, представляю щ и й  собой деятельн ость , н аправленную  на ф орм ирование 
у сотрудников проф ессионально значим ы х психологических качеств личности , 
психологической устойчивости  и готовн ости  к эф ф екти вн ом у вы полнению  
оперативно-служ ебны х задач» [19, с. 5]. Д анны й п риказ о п р ед ел яет  основны е 
н ап равлен и я  психологической работы , а такж е задачи, которы е долж ны  реш аться 
при ее проведении .

В целях реш ени я задач  психологической работы , психологи органов 
вн утрен н и х дел [20]: и зучаю т и ндивидуально-психологические особенности
кан ди датов  на службу и действую щ их сотрудников, изучаю т и анали зи рую т 
социально-психологический  к л и м ат  в коллективах , пом огаю т новы м  сотрудникам  
ад ап ти р о ваться  к службе в ОВД, п ровод ят  с сотрудникам и  за н я т и я  по 
психологической тем ати ке, оказы ваю т психологическую  помощ ь сотрудникам  и 
членам  их семей, находящ им ся в кризисном  состоянии, кон сультирую т сотрудников 
по психологическим  аспектам  п равоохран ительн ой  деятельности .

М арьин М.И., Буданов А.В. и Борисова С.Е. отмечаю т, что специф ика службы в 
органах вн утрен н и х дел (непредсказуем ость, п овы ш ен н ая ответствен н ость , 
необходим ость общ ения с р азли ч н ы м и  категори ям и  граж дан, психические и 
ф изические перегрузки , ри скован ность  и др.) зачастую  п ри вод и т  к
п роф ессиональной  деф орм ации  личности  сотрудника, к оторая  оп ред еляется  как 
«изм енение проф ессиональны х возм ож ностей  и ли чн ости  сотрудника в 
асоциальную  сторону, возникаю щ ее в р езу льтате  н егати вн ы х особенностей
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содерж ания, орган изац ии  и условий  служ ебной деятельн ости »  [12, с. 3]. 
П роф деф орм ация приводит, в том  числе, и к п роти воп равном у  поведению .

В ероятность во зн и кн о вен и я  п роф ессиональной  деф орм ац ии  у  сотрудников 
органов вн утрен н и х дел, и сследователи  [12] связы ваю т со сроком службы. До 5 л ет  
службы вероятн ость  оценивается, как  «незн ачи тельн ая» , 6 - 1 0  л е т  -  «средняя», 11 -  
15 л е т  -  «вы сокая, очень вы сокая», свы ш е 15 л е т  -  «практически  неизбеж на».

Если рассм атри вать  проф ессиональную  деф орм ацию  сотрудников
п равоохран и тельн ы х органов не саму по себе, а в свете ее связи  с п роти воп равн ы м  
поведением  данн ы х сотрудников, мож но в ы д ел и ть  работу  Ю.В. С тригуненко [27], в 
которой  автор  рассм атри вает  проф ессиональную  деф орм ацию  ли чн ости  сотрудника 
м илиции, преж де всего, как  угрозу  правовом у порядку.

Д ев и а н т н о е  (в  т о м  числе д ел и н к в ен т н о е) п о в ед ен и е  со т р уд н и к о в  о р га н о в  
вн ут р ен н и х  дел

Е.В. Зм ан овская  и В.Ю. Ры бников [8] го в о р ят  о сущ ественной значим ости  
проблем ы  расп ростран ен ия деви ан тн ого  п оведен ия среди сотрудников органов 
вн утрен н и х дел. Распространению  таких  н егати вн ы х п роявлен и й , как агрессия, 
алкоголи заци я, уп отреблен и е наркотиков, и гровая  зависим ость, сам оубийства, 
коррупция, п роти воп равн ы е действи я, способствую т ф акты  приобщ ения 
сотрудников к д еви ан тн ы м  субкультурам , вы сокая нап ряж ен ность д еятельн ости , 
н и зки й  уровень ж изни , н егати вн ое общ ественное м нение и другие.

П ротивоправны е д ей стви я  сотрудников органов вн утрен н и х  дел, по м нению  
авторов [8], необходим о отнести  к самой опасной и н еж елательн ой  ф орм е из всех 
возм ож ны х поведенческих  девиаций , поскольку  д еятельн о сть  п равоохран ительн ы х 
органов н ап равлен а на обеспечение вы п олн ен и я  закон ов  всеми без и склю чения и в 
лю бы х обстоятельствах .

А вторам и у казы вается , что кон тролирую щ ая и н аказы ваю щ ая сущ ность 
п роф ессиональной  д еятельн о сти  органов вн утрен н и х  дел  в сочетании  с властны м и 
полном очиям и  создаю т б лагоп ри ятн ы е услови я д л я  п р о явл ен и я  разли чны х форм 
агрессии  и злоуп отреблен и я  властью .

Как отм еч ает  С.Г. Беспалая [4], одним  из путей  предуп реж ден и я 
дели н квен тн о го  п оведен и я  сотрудников органов вн утрен н и х дел  я в л яется  прогноз 
склонности  к наруш ению  ди сц и п ли н ы  и закон н ости  по психологическим  
п оказателям , в основе которого  долж ны  леж ать  соответствую щ ие психологические 
средства.

С.Г. Беспалой разраб отан а  м одель психологического прогноза 
предрасполож енности  к д ели н квен тн о м у  поведению  у  сотрудников органов 
вн утрен н и х дел. Эта м одель у ч и ты в ает  отнесение кан ди датов  на службу и 
сотрудников органов вн утрен н и х  дел к одной из групп предн азначен и я.

В.С. П авленины м  [17] п роан али зи рован ы  психолого-педагогические ф акторы  
п р о явл ен и я  агрессивности  в проф ессиональной  д еятельн о сти  сотрудников 
п равоохран ительн ы х органов. А грессивность сотрудников правоохран ительн ы х

91
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

органов, как у к азы вает  автор, м ож ет бы ть и ндуц и рован а процессом д ли тельн ого  
оперативно-служ ебного  взаи м одей стви я  с п редстави телям и  антисоц иальн ы х 
субкультур и кри м и н альн ы х сообщ еств.

В.С. П авленин, на основе полученны х им эксп ери м ен тальн ы х данны х 
отм ечает, что сущ ествует статистически  достоверн ая  взаи м освязь  у вели ч ен и я  
среднегрупповы х зн ачен и й  индекса агрессивности  и роста проф ессионального  
стаж а в п равоохран и тельн ы х органах. П роф ессионально обусловленная 
агрессивность по м ере роста стаж а стан ови тся  скры тной, внеш не м енее зам етной , 
п р о явл яется  тен ден ц и я  к л атен тн о й  агрессивности .

Криминологические аспекты преступлений, совершаемых сотрудниками 
органов внутренних дел

К рим инологические аспекты  мож но отнести  к наиболее р азработан н ы м  в 
данн ой  области. И сследователям и рассм атри вали сь общ ие кри м и нологи чески е 
вопросы  преступности  сотрудников п равоохран ительн ы х органов и личности  
п реступ н ика-сотрудн ика п равоохран ительн ы х органов [1, 2, 6, 14, 25, 31]. И зучались 
отдельн ы е виды  преступлений , соверш аем ы е сотрудникам и (в частности, 
коррупционной  н ап равлен н ости ). В нимание исследователей  такж е обращ алось на 
преступления, соверш аем ы е п редстави телям и  разли ч н ы х п о дразделен и й  органов 
вн утрен н и х дел.

В.А. Фесунов [31] в своей работе го во р и т  о том , что одним  из н ап равлен и й  
соверш ен ствован и я работы  по предупреж дению , вы явлен и ю  и пресечению  
преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов вн утрен н и х дел, явл яется  
м акси м альн ы й  уч ет  особенностей  личностны х свойств сотрудников 
п равоохран ительн ы х органов.

С опоставительны й ан али з личностны х свойств сотрудников 
п равоохран ительн ы х органов, соверш аю щ их преступления, и преступников вообщ е, 
показал , что  ли чн ость  сотрудников н есет  на себе все наиболее общ ие п ризн аки  
ли чн ости  в целом, но при этом  о траж ает ее особенности, что п о зво ляет  составить 
п о р тр ет  сотрудни ка п равоохран ительн ы х органов, склонного к соверш ению  
преступления.

Как о тм еч ает  автор  [31], сотрудник п равоохран ительн ы х органов, 
соверш ивш ий преступ лен и е -  это  муж чина в возрасте  около 30 лет, имею щ ий 
среднее или  среднее специальное образование; зван и е  рядового  или младш его 
начальствую щ его состава, прослуж ил от  года до трех  лет, характери зуется  чащ е 
всего п олож ительно, но особенно не вы д ел яется  среди коллег; проходящ ий службу в 
патрульно-постовой  службе или на инспекторских долж ностях; соверш аю щ ий 
п реступ лен и я вне службы, н ередко  в состоянии алкогольного  оп ьян ени я; ж енат; 
чащ е соверш ает тяж ки е п реступления; явл яется  исп олн ителем  в группе лиц; 
основны е причи н ы  соверш ения преступ лен и я -  н изки й  ж и зн ен н ы й  уровень, 
соци альн о-бы товая  неустроенность.

О писанны й вы ш е «крим инологический  портрет»  сотрудника органов 
вн утрен н и х дел, соверш ивш его преступление, и м еет  схожие черты  с 
«крим инологическим и  портретам и», составленны м и, в частности, А.Н. В ары гины м
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[6], А.Б. О сиповым [16], Н.В. С торчиловой [26], К.А. П рохоровы м [21], А.В. И ванисовы м 
[9] и другими.

К мерам  общ ей п роф и лакти ки  В.А. Фесунов относит, в частности, кадровую  
п оли ти ку  и организацию  психологической помощ и сотрудникам . К мерам  
и нди ви дуальн ой  п роф и лакти ки  -  в ы явл ен и е  объ ектов  и нди ви дуальн ой  
п роф и лакти ки  и всестороннее и зучение проф илактируем ы х.

С.А. Алтухов [2] у к азы в ает  на н еблагоп ри ятн ы е тен ден ц и и  преступности  
сотрудников органов вн утрен н и х дел, усугубление ее качественны х характеристик, 
повы ш ение степени общ ественной  опасности соверш аем ы х преступлений . Автор 
говори т о том, что п редупреж дение преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и 
органов вн утрен н и х дел, ослож нено отсутствием  достоверн ой  инф орм ации  
отн осительн о  ф актов п роти воп равного  поведения, что обуславливается , во-первы х, 
очень вы соким  уровнем  л атен тн о сти  такого  рода преступлений , во-вторы х, 
н езаи нтересован ностью  руководства в их вы явлен и и  и регистрации . И сследователь 
считает, что важ нейш им  н ап равлен и ем  борьбы  с преступностью  сотрудников 
органов вн утрен н и х дел  я в л яется  усилен ие п ревен ти вн ой  роли уголовного  
зако н о д ательства  [2].

Следует отм етить, что в ходе последней  реф орм ы  МВД закон одатель  
и спользовал  п ревен ти вн ы е м еры  подобного рода. Так в уголовн ы й  кодекс РФ в 2010 
году внесены  и зм ен ен и я  в статью  63 [28]: «О бстоятельства, отягчаю щ ие наказание», 
а именно, отягчаю щ ие о б стоятельства  доп олн ен ы  пунктом  «О»: соверш ение 
ум ы ш ленного  п реступ лен и я сотрудником  органа вн утрен н и х дел.

По м нению  А.Н. В ары гина [6], преступность сотрудников органов внутренних 
дел  -  это новы й, сам остоятельны й , им ею щ ий ярко  вы раж енную  специфику, 
обусловленную  личностью  преступника, вид преступности , представляю щ и й  собой 
совокупность преступлений , соверш енны х сотрудникам и  органов вн утрен н и х дел в 
стране за оп ределен н ы й  пром еж уток врем ени.

Ю.А. А ксенов [1], вслед  за А.Н. В ары гины м  [6] говори т о преступности  
сотрудников органов вн утрен н и х дел, как о специф ическом  виде преступности, 
вы д ел я ет  таки е  ее особенности, как п овы ш ен н ая общ ественная опасность, вы сокий 
уровень латен тн ости , коры стн ы й  характер  больш инства преступлений, 
специальны е н авы ки  субъекта преступления; вы д ел я ет  и д ает  крим инологическую  
х арактери сти ку  «проф ессиональны х» преступлений . Также автором  отм ечается  в 
качестве одной из причин  п роф ессиональной  преступности , недостаточно  
качествен н ы й  отбор кан ди датов  на службу в органы  вн утрен н и х дел.

По м нению  Л.И. М ирновой [14], основны м  звеном  п редуп реж ден и я 
п роявлен и й  дели н квен тн ого  п оведен и я  сотрудников органов вн утрен н и х дел 
долж ны  служ ить общ ие м еры  вн утрен н ей  проф и лакти ки , осущ ествляем ой внутри  
систем ы  органов вн утрен н и х дел и вклю чаю щ ие в себя, в частности, 
соверш енствование систем ы  п роф ессионального  отбора кан ди датов  на службу, 
осущ ествление психологического сопровож дения оперативно-служ ебной  
деятельн ости .
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П роведенны й ан али з исследований , касаю щ ихся и зучен и я  вопросов 
преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов внутренних дел, показал  
следую щ ее:

• данн ое н ап равлен и е и сследования я в л яется  актуальн ы м  и
востребован ны м  как  в теоретическом , так  и в практическом  плане;

• отм ечается  тесн ая  связь психологических и крим инологических  аспектов 
преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов внутренних дел;

• и м еется  н едостаток  исследований , касаю щ ихся н епосредственно 
психологических аспектов преступлений , соверш аем ы х сотрудникам и  органов 
вн утрен н и х дел, при  этом  косвенно п одтверж дается  п ерсп екти вн ость  данн ого  рода 
исследований  в н ап равлен и ях  поиска путей  психологической п роф и лакти ки  
д ели н квен тн о го  п оведен и я  сотрудников, а такж е п овы ш ен и я эф ф екти вн ости  
р аскр ы ти я  преступлений , соверш енны х сотрудникам и  органов внутренних дел;

• в крим инологических  исследованиях, касаю щ ихся ли чн ости  преступника- 
сотрудника органов внутренних дел, и м ею тся сходны е описания 
«крим инологического  портрета»  рассм атриваем ой  категори и  преступников;

• в числе м ер п р о ф и лакти ки  соверш ения преступ лен и й  сотрудникам и  
органов вн утрен н и х  дел  и сследователи -кри м и н ологи  отм ечаю т непосредственно  
психологические меры , касаю щ иеся, как правило, вопросов психологического 
отбора на службу и последую щ его психологического сопровож дения сотрудников;

• сопоставление результатов  исследований , с одной стороны
п оказы ваю щ их [6, 9, 21, 25, 26, 31], что  больш инство преступ лен и й  соверш ено 
сотрудникам и  с небольш им  стаж ем  работы  в органах, а с другой  стороны  
указы ваю щ их на то  [12], что вероятн ость  проф деф орм ации  сотрудников с 
небольш им  стаж ем работы  я в л я ется  н езн ачи тельн ой , п о зво ляет  вы дви н уть  
предполож ение о том, что на соверш ение сотрудникам и  преступ лен и й  с м еньш ей 
вероятн остью  в л и я ет  ф актор п роф ессиональной  деф орм ац ии  и с больш ей 
вероятн остью  -  ины е ф акторы , которы е долж ны  бы ть исследованы .
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Psychological and criminological 
aspects of the crimes committed by 
members of the internal affairs 
bodies
L yu tykh  V.A., P sych olog ist, H ead  Office o f  th e  M in is try  o f  th e  In tern a l A ffa irs  o f  R ussia  in 
M oscow  ( victor_ l@ inbox.ru )

K o n o p le va  I.N., PhD in p sych o lo g y , a sso c ia te  p ro fessor, ch a ir  o f  le g a l p sych o logy , 
d e p a r tm e n t o f  leg a l p sych o logy , M o sco w  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  a n d  E du ca tion  
( kon opleva .i.n @ gm aiI.com )

The artic le  deals w ith  the  psychological and  crim inological aspects  of th e  crim es com m itted  
by m em bers of the  in terna l affairs bodies of th e  R ussian Federation. The re levance of the 
top ic  is due to  a significant nu m b er of crim es com m itted  now adays by m em bers of the  
in te rna l affairs bodies, as well as to the  insufficient investigation  of th e  psychological 
aspects of th is  type of crim e. The artic le  highlights th e  close re la tionsh ip  of psychological 
and  crim inological aspects of crim es of th e  police officers. W e no ted  th a t the  psychological 
aspects have been  considered  m ainly w ith in  crim inological re sea rch  and  th e  p rob lem  of 
p reven tion  of various negative m anifestations in s taff (dev ian t behavior, professional 
deform ation). Crim inological aspects in th is a rea  a re  th e  m o st w ell-investigated  (general 
crim inological issues of crim e by law  en fo rcem en t officers, th e ir  personality , and  certain  
types of crim es). We provide th e  resu lts  of th e  analysis of resea rch  re la ted  to  th e  s tudy  of 
crim es com m itted  by m em bers of the  in te rn a l affairs bodies.

Keywords: crim e of police officers, personality  of law  enfo rcem en t officers, psychological 
aspects, crim inological aspects, p revention , professional selection.
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Программы превенции жестокого 
обращения в интимных 
отношениях для подростков и 
юношества за рубежом
М акурина А.П., научный сот рудник ФГБУ «Ф едеральный медицинский исследоват ельский  

центр психиатрии и наркологии» М3 РФ (makurina.anneta@ ya.ru)

Б елякова М.Ю., младш ий научный сот рудник ФГБУ «Ф едеральный медицинский  

исследоват ельский центр психиатрии и наркологии» М3 РФ (burjew@mail.ru)

Булы гина В.Г., к а н д и д а т  п си хологи ч ески х  наук, доц ен т  к а ф ед р ы  кл и н и ческой  и 

судебн о й  п си хологи и  ф а к ул ь т е т а  Ю ридическая  п си хологи я  ГБОУ МГППУ, 

р у к о в о д и т е л ь  Л а б о р а т о р и и  п си хологи чески х  п р о б л ем  судебн о -п си х и а т р и ч еско й  

п р о ф и л а к т и к и  ФГБУ « Ф ед ер а л ь н ы й  м еди ц и н ск и й  и ссл ед о в а т ел ь ск и й  ц ен т р  

пси хи ат ри и  и н а р к о л о ги и »  М 3 РФ (ver2 1 0 @ ya n d ex .ru )

В статье дан  обзор програм м  работы  с подросткам и  и м олоды м и лю дьм и, 
нап равлен н ы х на первичную  п роф и лакти ку  н аси лия в и н ти м н ы х отнош ениях. 
Раскры то содерж ание м оделей  полового воспитания, как  одной из самых 
п ервоочередн ы х задач  п ервичной  проф и лакти ки . П редставлена к р аткая  
характери сти ка  м етодологических  основ этих програм м , таких, как  
ори ен ти рован н ость  на и зм енен ие имею щ ихся норм  насилия, гендерны х 
стереотипов, патоген н ы х н авы ков и зб еган и я  конф ликтов. О писаны процедурны е 
особенности  и содерж ательное н ап олн ен и е указан н ы х программ. П редставлены  
резу льтаты  исследований  эф ф екти вн ости  р яд а  програм м , которы е 
п родем онстри ровали  ум ен ьш ен ие уровн я  насилия, п ози ти вн ы е и зм ен ен и я  в тех 
навы ках, которы е бы ли наиболее деф и ц и тн ы м и  до обучения, в отнош ении к 
допустим ости  н аси лия и поведенческих нам ерениях. В ы делены  те целевы е аспекты  
програм м , которы е им ею т краткосрочн ы й  и п ролонги рованн ы й  эф ф екты . Так 
и зм ен ен и е взглядов  на норм ы  п оведен и я  в интим ны х отнош ениях, на н авы ки  по 
разреш ению  кон ф ли ктов и зн ан и я  сохраняю тся в долгосрочной  п ерспективе, при 
этом  ли ца ж енского пола дем он стри рую т более п ози ти вн ы е отн ош ен ия и 
поведенческие нам ерения , чем мужчины.

Ключевые слова: сем ейное насилие, п ерви чная п р оф и лакти ка  н аси лия в интим ны х 
отнош ениях, програм м ы  п р о ф и лакти ки  н аси лия д л я  подростков.
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Введение

Во всем мире, по край н ей  м ере одна из трех  ж енщ ин  п одвергалась  избиению , 
принуж дению  к сексу или  униж ению  в течен и е  ж изни . Чащ е всего обидчик являлся  
членом  ее семьи. И сследования п оказы ваю т, что до 10 м и ллион ов д етей  еж едневно 
стан овятся  сви детелям и  той  или иной  ф орм ы  дом аш него  насилия. П римерно 1 из 5 
девочек-подростков, состоявш их в ром ан тически х  отнош ениях, п одвергали сь 
угрозам  н аси лия или  ч лен о вр ед и тел ьства  со стороны  парня. В А мерике более 
п олови н ы  всех и зн аси лован и й  ж енщ ин  п роисходят в возрасте  до 18, и из них 22%  
приходи тся  до 12 л е т  [2].

С ледует отм ети ть, что п ерви чное п редупреж дение наси лия со стороны  
интим ного  п ар тн ер а  часто находится в тен и  по сравнению  с больш им числом 
програм м , которы е работаю т с м ногочисленны м и непосредственны м и 
п оследстви ям и  н аси лия [14].

П редупреж дение сем ейного н аси ли я  -  систем а социальны х и специальны х 
мер, н ап равлен н ы х на устран ен и е п ричин  и условий, содействую щ их соверш ению  
н аси лия в семье, п ресечен ие н аси ли я  в семье, которое  готови тся  или уж е началось, 
п ривлечен и е к о тветствен н ости  лиц, виновны х в соверш ении н аси лия в семье, а 
такж е м еди ко-соц и альная р еаб и л и тац и я  ж ертв  н аси лия в семье [1].

Одной из самых первичны х п роф и лакти к  сем ейного н аси лия мож но н азвать  
половое воспитание, которое закл ад ы вается  ещ е в детском  и подростковом  
возрасте, и им енно от п рави льн ого  воспи тан ия зави си т  будущ ее м и ровоззрен и е 
человека  о сем ейной ж изни, вклю чая и н ти м н ы е отнош ения.

Современные модели полового воспитания

П оловое воспитание (просвещ ение) -  процесс, н ап равлен н ы й  н а  вы работку  
качеств, черт, свойств, а такж е установок личности , определяю щ их необходим ое 
общ еству отнош ение человека  к п ред стави телям  другого  пола.

В европейских странах п рин ято  р азли ч ать  3 м одели  полового воспитания, 
воплощ аю щ ие соответствую щ ие ти п ы  м оральны х устан овок  в отнош ении 
сексуальности . Р ест р и к т и вн о е  (репрессивное) половое воспи тан ие проводится  в 
больш инстве западн ы х стран. О знаком ление с телесн о-ф и зи ологи чески м и  
аспектам и  пола и сексуальности  п одчинено принципу: лучш е «слиш ком поздно», 
чем опасное «слиш ком рано». Прежде чем у м олоды х лю дей не сф орм ируется 
глубокое поним ание сущ ности и важ ности  семьи и брака, обсуж дение со взрослы м и 
(даж е педагогам и) процесса полового созревания, его трудностей , венерических 
заболеван и й , н етради ц ион н ы х форм сексуального п оведен и я  и т.д. не принято. 
П ерм и сси вн ая  (ли беральн ая) м одель полового восп и тан и я  прин ята, наприм ер, в 
Дании. Согласно этой  м одели  м олодеж ь и м еет  право сам остоятельно  и независим о 
ф орм и ровать  п рием лем ы е и ж елател ьн ы е  н равственн о-сексуальн ы е нормы , а те, 
кто  п роводи т половое воспитание, не долж ны  н ав язы в ать  м олодеж и свою мораль. 
Е динственная об язател ьн ая  и культи ви руем ая  норм а -  чувство ответствен н ости  за 
характер  и п оследстви я разделяем ы х  с другим  человеком  сексуальны х отнош ений. 
С тратегия и так ти к а  « зо л о т о й  серед и н ы »  оп ределяю т половое воспитание в ряде
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стран  Европы, в том  числе в Польше. Оно п ри зван о  помочь и збеж ать разочарован и й  
и п р и ч и н ен и я ущ ерба другим  в сексуальны х отнош ениях  вообщ е и в сем ье в 
частности, облегчи ть ли чн остное и психосексуальное разви ти е , см ягчить переход ко 
взрослой  ж изни , чтобы  р еал и зац и я  эм оциональны х и сексуальны х п отребн остей  не 
н аруш ала основны х социальны х норм  и благополучия других лю дей.

Программы предотвращения насилия в интимных отношениях 
подростков

О сновная цель такого  рода проф илактических  м ероп ри яти й  -  п р ед о твр ати ть  
насилие во врем я свиданий, преж де чем оно п роизой дет. В предп одростковы й  и 
п одростковы й  возраст  м олоды е лю ди учатся навы кам , которы е им понадобятся, 
чтобы  сф орм ировать полож ительн ы е, здоровы е отн ош ен ия с други м и  лю дьм и. Этот 
возрастн ой  период и деален  д л я  п ропаган ды  здоровы х отнош ений  и 
п редуп реж ден и я разли чны х форм н аси лия в п артнерски х  отнош ениях [8,18].

Больш ая часть зарубеж ны х програм м  п оддерж и вается  ц ен трам и  п ревен ци и  и 
ко н тр о л я  заболеван и й  (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), которы е 
п ред ставляю т собой национальную  и н и ц и ати ву  по оказанию  помощ и м олодеж и в 
ф орм и рован ии  здоровы х взаи м оотнош ен и й  д л я  п редотвращ ен и я н аси ли я  в 
и нтим ны х взаим оотнош ениях. И нициатива н ац елен а на подростков в возрасте  от 11 
до 14, а такж е на родителей , учителей , м олодеж ны х ли деров, педагогов, которы е 
п рин и м аю т участие в ж и зни  подростков [7].

П роект EMPOWER стартовал  в 2005  году в качестве и нструм ента 
п лан и рован и я  п роф и лакти ки  сексуального н аси ли я  и был поддерж ан  в ш татах 
Колорадо, М асачусетс, С еверная К аролина, С еверная Д акота, ш тат  К ентукки и Нью- 
Джерси. П ервичная п рограм м а п роф и лакти ки  насилия, в том  числе и сексуального 
н аси лия со стороны  и нтим ного  партнера, вклю ч ает  трен и н г д л я  м альчиков, 
н ап равлен н ы й  на сниж ение ри ска соверш ения н аси лия за счет п ри влечен и я  лиц, 
которы е являю тся  п олож ительн ы м и  м оделям и  ген дерн ы х стан дартов  п оведен ия 
д л я  учеников старш их классов ш колы  (в качестве тр ен ер о в  бы ли  п риглаш ен ы  
м уж чины -атлеты ) [17].

П рограмма DELTA по содерж анию  схожа с преды дущ ей, ф инансируется в 
ш татах  Аляска, К алиф орния, Д елавэр, Ф лорида, Канзас, М ичиган, М онтана, Нью- 
Йорк, С еверная К аролина, С еверная Д акота, Огайо, Род-Айленд, В ирдж иния и 
Висконсин [3].

Проект «Безопасные Дни», был разработан  Foshee с соавторам и (1996, 1998) 
и н ап равлен  на то, чтобы  обеспечить первичную  и вторичную  п роф и лакти ку  
ви кти м и зац и и  и н аси лия у п одростков в 8-9 классах [9]. Т еоретические основы  этой  
програм м ы  обусловили ее ори ен ти рован н ость  на и зм енен ие имею щ ихся норм 
насилия, ген дерн ы х стереотипов, навы ков и зб еган и я  конф ликтов. П рограмма 
р еали зуется  в групповой форме, вклю чает ш кольн ы е м ероп ри яти я  (театр), 10 
сеансов учебной програм м ы  и конкурс плакатов . При исследовании  эф ф екти вн ости  
данн ой  п рограм м ы  ан али зу  п одвергались оценки  участников их ви ктим изац ии , 
соверш ения ими психологического, несексуального  и сексуального насилия, степень 
п р и н яти я  предписанны х и запрещ енны х норм, воспри яти е п олож ительн ы х и 
отри ц ательн ы х  п оследствий  насилия, ген дерн ы х стереотипов, верован и й  в
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необходим ость помощ и и и нф орм и рован н ость  о доступны х ресурсах, 
ком м ун и кати вн ы е навы ки , респонсивность на гнев. П ервы й зам ер  (спустя месяц) 
вы яви л  сниж ение психологического н аси лия у подростков на 25% , на 60%  -  
сексуального, и на 60%  -  ф изического  насилия. Н есмотря на то, что подростки, 
прош едш ие п рограм м ы  п родем онстри ровали  больш ую  осведом ленность о 
возм ож ны х услугах сообщ ества, доступны х д л я  помощ и, не бы ло разли чий  в 
поведен ии  с кон трольн ой  группой отн оси тельн о  обращ аем ости  за помощ ью . Хотя 
количество  обращ ений за помощ ью  увели чилось в обеих группах по сравнению  с 
исходны м и данны м и. Кроме того  те, кто был ж ертвам и  насилия, после програм м ы  
не отличались значим о от кон трольн ой  группы  по п оказателю  п рекращ ен ия 
подобны х отнош ений  с и н ти м н ы м и  п артнерам и . В 2000 году Foshee п редставил  
д оп олн и тельн ы е дан н ы е (на 85%  от исходной вы борки), собранны е через один год 
после п роведен и я  програм м ы  п роф и лакти ки  [9]. П одростки в группе обследован и я в 
м еньш ей  степени п рин и м али  насилие в отнош ениях и восприним али  более 
н егати вн о  последстви я от п ри м ен ен и я насилия. Тем не менее, никаких 
сущ ественны х разли ч и й  не бы ло обнаруж ено в поведенческих паттернах.

Avery-Leaf, Cascardi, O 'Leary с соавторам и (1997) разработали
проф илактическую  учебную  программу, состоящ ую  из 5 сеансов, предназначенную  
д л я  и зм ен ен и я  м оделей  поведения, связанны х с насилием  в отнош ениях  [14]. В 
задачи  програм м ы  входит: обеспечение равен ства  в партнерски х  отнош ениях; 
арти кули рован и е  вредны х эф ф ектов н еравенства; д екон ц еп туали зац и и  н аси ли я  в 
качестве п рием лем ой  так ти ки  урегули рован и я  кон ф ли кта; поощ рение 
кон структи вн ого  общ ения; п редоставлен и е инф орм ации  о доступны х д л я  ж ертв  
н аси лия ресурсов. Д ля оценки эф ф екти вн ости  дан н ой  програм м ы  бы ло проведено 
р етести рован и е  190 студентов муж ского и ж енского  пола с коррекц и ей  эф ф екта 
социальной  ж елательн ости  ответов  [7]. Бы ло вы явлен о , что юнош и и девуш ки в 
группе обследован и я в зн ач и тельн о  м еньш ей  степени  приним али  агрессию  в 
кон тексте  отнош ений.

Был п роведен  сравн и тельн ы й  ан али з двух вари ан тов  п рограм м ы  
(краткосрочн ы й  и пролонги рованн ы й ) по п р оф и лакти ке  разли чны х аспектов 
н аси лия (сексуального, психологического, ф изического) в отнош ении  интим ного  
п артнера. К раткосрочная програм м а состояла из двух сессий, р азработан н ы х  д л я  
ко н тр о л я  в отнош ениях и ф орм и рован ия п он и м ан и я прав и обязанн остей  граж дан, в 
частности  в отнош ении  личной  о тветствен н ости  за  участие в агрессивны х актах. В 
долгосрочную  програм м у бы ли вклю чен ы  д ва  д оп олн и тельн ы х м ероп риятия , а 
именно, просм отр ф ильм а о насилии  в п артнерски х  отнош ениях  и написание 
вы м ы ш ленн ы х писем преступникам  и ж ертвам  насилия. Около 500 учащ ихся 10-х 
классов зап олн яли  сам оотчеты  двух видов. Один вид сам оотчета о зн ан и ях  и 
особенностях отнош ений  был дан  до и после вм еш ательства  с целью  оценки 
и зм енений . С равнительны й  ан али з обеих програм м  п оказал  их эф ф екти вн ость  и то, 
что обе версии  п ервичной  п роф и лакти ческой  програм м ы  м огут бы ть 
эф ф екти вн ы м и  в и зм енен ии  п артнерски х  отнош ений, поддерж иваю щ их насилие, и в 
н екоторой  степени, в увели чен и и  инф орм и рован н ости  о ф акторах, связан н ы х с 
агрессивны м и отнош ениям и  [15].

Вулф Д. разработал  п рограм м у п роф и лакти ки , в которой  бы ли 
и н тегри рован ы  соврем енное теорети ч еское  пони м ан и е ген еза  н аси лия и
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п редполож ение о том, что больш ий эф ф ект програм м ы  будет дости гн ут при 
вклю чении  в програм м у участников с более раннего  возраста [19]. У чебный план  [18 
сеансов] вклю чал тр и  ком понента: образовательн ы й , и нф орм ационны й блок о 
ген езе  и ди н ам и ке н аси лия в близких  отнош ениях, и тр ен и н ги  по разви ти ю  навы ков 
социального  взаи м одей стви я. Среди участников бы ли подростки , которы е им ели 
риск вступлен ия в подобны е отнош ения, в связи  с тем , что им ели семейную  
историю , вклю чаю щ ую  ж естокое обращ ение. Д алее участники  в течен и е  16 месяцев 
оц ен и вали сь прим ерно  4,7 раза. В эксп ери м ен тальной  группе бы ло отм ечено 
сниж ение количества лю дей, допускаю щ их н асилие в интим ны х отнош ениях. Тем не 
м енее участн и ки  обследован и я не п родем онстри ровали  зн ач и тельн ы х  успехов в 
сфере здоровы х н авы ков в партнерски х  отнош ениях.

И сследователи в О нтарио такж е изучали  эф ф екти вн ость  первичной  
п р о ф и лакти ки  на и зм ен ен и е п оведен и я  и взглядов  на насилие в партнерских 
отнош ениях [10]. Jaffe Р. с соавторам и и сп ользовали  стратиф ицированную  
случайную  вы борку  студентов четы рех  средних ш кол (N = 737). О сновными 
задачам и  этой  програм м ы  бы ли повы ш ение уровн я зн ан и й  о насилии  в отнош ении 
ж енщ ин в и н ти м н ы х  связях, обсуж дение сексистских взглядов, которы е м огут 
леж ать в основе агрессивного  поведения, расш ирение зн ан и й  о п редвестниках  
возм ож ны х злоупотреблени й , и п редоставлен и е инф орм ации  об общ ественны х 
ресурсах, доступны х д л я  преступников и ж ертв  агрессивного  поведения. В двух 
ш колах програм м а п роф и лакти ки  п роводилась п олдня и состояла из п резен тац и и  и 
дискуссии в классе, в других двух ш колах этом у был посвящ ен целы й день. По 
заверш ен и и  програм м ы  бы ли вы явл ен ы  зн ач и тел ьн ы е  п ози ти вн ы е и зм ен ен и я в 
знаниях, отнош ении  к допустим ости  н аси ли я  и поведенческих нам ерениях. 
Больш инство и зм енен ий  бы ли сохранены  в отсроченном  последую щ ем 
тестирован ии . При сравнении  ген дерн ой  ди н ам и ки  и сследователи  обнаруж или, что 
ли ца ж енского пола дем он стри рую т более п ози ти вн ы е отн ош ен ия и поведенческие 
нам ерения , чем м уж чины  [6]. С ледует об рати ть  вним ание, что в мужской вы борке 
бы ла заф и кси рована о тр и ц ател ьн ая  ди н ам и ка  по р яд у  показателей . А вторы  
предполож или, что это мож но об ъ ясн и ть  защ и тн ой  реакц и ей  на программу, или  что 
эти  ли ца уже им ели  оп ы т н аси льствен н ы х и нтим ны х отнош ений  и, таки м  образом , 
требуется  вторичная, а не п ерви ч н ая  п р оф и лакти ка  [16].

В М ассачусетсе государством  с 1994 года ф инансируется програм м а 
«П ревенция н аси лия и вм еш ательство  при зн аком стве  подростков» (Teen Dating 
Violence Prevention and Intervention Program -TDVPIP) д л я  учащ ихся 6-12 классов, 
она бы ла реали зован а  в более чем 50 ш кольны х округах. У чебная програм м а 
н ац елен а на обучение как  ш кольников, так  и адм и ни страторов, вклю чала 
инф орм ацию  о ген езе  и п реди кторах  насилия, н ац елен а на поощ рение 
и сп ользован и я  услуг общ ественны х орган и зац и й  и поддерж ки со стороны  других 
ж ертв  агрессии, на создание культуры  нулевой  то л еран тн ости  ш колы  к 
п р оявлен и ям  насилия. П рограмма вклю чает таки е  м ероп риятия , как дискуссия о 
пусковы х м ом ентах насилия, те атр ал ьн ы е  п редставлен и я, вы ступ лени я 
п риглаш ен н ы е лекторов, организацию  групп поддерж ки  д л я  ж ертв  и общ еш кольной  
п оли ти ки  борьбы  с агрессивны м и отн ош ен иям и  [4 ,11].

Т ренинг п ози ти вн ого  вы бора д л я  подростков [Positive Adolescent Choices 
Training -  PACT) бы л разработан  д л я  у кр еп л ен и я  здоровья  и сниж ения риска
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агрессии у аф роам ериканских  подростков. О сновы ваясь на предполож ении, что 
агрессивное поведение во зн и к ает  в результате  н еэф ф ективн ы х стратеги й  для  
реш ени я м еж личностны х проблем , авторы  п рограм м ы  предлож или
структури рован н ы й  тр ен и н г поведенческих ком понентов и социальны х навы ков, в 
том  числе реш ени я проблем  и веден и я  переговоров. П рограмма бы ла апроби рована 
в средних ш колах, в которы х больш инство учащ ихся бы ли аф роам ериканцам и , и 
многих отли чала  соци альн о-п едагоги ческая  запущ енность. Выбор ш кол такж е был 
обусловлен м акси м альн ы м и  п оказателям и  в них н аси лия по округу. П рограмма 
тр ен и н га  РАСТ п одразум евает  п роведен ие его в м алы х группах (10-12 человек), 
н ап равлен и е в группу п роисходит в случае отн осительн ого  деф и ц ита  
соответствую щ их н авы ков, поведенческих проблем  или ви кти м и зац и и . Тренинг 
п роводится  на п ротяж ени и  37 сеансов в течен и е семестра. И сследование 
эф ф екти вн ости  програм м ы  вы яви ло  сущ ественны е п ози ти вн ы е и зм ен ен и я  в тех 
навы ках, которы е бы ли наиболее деф и ц и тн ы м и  до обучения, что доп олн и тельн о  
п одтверж далось ш кольн ы м и  записям и  о сниж ении случаев агрессивного  п оведен ия 
и отверж ением  тех учеников, которы е п ридерж и вали сь наси льствен н ы х сценариев 
при ком м уникациях [10].

Программы превенции насилия в интимных отношениях для молодежи

П одобного рода програм м ы  обы чно бы ваю т н езави си м ы м и  ини ц и ати вам и , 
которы е ф инансирую т организации , созданны е д л я  борьбы  с насилием  против 
ж енщ ин. Только н ем ногие из этих програм м  бы ли оценены  с точки  зрен и я  
эф ф ективности , вклю чая одну в Канаде и две в США. Эти оценки  вы явили  
п олож ительн ы е и зм ен ен и я  в и нф орм и рован н ости  общ ества и отн ош ен ия к 
п артнерском у насилию . Одна из програм м  в США п оказала  ум ен ьш ен ие уровн я  
н аси лия уж  через месяц. Хотя это т  эф ф ект исчез год спустя, его вли ян и е  на норм ы  
п оведен и я  в интим ны х отнош ениях, на н авы ки  по разреш ен и ю  кон ф ли ктов  и на 
зн ан и я  сохранилось [2].

В К алабаре (Н игерия) програм м а «Girl's Power Initiative» ори ен ти рован а  на 
м олоды х девуш ек, вклю ч ает  еж ен едельн ы е встречи  в течен и е трех  л ет  для  
откровенн ого  обсуж дения вопросов, связан н ы х с сексуальностью , здоровьем  и 
правам и  ж енщ ин, отнош ениям и  и дом аш ним  насилием . В п рограм м е есть 
специальны е сегм енты , н ап равлен н ы е на ф орм и рован ия сам оуваж ения и обучение 
н авы кам  сам озащ иты , разби раю тся  общ ественны е взгляды , которы е подвергаю т 
ж енщ ин риску и знасилования.

П рограмма «Education Wife Assault» в Торонто (К анада) п редн азн ач ен а для  
м олоды х ж енщ ин, эм и гран ток  и беж енок. Она п ом огает им р азр аб о тать  м еры  по 
предупреж дению  насилия, которы е с точки  зр ен и я  культуры  п одходят д л я  их 
общ ин, создавая специальны е «группы  навы ков». О дноврем енно програм м а 
п р ед л агает  эм оциональную  п оддерж ку организаторам , помощ ь в п реодолени и  
дискри м и н ац и и , часто н ап равлен н ой  на ж енщ ин, организую щ их кам пании  против 
дом аш него  насилия, потом у что их рассм атри ваю т как у грозу  спаянности  общ ин [5].

В М ексике н еп р ави тел ьствен н ая  орган и зац и я  «Investigacion de Familia у 
Poblacion» создала группы  д л я  м олодеж и, чтобы  помочь им п редуп редить насилие 
при  свиданиях и в отнош ениях  с друзьям и. Этот проект, о заглавлен н ы й  «Лица и
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маски насилия», п ри м ен яет  р аздел ьн ы е  м етодики , которы е пом огаю т м олоды м  
лю дям  исследовать свои чувства и м ы сли о лю бви, ж елан и и  и сексе и понять, как 
трад и ц и он н ы е ген дерн ы е роли  м огут м еш ать н орм ативн ом у  поведению  муж чин и 
ж енщ ин.

В Т ринидад и Тобаго н еп р ави тел ьствен н ая  о рган и зац и я  «Помощь 
добровольцев для всех» (Service V olunteered  for All -  SERVOL) у страи вает  рабочие 
группы  в течен и е 14 н едель д л я  подростков и ю нош ей, чтобы  помочь им создать 
здоровы е отн ош ен ия с проти воп олож н ы м  полом  и обучить роди тельски м  навы кам
И -

Помимо кам паний  в средствах массовой инф орм ации  во многих странах 
п ровод ят  и другие м ероп риятия . Н апример «Sisterhood Global Institu te»  в М онреале 
(К анада) разработал  учебник д л я  м усульманских общин, н ац елен н ы й  на повы ш ение 
осведом ленности  и акти ви зац и ю  обсуж дения вопросов, связан н ы х с равенством  
полов и насилием  над  ж енщ инам и  и девуш кам и. У чебник был опробован  сначала в 
Египте, И ордании и Л иване, а затем  -  с адап таци ей  д л я  неислам ских общ ин 
и спользован  в Зимбабве. М еж дисциплинарная кам пан и я О рганизации 
О бъединенны х Наций по борьбе с ген дерн ы м  насилием  п роводится  в 16 странах 
Л атинской  А мерики и К арибского региона.

Следует обрати ть  вним ание, что важ ны м  элем ентом  п редупреж дения 
сексуального и ф изического  н аси лия над  ж енщ инам и  я в л я ется  коллективная 
инициатива мужчин. М ужские группы, вы ступаю щ ие против дом аш него н аси лия и 
изнасиловани я, созданы  в А встралии, А фрике, Л атинской  А мерике и Карибском 
регионе, в Азии и во многих частях С еверной А мерики и Европы. Среди типичны х 
действи й  таких  групп мож но перечисли ть обсуж дения, собрания, о бразовательн ы е 
кам пании, работу  с муж чинами, прим еняю щ им и насилие, сем инары  в ш колах, 
тю рьм ах и на рабочих местах. Только в США сущ ествует свыш е 100 таких  мужских 
групп, м ногие из которы х ф окусирую тся им енно на борьбе с сексуальны м  насилием . 
Н апример, группа «М ужчины м огут остан ови ть насилие» (Men Can Stop Rape) в 
В аш ингтоне п ы тается  создать альтер н ати вн ы й  образ муж ественности , 
предполагаю щ ий отсутствие н аси лия и ген дерн ое равен ство  [12 ,13].

С целью  п редотвращ ен и я сексуального н аси лия со стороны  интим ного  
п артн ера  в расовы х этнических м еньш инствах  CDC р аб о тает  с кон тин ген том  
м игрантов. Целью этой  и ни ц и ати вы  я в л я ется  содействие и зм ен ен и ям  в знаниях  
муж чин об отнош ениях, убеж дениях и стратеги ях  поведения, которы е 
п оддерж и ваю т или разреш аю т себе насилие в отнош ении  ж енщ ин [5].

Таким образом обзор используем ы х за рубеж ом п рограм м  п редотвращ ен и я 
н аси лия в и нтим ны х отнош ениях и исследований  по изучению  их эф ф екти вн ости  
п о к азы вает  адекватн ость  их концепции  и р езу льтати вн о сть  как  в краткосрочной, 
так  и долгосрочной  перспективе. Больш инство програм м  н ап равлен ы  на и зм енен ие 
знаний , отн ош ен ия и поведения, связанны х с насилием  в партнерских  отнош ениях. 
Они сосредоточены  на ф орм и рован ии  навы ков, необходим ы х д л я  того, чтобы  
строить здоровы е взаим оотнош ения.

А ктивисты  в этой  области  п роф и лакти ки  п ри зн аю т п ервоочередн ость  задачи  
создан и я социальной  среды, которая  обеспечивает н ен аси льствен н ы е отнош ения.
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О сновой для  такой  среды  долж но стать  новое п околен и е детей , которое  будет 
лучш е, чем их роди тели , у п р авл ять  своими отн ош ен иям и  и успеш нее реш ать 
кон ф ли кты , с больш им и возм ож ностям и  д л я  счастливого  будущ его и с более 
адекватн ы м и  п редставлен и ям и  о том , как  м уж чины  и ж енщ ины  долж ны  относиться 
друг к другу и д ел и ть  власть  [1].
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B u lyg in a  V.G., H ead  o f  the  L a b o ra to ry  o f  p sych o lo g ica l p ro b le m s  o f  fo re n s ic  p sy ch ia tr ic  
p reven tio n  FGBU "Federal M edica l R esearch  C entre o f  P sych ia try  a n d  A dd ic tio n "  H ealth  
M inistry, PhD ., A sso c ia te  P ro fesso r  ( ver2 1 0 @ ya n d ex .ru )

The article gives an overv iew  of the  p rogram s of w o rk  w ith  teenagers  and  young people, 
aim ed a t p rim ary  p reven tion  of violence in in tim ate  re la tionships. The co n ten t m odels of 
sex education  as one of the  h ighest p rio rities  for p rim ary  p revention . A b rie f descrip tion  of 
the  m ethodological foundations of these  program s, such as the  focus on changing the  
existing norm s of violence, gender s tereo types, pathogenic skills avoiding conflicts. 
D escribes the  p rocedu ral and  substan tive  con ten t fea tu res of th ese  program s. The resu lts  
of s tud ies on th e  effectiveness of a n u m b er of p rogram s th a t have d em o n stra ted  a decrease  
in th e  level of violence, positive changes in the  skills th a t a re  m o st scarce to  tra in in g  w ith  
reg ard  to  th e  acceptab ility  of violence and  behav ioral in ten tions. Highlights th o se  aspects 
of ta rg e ted  p rogram s th a t a re  sh o rt-te rm  and  prolonged effects. So changing view s on the  
no rm s of behav io r in in tim ate  rela tionsh ips, conflict reso lu tion  skills and  know ledge are  
s to red  in th e  long term , w hile fem ales exhibit m ore positive a ttitu d es  and  behavioral 
in ten tions th an  men.

Keywords: dom estic  violence, p rim ary  p reven tion  of violence in in tim ate  re la tionships, 
violence p reven tion  program s for adolescents.
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Научный взгляд на проблему 
ранних воспоминаний и 
самооценки преступников
ДеболЬСКии М.Г., кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры  

юридической психологии и права Ф акультета юридической психологии М осковского 
городского психолого-педагогического университ ет а (mdeboIsky@maiI.ru)

О гор  А.Ю., бакалавр психологии, студент 2 курса м агист рат уры  «Ю ридическая 

психология: судебно-эксперт ная практика» М осковского городского психолого
педагогического университ ет а (a .o g o r@ k ellyserv ices .ru )

В статье п редставлен  теорети ч ески й  ан али з работ по проблем е ранних 
воспом инаний  и сам ооценки преступников. О бсуждаемые вопросы  рассм атриваю тся 
в русле концепции  А льф реда А длера. П оказано, что ранн и е воспом инания являю тся  
отп равн ой  точкой  автоби ограф и и  человека, в них п рослеж и вается  п ервая  оценка 
себя, которая  леж и т в основе сам ооценки ли чн ости  и ф орм и рует ж и зн ен н ы й  стиль. 
В ы двинута ги п отеза  о сущ ествовании взаи м освязи  м еж ду содерж анием  ранних 
воспом инаний  и сам ооценкой, что я в л яется  п редпосы лкой  ф орм и рован ия 
преступного сти ля ж и зн и  зн ач и тел ьн о й  части правонаруш ителей . Данную  ги п отезу  
авторы  п ы таю тся теорети ч ески  обосновать на основе ан ал и за  зн ач и тельн ого  
количества  зарубеж ны х теоретически х  работ (Дж. Брунера, С. Ш ахтера, Г. М юррея, 
Дж. К рамера, С. Томкинса, Л. Росс и Н ью би-Кларк, М. Сингер и П. Саловей, Л. 
П олкингтон  и Д. М акАдамса) и некоторы х эм пирических и сследований  (А. 
М олоствова). В статье  рассм отрены  основны е точки  зр ен и я  на вопрос о 
п рави льн ости  воспроизводим ы х человеком  воспом инаний. А вторы  р азд ел яю т 
позицию  А длера, что им енно те  или  ины е собы тия д етства  ф орм ирую т сам ооценку 
человека. И если в детстве  сф орм ировалась н еп олн оцен ность в оп ределен н ой  
области, то  человек  всю ж и зн ь  стрем иться  ее п реодолеть  и им енно на ценностях  в 
этой  области  будет основы ваться  его сам ооценка. П оказано, что важ но н ай ти  
ф ун дам ен тальн ы е ош ибки, сделанн ы е в раннем  п ери оде р азви ти я  личности  
и ндивида, то гд а  при помощ и оп ределен н ой  терап и и  мож но их и сп рави ть  и в зрелом  
возрасте. Таким  образом , статья  о ри ен ти рует  ч и тател я  на возм ож ность 
соверш ен ствован и я психотерапевтической  работы  с ранним и  воспом инаниям и  
осуж денны х д л я  сни ж ени я ри ска повторны х преступлений .

Ключевые слова: ран н и е воспом инания, стиль ж изни , сам ооценка, стрем лен и е к 
превосходству, автоби ограф и ч еская  пам ять, нарратив.

По дан н ы м  МВД РФ за  ян варь-август  2014  года 52,2%  преступ лен и й  
соверш ено лицам и, р ан ее  уж е отбы вавш им и  н аказан и е  [12]. П ричины  столь 
вы сокого  уровн я  реци ди вной  преступности  связан ы  с трудн остям и  социальной  
адап тац и и  бы вш их осуж денны х к ж и зни  на свободе и н едостаточной
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эф ф екти вн остью  п рим еняем ы х м ер и сп равительн ого  во зд ей стви я  на осужденных. 
О ткры ты м  остается вопрос и об основны х д етер м и н ан тах  преступного  образа  ж изни  
лиц, н еодн ократн о  соверш аю щ их п равонаруш ения. Вслед за  п редстави телям и  
глубинны х (психоаналитических] концепций  мы полагаем , что весом ы е причины  
преступного п оведен ия л еж ат  в глубоком  детстве, когда  ф орм ируется п рототип  
будущ ей личности , будущ его сти ля  поведения. Тогда ж е ф орм ируется и сам ооценка 
человека, которая  по своей сути явл яется  основны м  ком понентом  сти ля  ж изни .

В своей работе м ы  будем п ри держ и ваться  концепции  А льф реда А длера. Одно 
из ее полож ений мож но сф орм улировать следую щ им образом : ко н еч н ая  цель 
человеческой  ж и зни  -  это  достиж ение соверш енства, которое  мож но у ви д еть  в его 
самых ранних воспом инаниях. А длер говорил, что сам ы е ран н и е воспом и н ани я -  это 
отп равн ая  точка автобиограф ии , в которой  п рослеж и вается  п ервая  оценка себя, 
которая  л еж и т в основе сам ооценки  [1]. О сновы ваясь на адлеровской  кон цеп ци и  мы  
предполож или, что сущ ествует взаи м освязь  м еж ду содерж анием  ранних 
воспом инаний  и сам ооценкой, что явл яется  п редпосы лкой  ф орм и рован ия 
преступного сти ля  ж изни . Таким образом  мы полагаем , что в ранних воспом инаниях 
м огут отраж аться  и стоки  проти воп равны х побуж дений (стрем лен и е 
ком п ен си ровать  возн икш ее чувство несоверш енства, неполноценности].

Н аряду с кон цеп ци ей  А длера в психологии сущ ествует нем ало  теори й , так  или  
иначе касаю щ ихся проблем ы  взаи м освязи  ранних воспом инаний  и сам ооценки. В 
первую  очередь это  кон цеп ци и  и и сследования автобиограф ической  пам яти , 
ж и знен ны х историй  и н ар р ати вн ы е  подходы  к человеческом у поведению  и опыту. 
Среди таких  подходов концепции  Дж. Брунера, С. Ш ахтера, Г. М юррея, Дж. Крамера, С. 
Томкинса, Л. Росс и Н ью би-Кларк, М. Сингер и П. Саловей, Л. П олкингтон и Д. 
М акАдамса. Все эти  учены е изучали  автобиограф ическую  пам ять, им ели  свои версии 
того, как воспом инания о личном  опы те ф орм ирую тся в пам яти , как  они 
воспроизводятся, какую  структуру имею т. Ч еловеком , привнесш им  наибольш ий  
вклад  в объяснен ие автобиограф ической  пам яти , стал соврем енны й ам ериканский  
психолог Дэн МакАдамс. Он ввел  п оняти е ж и знен ной  истории  как  социокультурно- 
обусловленного  н аррати ва, являю щ егося частью  Я -концепции [6].

Термин «ж и знен ная история» схож с п оняти ем  «ж изненны й стиль», 
введен ны м  А льф редом  Адлером. Ж и знен н ы й  стиль -  это значение, которое человек  
п р и д ает  м иру и самому себе, его цели, н ап равлен н ость  его устрем лен и й  и те 
подходы, которы е он и сп ользует при реш ении ж и знен ны х проблем  [11]. Ж и зн ен н ая  
и стори я  ф орм ируется за  счет личны х воспом инаний  человека  и яв л я ется  частью  Я- 
концепции  (то есть частью  сам ооценки], а ж и зн ен н ы й  стиль закл ад ы вается  в 
детстве  и я в л яется  способом р азр еш ен и я  ж и знен ны х ситуаций, он п рослеж и вается  в 
ранних воспом инаниях и д ает  нам  зн ан и е о сам ооценке личности . М ожно сказать, 
что эти  п о н яти я  весьм а связаны : ранн и е воспом и н ани я явл яю тся  частью  ж и знен ной  
истории, д авая  нам  п ред ставлен и я  о ж и знен ном  стиле и сам ооценке личности . Дэн 
М акАдамс утверж дает, что ж и зн ен н ая  история -  это психосоциальны е конструкции, 
соавтором  которы х я в л яется  сам человек, и то т  культурн ы й  контекст, в которы й  
ж и зн ь  человека  встроена, и которы й  п ри д ает  ж и зни  смысл [7]. Таким образом, 
и стории  ж и зни  отраж аю т культурн ы е ценности , н орм ы  и убеж ден и я человека 
отн осительн о  разли чны х вопросов. Ж и зн ен н ая  и стори я  -  это  клю чевой  момент, 
составляю щ ий и н ди ви дуальн ость  данн ого  кон кретн ого  человека, пом ещ енного в
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определенную  семью, окруж енного друзьям и  и знаком ы м и, ж ивущ его в кон кретн ом  
общ естве в кон кретн ы й  период [18].

С ущ ествование автобиограф ической  пам яти  очень важно, поскольку она 
п ом огает р азли ч и ть  и оп редели ть  Я в разворачиваю щ ей ся ж и знен ной  истории, 
к оторая  при этом  ори ен ти рован а  на будущее. Ж и зн ен н ая  история разви вается  по 
м ере п родвиж ен ия по ж и знен ном у  пути, отраж ая разли ч н ы е  своеврем енн ы е и 
несвоеврем ен ны е собы тия и переходы  [17]. Ранние воспом и н ани я как часть 
ж и зн ен н ой  истории  тож е м огут м ен яться  со врем енем , это связано с н екоторы м и  
и зм ен ен и ям и  в ж и знен ном  стиле человека. По больш ей части, он не м еняется, 
и зм ен яем ы  лиш ь детали , отн ош ен ия к каким -либо  вещ ам. Во всех ситуациях мы 
обнаруж иваем  того же человека, ту  же личность, то же психическое единство, но в 
одной ситуации самым ранним  воспом инаниям  человек  м ож ет п рип и сы вать одни 
собы тия, а спустя какой-либо  период  врем ени  в абсолю тно других ж и знен ны х 
обстоятельствах  он будет п рип и сы вать этим  воспом инаниям  соверш енно ины е 
детали . Как отм ечал  в своих работах  А. Адлер, воспом инания не бы ваю т случайны м и 
-  в каж ды й период ж и зн и  человека  из м нож ества воспом инаний  детства  
актуали зи рую тся  им енно те, которы е так  или  иначе связан ы  с его ны неш ней  
ж и зн ен н ой  ситуацией. В оспом инания н икогда  не м огут вступать в п роти воречи е со 
стилем  ж изни . Если стиль ж и зни  м еняется, то  воспом и н ани я тож е изм еняю тся: 
человек  будет иначе и н тер п р ети р о вать  собы тия, заф и кси рован н ы е в пам яти , или 
вспом инать другие случаи, и ден ти ф и ц и руя  их как наиболее ранн и е детски е 
воспом и н ани я [1].

По вопросу п рави льн ости  воспроизводим ы х человеком  воспом инаний  
сущ ествует несколько  точ ек  зрени я. Р. Браун и Дж. Кулик полагали , что 
воспом и н ани я ф иксирую тся в п ам яти  ярко, в подробностях  и воспрои зводятся  без 
ош ибок, если это  воспом и н ани я о ж и зн ен н ы х собы тиях оп ределен н ого  рода, 
особенно н еож и данн ы е или  очень важ ны е.

В свою очередь приверж енц ы  теори и  реконструкц ии  полагаю т, что во многих 
случаях воспом и н ани я лю дей  содерж ат ош ибки. Так Дж. Б еркли  писал, что 
автоби ограф и ч еская  п ам ять  -  это  ф орм а и м провизации , при  помощ и которой  
человек  создает  подходящ ее описание прош лого, которое  п оддерж ивало  бы личную  
согласованность человека.

Еще один  в згл яд  на эту  проблем у п ри н ад леж и т У. Брю еру. Он говорил, что по 
ряду  оп ределен н ы х п ричин  наш и воспом инания искаж аю тся. Он считал, что 
н екоторы е лю ди п о м н ят прош лое вп лоть до первого  года ж изни , но тако е  вряд  ли  
возм ож но [12]. И стина в том , что они рассказы ваю т воображ аем ы е истории, а не 
п ам ять  о реальн ы х  собы тиях. О днако д л я  нас не столь важ на п равди вость  и точн ость 
этих  воспом инаний , поскольку  в лю бом  случае они п редставляю т собой части 
личности . Н екоторы е лю ди  п ри зн аю тся  в том , что не п ом н ят точно  каких-либо 
собы тий  прош лого. Возможно это  д ей стви тельн о  их воспом инания, а возм ож но -  
рассказы  роди телей . Но в наш ем случае это такж е не и м еет  зн ачени я, ведь даж е если 
то, что рассказы вает  нам  человек, вы д авая  это за  свои воспом инания, лиш ь 
рассказы , то  они все равно уже зап еч атлен ы  в его сознании  и м огут помочь ему 
раскры ть  сферу своих интересов. Стоит отм ети ть, что ан али з детских  воспом инаний  
А. А длер считал лучш им способом, раскры ваю щ им  ядро  сти ля ж и зни  и н ди ви да [2].
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Стиль ж и зн и  ф орм ируется в стрем лен и и  к частичной  цели  превосходства. Основы 
этих  целей  закл ад ы ваю тся  ещ е в раннем  детстве, так  ж е как  и чувство 
неполноценности , и, как  следствие, стрем лен и е к превосходству. Таким образом  мы 
видим , что сам ооценка в л и я ет  на наш у ж изнь, и то, н а  чем она основы вается, те  
клю чевы е аспекты  в построении  сам ооценки, мы можем проследить в ранних 
воспом инаниях человека. Н априм ер мы можем предполож ить, что если человек  в 
своих воспом инаниях  касается  тем ы  сем ейны х отнош ений, и мы видим , что эти  
отн ош ен и я бы ли весьм а слож ны м и и тяж елы м и  для  этого  человека, то  скорее всего 
его сам ооценка будет бази роваться  на сем ейны х ценностях. К таком у  вы воду  мы 
приходим  в р езу льтате  следую щ их ум озаклю чений: если в сфере сем ейны х 
отн ош ен ий  ощ ущ ается н еполноценность , то  как следствие, п о явл яется  стрем лен и е 
ее ком пенсировать , которое  стан ови тся  клю чевы м  в построении  сти ля  ж и зн и  и 
я в л яется  основой сам ооценки. О днако мы  не можем точно  утверж дать , что им енно 
те  и ли  и ны е собы тия д етства  ф орм ирую т сам ооценку человека в дан н ы й  период, 
они закл ад ы ваю т основу. То есть если в д етстве  сф орм ировалась н еп олн оцен ность в 
оп ределен н ой  области, то  человек  всю ж и зн ь  стрем ится  ее преодолеть, и им енно на 
ценностях  в этой  области  будет основы ваться  его сам ооценка. О днако в момент, 
когда мы  ди агности руем  человека, его сам ооценка м ож ет бы ть как вы сокой, так  и 
низкой . У ровень сам ооценки будет к о р р екти р о ваться  собы тиям и, которы е 
происходили на п ротяж ен и и  всей его ж изни . Мы не можем точно  утверж дать , какое 
им енно собы тие п овли яло  н а «Я» этого  и ндивида, одно воздей ствие м ож ет привести  
к нескольким  исходам, поскольку  стои т у ч и ты вать  сопутствую щ ие стимулы . И так  
ж е мож но п роследить обратную  зависим ость: р азн ы е уровн и  сам ооценки у разны х 
лю дей  м огли  сф орм и роваться  в р езу льтате  одного и того  ж е собы тия, поскольку 
бы ли сопутствую щ ие перем енны е. В рамках обследования, д и агн ости ки  и 
кон сультирован ия, м етод  ранних воспом инаний  п рим ен яется  совм естно с другим и 
м етодам и  исследования. Н апример в А длерианской терап и и  д л я  обследован и я детей  
п рим ен яю т специальны е опросники и зучен и я  ли чн остного  сти ля ребенка, 
рисуночны е и игровы е м етоды , м етод  м етаф орического  рассказа, д л я  обследования 
взрослы х п ри м ен яется  м етод  ан ал и за  речевы х м етаф ор, ви зуали зац и и  и многие 
другие. О днако самым главны м  м етодом  и сследован ия ли чн ости  А. А длер считал 
ан али з ранних воспом инаний  [11].

Л ичность человека  ф орм ируется с самого рож дения, таки м  образом , в 
воспом инаниях мы  видим , как ф орм ировался прототип, ранн и й  вар и ан т  взрослой  
личности . Этот прототи п  у стан авли вает  цель, то н ап равлен и е, в котором  будет 
р азви ваться  ж и зн ь  индивида, давая  нам  возм ож ность в н екоторой  м ере 
п редсказы вать  ж и зн ен н ы й  путь. И справить ош ибки п рототи п а мы мож ем не только  
во врем я его ф орм ирования, но и уже во взрослом  возрасте, п ересм атри вая  всю 
ситуацию  его детства. Важно н ай ти  им енно ф ун дам ен тальн ы е ош ибки, сделанн ы е в 
раннем  периоде р азви ти я  ли чн ости  индивида, тогда  при помощ и определенной  
терап и и  мож но их и сп равить [2].

Из всего вы ш есказанного , мы  мож ем заклю чить, что разгад ка  преступного 
сти ля ж и зни  сокры та в ош ибке п рототипа, которую  м ы  мож ем обнаруж ить, через 
ан али з ранних воспом инаний  преступников.

У преступников недостаточно  разви то  чувство общ ности. Об этом  говори т и А. 
А длер в своей книге «Наука ж ить», и в тож е врем я это п одтверж дается  н екоторы м и

117
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, №  3

соврем енны м и исследованиям и . Так н ап ри м ер  А. М олоствов п о к азы в ает  в своих 
и сследованиях  сам оотнош ения преступников, что в детском  возрасте  они 
и сп ы ты вали  слож ности в общ ении с бли зки м и  лю дьм и, а во взрослом  возрасте 
соверш али п реступ лен и я [9]. При этом  он отм ечает, что д еф и ц и т  довери тельн ого  
общ ения с близким и , и н али ч и е в роди тельски х  сем ьях ярко  вы раж ен ны х проблем  
взаи м оотнош ен и й  характерн о  д л я  преступников, соверш ивш их н аси лие над  
близки м и  родственникам и . Очень серьезн ой  п роблем ой  я в л я е тся  род и тельская  
лож ь (наприм ер, когда м ать  скры вает  п остоян н ы е и зм ен ы  отца, см ерть кого-то  из 
близких и т.п.), это вл еч ет  за  собой н аруш ение ком м уникации  м еж ду ребен ком  и 
взрослы м . В силу н еп одтверж ден н ое™  своих опасений, догадок, м ы слей  и чувств 
отн осительн о  реальности , у ребен ка  во зн и к ает  чувство вины . Он не поним ает, 
почем у от него что-то  скры ваю т, чувствует, что он сделал  что-то  не так, чувствует, 
как  роди тели  от него отдаляю тся. В результате  этого  ф орм ируется хроническое 
н едовери е к другим  лю дям  и собственны м  чувствам , сопровож даясь тен ден ц и ей  
считать все вокруг н ереальн ы м  [13]. В таких  сем ьях м атери  обы чно зан и м аю т 
дом инирую щ ее полож ение. Они расп ределяю т сем ейны й бю дж ет, реш аю т 
вн утрисем ейн ы е разногласия . М атери отвечаю т за воспитание детей , зн ач и тельн о  
чащ е отцов корм ят, забо тятся  о дочерях  (в данном  и сследовании  речь и д ет  и м енно о 
ж енщ инах, соверш авш их насилие). О днако ф ункция н ак азан и я  д етей  тож е л еж и т  на 
м атерях. В основном  ко н ф ли кты  реш аю тся криком , п роявлен и ем  вербальн ой  
агрессии со стороны  м атери, в то врем я как  отцы  могут п ри м ен ять  ф изическое 
наказан и е. Можно сказать  что дети, воспи ты вавш иеся в таких  семьях, п овторяю т 
сем ейны й сценарий. Н аблю дая н асилие в детстве, они н ач и н аю т соверш ать его во 
взрослом  возрасте, ф актически  это мож но расц ени ть как м есть за  насилие, которое 
над  ним и соверш али р оди тели  [14; 15; 16]. В озвращ аясь к вопросу недостатка  в 
общ ении с близким и , стоит сказать, что одной из движ ущ их основ д л я  таких 
и нди ви дов  я в л яется  п отребн ость  в общ ении, ж елан и е бы ть п ри н яты м и  другим и 
лю дьм и, устан авли вать  близки е эм оци он альны е ко н такты  [8]. О днако это  не очень 
эф ф екти вн о  вы ходит в силу н изкого  уровн я  адап таци и  и ум ен ия общ аться, поэтом у 
довольн о  часто мы мож ем н аблю дать с их стороны  попы тку  ко н тр о л я  окруж аю щ их 
лю дей. У преступников, соверш ивш их тяж ки е н аси льствен н ы е преступления 
(насилие, убийство), п р о явл яется  тен ден ц и я  к восприятию  окруж аю щ его м ира как 
враж дебного, н есм отря на стрем лен и е бы ть частью  его. Их не волнует м нение 
окружаю щ их, они сосредоточены  на собственны х чувствах и переж иваниях, они 
часто п роявляю т им пульсивность и агрессивность при социальны х контактах, 
опасаясь за личную  безопасность [3]. Как мы  видим , ощ ущ ение недостаточности , 
п риобретен ное в детстве  в р езу льтате  д еф и ц и та  общ ения с близким и , вед ет  к 
стрем лению  к ее ком пенсации, порож дая важ ность общ ения во взрослом  возрасте. 
Таким образом  мы  предполагаем , что преступники, осуж денны е за тяж ки е 
н аси льствен н ы е преступления, бази рую т свою сам ооценку на таких  основаниях как 
семья, и гн орируя одобрение других, а в воспом инаниях будут ф игури ровать  образы  
роди телей , в частности  м атери , однако описания будут проходить в плоскости  «Я -  
Они», а «Мы -  ситуацию » нам  у ви д еть  не удастся. Часто будут всп лы вать  ситуации 
одиночества, отвергнутое™ , проблем ы  взаи м оотнош ен и й  с окруж аю щ ими лю дьм и. 
А. М олоствов вслед за  А. А длером утверж дает, что в вопросах ди агности ки  
ли чн остны х качеств преступников, ан али з д еф и ц и тов  (неполноценностей  по А. 
А длеру) зан и м ает  особое место, так  как  при их помощ и возм ож но составить более 
глубокое и точн ое п редставлен и е о ценностях  и м отивах п оведен ия индивидов, в 
том  числе и при соверш ении преступлений . В своем исследовании  он показы вает,
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что для  преступников, соверш авш их краж и, н аи более зн ачи м ы м  деф и ц итом  
я в л яется  м атери альн ы й . Таких испы туем ы х в детстве  часто н аказы вали , 
огран и ч и вая  сладким , блокируя доступ к каки м -то  м атери альн ы м  благам , их не 
баловали  подаркам и  [8]. В этом  случае мы  смеем п редполож ить, что преступники, 
осуж денны е за краж и, основы ваю т свою сам ооценку на престиж е, как  обладании  
м атери альн ы м и  ценностям и, а в их ранних воспом инаниях  часто ф игурирую т 
ситуации ущ ем лени я ж еланий , часто связан н ы х с п раздн и кам и  и получением  
подарков.

Теперь обратим ся к рассм отрению  л оги ки  соверш ения преступления. М ногие 
психологи полагаю т, что преступники , соверш ая п роти возакон н ы е действи я, 
считаю т их не то л ько  оправданны м и, но и героическим и. Почему? Дело в том , что 
п реступник счи тает что достиг превосходства, ведь он сумел обойти  закон , остаться 
не пойм анны м , но даж е если он уж е оказался  за реш еткой, это  чувство не проходит, 
ведь п равоохран ительн ы м  органам  приш лось п рилож и ть усилия, чтоб его 
вы числить, задерж ать, он их превзош ел, оказался  умнее. П реступник счи тает  себя 
героем . Этим объ ясн яется  его завы ш ен н ая  сам ооценка. Он отн осится  к себе м енее 
критично, чем законопослуш ны е граж дане, при этом  характери зуя  себя более 
п олож ительн ы м и  качествам и , но в тож е врем я сам ооценка п реступ н ика м ож ет бы ть 
как  чрезм ерн о  завы ш енной , так  и и зли ш не заниж енной , н аблю дается  вы сокий 
уровень, так  назы ваем ого , деструкти вн ого  нарц и сси зм а -  неспособности  
кри тически  воспри н им ать и оц ен и вать  себя (от ф ан тази й  вели ч и я  до идеи  
собственной  н ичтож ности) [4]. Д елая ак ц ен т  на п олож ительны х качествах, 
п реступник о твер гает  свою преступную  роль, не ж елая  с ней и ден ти ф и ц и роваться . 
П равонаруш ители  часто не раскаи ваю тся в своих преступлениях, п редп очитая  
обви н ять  других в содеянном , п ер екл ад ы вать  ви ну  за  свои д ей стви я  на других, 
п р ед ставлять  себя в роли борцов за  сп раведли вость  [4]. С амооценка преступников, 
осуж денны х за п реступ лен и я разли чного  характера, специф ична и ко р р ели р у ет  с 
характером  соверш енны х деян ий . Так преступники, осуж денны е за  н аси льствен н ы е 
преступления, акц ен ти рую т вн им ан и е на качествах, отраж аю щ их взаи м оотн ош ен и я 
с другим и лю дьм и. О сужденные за коры стн ы е преступ лен и я подчерки ваю т 
альтруи сти чески е черты  [10]. С амооценка о траж ает  ц ен н остны е ори ен тац ии  
индивида, в случае с преступникам и  она обнаж ает д еф екты  их ценностной  сферы.

П одводя итог вы ш есказан н ом у стои т отм ети ть, что ан али з воспом инаний  
п ок азы вает  нам  очень м ногие стороны  личности . В своих воспом инаниях человек  
отраж ает  не просто сю ж ет собы тий, происходивш их с ним, но и то, какой  отп ечаток  
на его ли чн ости  они оставили. Таким образом  в ранних воспом инаниях  мы  мож ем 
проследить не только  то, из чего сф орм ировалась и вы росла личность, но и то, что 
я в л яется  клю чевы м  аспектом  д л я  п остроения ж изни, деятельн ости  этого человека. 
Из них мы узн аем  главную  цель человека, узн аем  его стрем ления, особенности. Но 
самое главное, что нас и нтересует, это то, как в содерж ании ранних воспом инаний  
красной  ли ни ей  проходит тем а стан овлен и я  сам ооценки. Из воспом инаний  детства  
мы  получаем  инф орм ацию  о том, на чем человек  основы вает свою самооценку, 
н едостаточности  в каких сферах ж и зн и  ему необходим о ком пенсировать , чтоб 
п ри н и м ать  себя, ц ен и ть и ком ф ортно  сущ ествовать.

В данной  работе мы  п опы тали сь объ ясн и ть  психологические м еханизм ы  
преступного п оведен ия через п о н яти я  адлери ан ской  психологии. На наш  взгляд  в
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основе преступного  сти ля  ж и зн и  м ногих осуж денны х л еж ат  травм и рую щ и е детски е 
воспом инания, которы е закл ад ы ваю т нездоровую  основу д л я  ф орм и рован ия 
ценностей  и сам ооценки, ко то р ая  н а  них базируется. П редставляется что ти п ологи я  
правонаруш ителей , основанная на особенностях ранних воспом инаний , п озволи т  
р азр аб о тать  соответствую щ ие ти п овы е програм м ы  психологической коррекц и и  
осуж денны х [5].

В ы двинутая нам и ги п о теза  будет п роверен а в рамках эм пирического  
исследования, н ап равлен н ого  на и зучен ие особенностей  сам ооценки и содерж ания 
ранних воспом инаний  преступников, отбы ваю щ их н аказан и е за тяж ки е 
н аси льствен н ы е п реступ лен и я (убийство, и знасиловани е) и краж и. Р езультаты  
и сследован ия заклю чен ны х будут сопоставлены  с р езультатам и  лю дей, не 
п ривлекавш ихся к адм и н и страти вн ой  и уголовной  ответствен н ости , что п озволи т 
нам  вы яви ть  отл и ч и тел ьн ы е д етал и  в содерж ании ранних воспом инаний  
преступников. Таким образом  мы сможем най ти  ош ибки прототипа, 
сф орм ированного  в детстве  и отраж ен н ого  в ранних воспом инаниях респондентов. В 
дальней ш ем  резу льтаты  данн ого  исследован ия послуж ат основой д л я  создания 
нового п си хотерапевтического  подхода.
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Scientific approach to the problem 
of early memories and self-criminals
D eb o lsk y  M.G., Ph.D., a sso c ia te  p ro fessor, p ro fe sso r  o f  p sy ch o lo g y  a n d  th e  leg a l r ig h ts  o f  
th e  F acu lty  o f  L ega l P sych o lo g y  M ed ica l U n iversity  M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & 
E du cation  ( m d eb o lsk y@ m a il.ru )

O gor A.Y., B a ch elo r  o f  Scien ce in P sychology, MA S tu d e n t o f  2 n d  co u rse  o f  "Forensic 
P sychology: F orensic E x p ert Practice", M oscow  S ta te  U n iversity  o f  P sych o lo g y  & E du cation  
(a. o g o r@ k e lly serv ices . ru )

This artic le  deal w ith  a theo re tica l overview  of the  p rob lem  of early  recollections and  self
esteem  crim inals. D iscussed issues are  considered  w ith in  th e  concep t of A lfred Adler.

A. A dler said  th a t the  ea rlies t m em ories - is the  s ta rtin g  p o in t of an  autobiography, w hich 
traced  the  first a ssessm en t itself, w hich is the  basis of self-esteem  and  life style. Has been  
hypothesized  ab o u t the  existence corre la tion  be tw een  the  co n ten t of early  recollections 
and  self-esteem , w hich is a p recond ition  for the  fo rm ation  of a crim inal lifestyle. This 
hypothesis is based  on th e  analysis of large n um ber of theo re tica l s tud ies foreign scien tists  
(J. Bruner, C. Miner, G. M urray, J. K ram er, S. Tom kins, L. Ross and  Newby-Clark, M. Singer 
and  P. Salovey, LA Polkington and  D. McAdams] and  som e em pirical s tud ies (A. M olostvov].

The article describes the  m ain po in ts of view  on th e  question  of the  co rrectness of 
rep roducib le  hum an m em ories. The au th o rs  share  the  position  of A. A dler th a t certain  
childhood experiences form  the  self-esteem  of m an. If in childhood has been  form ed 
inferio rity  in a certa in  area, the  m an all his life to  strive  for superio rity , and  it w as on the 
values in th is field will be b ased  his self-esteem . Im p o rtan t to  find th e  fundam ental 
m istakes m ade in the  early  period  of personality  developm ent, then  using p articu la r 
th e rap y  can to  co rrec t them  into  adulthood. Thus, th e  artic le  focuses on the  re a d e r an 
opp o rtu n ity  to  im prove the  psycho therapeu tic  w ork  w ith  early  recollections of convicts to 
reduce the  risk  of re-offending.

Keywords: early  recollections, lifestyle, self-esteem , strive  for superiority ,
au tob iograph ical m em ory, narra tive .
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История развития судебно
психологической экспертизы
Саф уанов Ф.С., за вед ую щ и й  к а ф ед р о й  к л и н и ческой  и судебн о й  пси хологи и  
ф а к ул ь т е т а  ю р и ди ч еск о й  п си хологи и  М о ск о вск о го  го р о д с к о го  п си х о л о го 
п е д а го ги ч е с к о го  у н и в е р с и т ет а , р у к о в о д и т ел ь  л а б о р а т о р и и  п си хологи и  Ф ед ер а л ь н о го  
м ед и ц и н ск о го  и с с л е д о в а т е л ь с к о го  ц ен т р а  п си хи ат ри и  и н а р к о л о ги и  М и н здр а ва  
Росси u(safuan  ovf@ m ail. ru )

В статье  рассм атри вается  и стори я  р азв и ти я  судебно-психологической и 
ком плексны х с нею  экспертиз, вы д ел яю тся  и ан али зи рую тся  тр и  этапа. П ервый этап
-  возн и кн овен и е  судебно-психологической эксп ерти зы  как  сам остоятельн ого  ветви  
судебны х экспертиз, оп ределен и е основны х п редм етн ы х видов, вн едрен и е  в 
судопроизводство  (конец  70-х XX века  -  начало  80-х] . В торой этап  -  стан овлен и е 
судебно-психологической эксп ерти зы  и р азр аб о тка  теоретических, 
м етодологических, орган изац ион н о-п равовы х  проблем , в том  числе -  кри тери ев  
судебно-психологической эксп ертн ой  оценки ю ридически  значим ы х способностей 
обвиняем ы х, потерпевш их и сви детелей  в рам ках уголовного  процесса (начало 80-х
-  1997 г.]. Т ретий  этап  -  разви ти е  судебно-психологической эксп ерти зы  в условиях 
нового закон од ательства  Российской Ф едерации, возн и кн овен и е  судебно
психологической экспертологии , вы делени е новы х видов судебно-психологической 
эксп ерти зы  в уголовном  процессе, вн едрен ие данн ого  вида эксп ерти з в граж данское 
судопроизводство  (с 1997 г. по настоящ ее врем я). О бозначаю тся актуальн ы е 
проблем ы , требую щ ие своего реш ени я д л я  соверш ен ствован и я теори и  и п ракти ки  
судебно-психологической экспертизы .

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза, ком п лексн ая судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза, и стори я  судебной психологии.

С удебно-психологическая эксп ерти за  (СПЭ) явл яется  частью  судебной 
психологии — одного из важ нейш их р азделов  ю ридической  психологии. При этом 
психолог м ож ет и зучать  психологические аспекты  психической д еятельн о сти  не 
только  разн ообразн ы х  участников п равовы х отнош ений, но и самого психолога, 
вы ступаю щ его в роли  эксперта. Роль психолога в области  СПЭ (в отли чи е от других 
сфер д еятельн о сти  ю ридического  психолога) как бы «раздваивается»: он м ож ет 
вы ступ ать  и как  и сследователь проблем , связанны х с п роведен ием  судебной 
эксп ерти зы  с участием  психолога, и как  собственно п рактик, осущ ествляю щ ий само 
п роизводство  экспертизы .

Психолог как  и сследователь зан и м ается  судебно-психологической 
эксп ертологи ей  — теорети ч еской  областью , изучаю щ ей законом ерности , 
м етодологию  и процесс ф орм и рован и я  и р азви ти я  научны х основ СПЭ. Психолог как 
п р акти к  непосредственно  осущ ествляет п роизводство  судебны х эксп ерти з [39].

В настоящ ее врем я сущ ествую т две основны е форм и сп ользовани я 
психологических зн ан и й  в ф орме судебной эксп ерти зы  -  судебно-психологическая и
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ком п лексн ая судебная психолого-психиатрическая эксп ерти зы  (КСППЭ). 
К ом плексирование м ож ет бы ть и более ш ироким , к примеру, достаточно 
расп ростран ен а ком п лексн ая судебная психолого-сексолого-психиатрическая 
эксп ерти за  [49]. Больш инство СПЭ п роводится  в государственны х судебно
экспертны х учреж дениях (СЭУ) М иню ста России. П сихологи СЭУ зани м аю т 
долж ности  экспертов, старш их экспертов, ведущ их экспертов, главны х экспертов  в 
Российском ф едеральном  ц ен тре  судебной эксп ерти зы  при М инюсте России и в 
реги ональн ы х СЭУ. П роизводство КСППЭ п ракти чески  всегда осущ ествляется в 
государственны х судебно-психиатрических экспертны х учреж дениях  (СПЭУ) 
М инздрава России. В СПЭУ предусм отрены  ставки  м едицинских психологов. 
Согласно п риказу  М инздрава России от 19.05.2000 № 165 «О м едицинском  психологе 
в судебно-психиатрической  экспертизе»  п редусм отрен а одна долж ность 
м едицинского  психолога на 250 судебны х психиатрических и ком плексны х с нею 
экспертиз, проводим ы х в ам булаторном  отделен и и  за один год (для  эксп ерти з 
н есоверш енн олетни х  — на 200 п роводим ы х ком иссией эксп ерти з в год], а в 
стационаре — одна долж ность м едицинского  психолога п редусм отрен а н а 15 коек 
[41].

А нализ истории  р азви ти я  СПЭ и КСППЭ п о зво ляет  в ы д ел и ть  тр и  основны х 
этап а  ф орм и рован ия данн ы х видов эксп ерти зы  как  особой ф орм ы  п ри м ен ен и я 
специальны х психологических зн ан и й  в уголовном  и граж данском  процессах.

Первый этап. Возникновение СПЭ и КСППЭ. Этот п ери од  связан  с 
постановкой  п роблем ы  возм ож ности  п рои зводства  судебной эксп ерти зы  с 
п рим ен ени ем  зн ан и й  в психологии. Эта проблем а во зн и кл а  под вли ян и ем  запросов 
преж де всего судебной п рактики . Х арактерно, что первон ачальн о  проблем а 
необходим ости  и сп ользовани я психологических зн ан и й  в уголовном  процессе бы ла 
сф орм улирована не самими психологами, а ю ристам и в конце 50-х и в 60-х гг. XX в. 
[2 0 ,2 7 ,2 8 ,5 5 ] .

С оздание СПЭ как теорети ч еского  и практи ческого  раздела  ю ридической 
психологии в России связан о  в первую  очередь с трудам и  М.М. Коченова и его 
учеников [11], работавш их в О тделе правовой  психологии Всесою зного и н сти тута  по 
изучению  причин  и разработке  мер п редупреж дения преступности  при Генеральной  
прокуратуре СССР (ны не — А кадем ия Генеральной  прокуратуры  РФ). Д еятельн ость  
М.М. К оченова со своими сотрудникам и  по разработке  СПЭ, н ач атая  в 1968 г., бы ла 
вп ервы е обобщ ена в м онограф ии  «С удебно-психологическая экспертиза» , и здан н ой  
в 1977 г. под гриф ом  «Для служ ебного пользования». В сокращ енном  вари ан те  
д ан н ая  м он ограф и я под тем  ж е н азван и ем  бы ла опубликована в и зд ател ьстве  
М осковского государственного  ун и верси тета  им. М.В. Л ом оносова в 1980 г. и стала 
доступна специалистам  в области  психологии. В 1991 г. М.М. К оченовы м  бы ла 
защ ищ ена д окторская  ди ссертац и я  «Теоретические основы  судебно
психологической экспертизы ».

П остановка вопроса о ком п лекси рован и и  психологических зн ан и й  с 
психиатрическим и  при п роизводстве  судебной эксп ерти зы  — это, в первую  очередь, 
заслуга судебны х психиатров. С начала  70-х гг. прош лого века Н.И. Ф елинской, 
Н.Н. Станиш евской, Т.П. П ечерниковой и другим и  н ачата  р азр аб о тк а  вопросов 
КСППЭ [23, 47, 51, 52].
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И менно на это т  период  п риходится четкое осознание н едостаточности  узко  
психиатрических исследований  д л я  полных, глубоких и всесторонних судебно
экспертны х оценок психической д еятельн о сти  подэкспертны х лиц и необходим ости  
п р и м ен ен и я психологических п ознан ий  при эксп ертн ой  оценке ш ирокого круга 
явлени й : непатологических  эм оци он альны х реакц и й  («ф изиологического  аф ф екта») 
при  эксп ерти зе  обвиняем ы х с п ограни чны м и  ф орм ам и психической патологии; 
огран и чен и я способности в полной  м ере п оним ать зн ачени е своих действи й  и 
руководить ими, обусловленного  ум ственной  отсталостью , не связан н ой  с 
психическим  заболеванием , при эксп ерти зе н есоверш енн олетни х  обвиняем ы х; 
способности осознавать характер  и зн ачени е н аси льствен н ы х сексуальны х действи й  
обвиняем ого или о казы вать  ему сопротивлени е при эксп ерти зе м алолетн и х  и 
н есоверш енн олетни х  потерпевш их, не обнаруж иваю щ их вы раж ен ной  психической 
п атологии ; способности м алолетн и х  и н есоверш енн олетни х  свидетелей  п рави льн о  
воспри н им ать им ею щ ие зн ачени е д л я  дела  обстоятельства  и давать  о них 
п рави льн ы е показания. Н аруш ения указан н ы х ю ридически  значим ы х способностей 
п одэкспертны х лиц, как п оказали  и п р акти ка  судебно-психиатрической  экспертизы , 
и исследования, проводим ы е в рам ках изучен ия ком п етен ц ии  СПЭ, м огут бы ть 
обусловлены  не только  психопатологическим и ф акторам и  («м едицинским  
кри тери ем » судебно-психиатрической эксп ертн ой  оценки), но и чисто 
психологическим и (личностны м и, эм оциональны м и, возрастн ы м и ) причинам и  [38].

О сновным итогом  первого  этапа, н аряду  с п ризн ани ем  (в первую  очередь, со 
стороны  п ракти ки ) возм ож ности  п ри м ен ен и я психологических зн ан и й  в экспертизе, 
стало вы делен и е п редм етн ы х видов СПЭ.

В то же врем я научны е р азр аб о тки  в области  и сследован ия возм ож ности  
и сп ользован и я  специальны х зн ан и й  в психологии поставили  перед  теори ей  СПЭ 
множ ество новы х проблем , требую щ их своего реш ения д л я  более эф ф екти вн ого  
п р и м ен ен и я психологических и сследований  в судебной п рактике. А ктуализация 
этих проблем  оп ределялась  не только  логи кой  научны х исследований , но и тем и  
реальн ы м и  затруднен иям и , которы е возн и кали  при п роизводстве СПЭ и КСППЭ в 
каж додневной  практике.

Эти проблем ы  касались ш ирокого  круга теоретических , м етодологических, 
орган изац ион н о-п равовы х  вопросов ком плексны х экспертиз, связан н ы х с 
взаи м одей стви ем  эксп ертов  разны х  специальностей  (психологов и психиатров); 
взаи м одей стви ем  эксп ертов  с органом, назн ачи вш и м  экспертизу; разраб откой  и 
уточн ен и ем  эксп ертн ы х  к р и тер и ев  судебно-психологической, судебно
психиатрической  и ком плексной  психолого-психиатрической  оценок.

Таким образом , на первом  этап е  СПЭ вы дели лась  как  сам остоятельн ая  ф орм а 
п ри м ен ен и я специальны х п озн ан и й  в уголовном  процессе, бы ли  оп ределен ы  
основны е п редм етн ы е ви ды  СПЭ и одн оврем ен н о с этим  обозначились п ри клад н ы е 
и ф ун дам ен тальн ы е проблем ы , требую щ ие своего дальн ей ш его  реш ения.

Второй этап. Становление СПЭ и КСППЭ. Этот этап  охваты вает  и сследован ия 
от  начала  80-х гг. до 1997 г. — врем ен и  введен и я  в д ей стви е УК РФ. И менно с этим  
периодом  мож но связать  бурное р азви ти е  разн ообразн ы х  проблем  СПЭ и КСППЭ. Он 
хар актер и зу ется  акти ви зац и ей  и сследований  разли чны х аспектов теори и  судебны х 
психологических и психолого-психиатрических исследований , м етодологии
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психодиагностической  судебно-экспертной  д еятельн ости , орган изац ион н ы х и 
правовы х проблем  п рои зводства  эксп ерти зы , а такж е проведением  
ф ундам ентальн ы х психологических исследований , актуальн ы х  д л я  р азработки  
судебно-психологических экспертны х кри тери ев  оценки  психической деятельн ости  
п одэкспертн ы х лиц.

В рам ках р азв и ти я  теори и  СПЭ М.М. Коченов вы дели л  общ ий и частны е 
п редм еты  [11]. Общий п р ед м ет  он определил  как ком п он ен ты  психической 
д еятельн о сти  [психики] в ее целостности  и единстве, у стан авли ваем ы е на основе 
и сследован ия психической д еятельн о сти  человека  и им ею щ ие зн ач ен и е д л я  органов 
правосудия. Ч астны е п редм еты  он соотносил с ю ридическим и  кр и тер и ям и  в 
п редм етн ы х видах эксп ерти зы . В ш ироком  смысле, по его мнению , п редм ет СПЭ 
мож но обозн ачи ть как  и н ди ви дуальн о-своеобразн ы е черты  психического 
отраж ен и я дей стви тельн ости  субъектом . И.А. К удрявцев, автор  первой 
отечествен н ой  м онограф ии, посвящ енной  КСППЭ [12], уточн ил  это  определение, 
вклю чив в предм ет, н аряду  с отраж ением , «реф лексию  и регуляцию  поведения», и 
указав  ф акторы , влияю щ ие на эти  психические процессы : взаи м одей стви е 
болезн енн ы х [психопатологических] и н еболезн ен н ы х  [возрастного , ситуационного, 
эм оционального , личностного] психических ф акторов.

Тесно связанной  с оп ределен и ем  объ екта  и п редм ета  и сследован ия судебного 
психолога эксп ерта я в л яется  п роблем а его специальны х зн ан и й  [30]. В принципе, 
она — одна из основополагаю щ их в кон тексте  п он и м ан и я того, чем  д еятельн о сть  
психолога как  судебного эксп ерта  о тли чается  от  лю бой  другой
психодиагностической  работы  психолога. Разработка  проблем ы  специальны х 
познан ий  судебного эксперта-психолога велась в основном косвенно, в несколько 
преобразован н ом  виде — через оп ределен и е пределов его ком п етен ц ии  в 
п роти воп оставлен и и  ком п етен ц ии  судебно-следственны х органов, с одной стороны , 
и ком п етен ц ии  судебны х психиатров, с другой. Границы  ком петенции  психолога в 
разны х п редм етн ы х видах СПЭ и КСППЭ (до введен и я  УК РФ в 1997 г.) практи чески  
всем и авторам и  (М.М. Коченов, И.А. К удрявцев, В.В. Гульдан и др.) рассм атривалась 
одинаково.

При р азр аб о тке  вопросов м е т о д о л о ги и  СПЭ трад и ц и он н ы м  для  работ этого  
п ери ода я в л я ется  п еречислен и е кон кретн ы х  психодиагностических м етодов, 
и спользуем ы х при судебно-экспертном  исследовании, а такж е указан и е  на то, что 
эксп ери м ен тальн ы е м етоды  и сследован ия долж ны  сочетаться с психологическим  
анали зом  м атериалов  уголовного  дела  и других имею щ их зн ач ен и е д л я  дела  
докум ентов д л я  ретросп екти вн ой  оценки  п редм ета  эксп ерти зы . О смыслению  более 
общ их м етодологи ческих  проблем , связанны х с судебно-экспертной  деятельностью , 
посвящ ены  работы  М.М. К оченова и И.А. К удрявцева [11, 12]. В них обосновы валась 
необходим ость п ри м ен ен и я в судебной эксп ерти зе  систем ного подхода к 
психическим явлен и ям  с анали зом  их уровн евого  строения, динам ики , внутренних и 
внеш них детерм и н ан т , соотнош ения биологического  и социального. У казы валось, 
что разви ти е  судебны х эксп ерти з с участием  психолога тр еб у ет  р азработки  особых 
специальны х психодиагностических прием ов и м етодов — к таки м  относятся, к 
прим еру, «ретросп екти вн ы й  ан али з психических состояний» [11, 35, 45], вы делени е 
«патопсихологических сим птом оком плексов» [15, 16, 47], сопоставление в
эксп ери м ен тальн ом  психодиагностическом  исследовании  ф еном енологии  
патопсихологических наруш ений  со стим ульны м  м атериалом  тестов  [19].

128
© 2014 Московский городской психолого-педагогический университет 
© 2014 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

http://www.psyandlaw.ru
mailto:info@psyandlaw.ru


Журнал «Психология и право»
www.psyandlaw.ru /  ISSN-online: 2222-5196 /  E-mail: info@psyandlaw.ru 2014, № 3

В целом, д ан н ы й  этап  р азви ти я  озн ам ен овался  тем , что СПЭ и КСППЭ бы ли 
успеш но ассим илированы  общ енаучны е м етодологи ческие принципы , п р и н яты е в 
отечествен н ой  психологии, очерчен  основной круг наиболее вали дн ы х и надеж ны х 
эксп ери м ен тальн ы х м етодов, используем ы х в эксп ертн ой  п рактике, и разработан ы  
специальны е м етодические прием ы  изучен ия объ екта  судебно-экспертного  
исследования.

При ан али зе  основны х орган изац ион н о-п равовы х  проблем  СПЭ и КСППЭ 
велись дискуссии и разраб отки  вопросов, связанны х как с взаи м одей стви ем  
экспертов  с судебно-следственны м и органам и, назначаю щ им и эксп ерти зу  и 
оцениваю щ им и ее заклю чение, так  и с взаи м одей стви ем  экспертов-психологов и 
экспертов-психиатров при непосредственном  п роведен ии  ком плексной  эксп ерти зы .

Д ля рассм атриваем ого  п ери ода р азви ти я  СПЭ и КСППЭ характерн о  полное 
отсутствие работ, посвящ енны х эт и ч еск и м  п ри н ц и п ам  п роведен и я  судебно
экспертного  психологического исследования. П робел в этой  области  бы л тем  более 
очевиден  на фоне р яд а  работ, посвящ енны х этическим  и деонтологи чески м  
принципам  деятельн ости  судебного эксперта-психиатра, и п рин ятого  19 ап реля  
1994 г. К одекса п роф ессиональной  эти ки  психиатра.

На данном  этапе р азви ти я  велись акти вн ы е р а зр а б о т к и  в  р а зл и ч н ы х  
п р ед м ет н ы х  о б л а ст я х  СПЭ. В рам ках судебной эксп ерти зы  обвиняем ы х работы  этого 
п ери ода касаю тся в основном ан ал и за  двух понятий, являю щ ихся предм етом  
и сследован ия психолога: аф ф екта  и НПО [1, 3, 4 ,1 2 , 29, 31, 34, 53]. Вопросы судебных 
и следственны х органов о н аличии  состояния аф ф екта  в м ом ен т соверш ения 
и нкри м и н и руем ого  обвиняем ом у деян ия, а такж е об его ИПО и м еры  их в л и я н и я  на 
кри м и н альн ое п оведен ие явл яю тся  п реобладаю щ им и при н азн ачен и и  эксп ерти зы . 
И, н есм отря на то, что дан н ы е вопросы  отн осятся  к разн ы м  п редм етн ы м  видам  СПЭ, 
н ередко  они задаю тся одноврем енно. Во м ногих работах  [12, 24, 38] 
анали зи ровалась  содерж ательн ая п роблем а роли  психических расстройств  в ген езе  
возн и кн овен и я  и р азви ти я  эм оци он альны х реакц и й  и состояний, им ею щ их 
ю ридическое значение. О.Д. С итковской бы ла сф орм улирована и п роверен а на 
п ракти ке  возм ож ность эксп ертн ой  ди агн ости ки  аф ф екта  у  лиц, находящ ихся в 
легкой  степени простого алкогольного  оп ьян ен и я  в м ом ен т соверш ения 
преступления. Бы л сделан  вы вод, что при н али ч и и  основны х эксп ер тн о 
диагностических  п ризн аков  возм ож на квал и ф и кац и я  их эм оци он ального  состояния 
как  ф изиологического  аф ф екта  [45].

С удебно-психологическая эксп ертн ая  оценка ИПО обвиняем ы х не им еет, в 
отли чи е от других тради ц и он н ы х  п редм етн ы х видов СПЭ и КСППЭ, прям ого 
соотн есен и я с «ю ридическим и кри тери ям и »  в тек сте  уголовного  закон одательства . 
Однако, как  указы валось  в ю ридической  л и тер ату р е  [5, 17, 22], п он яти е «личность 
п реступ н ика [обвиняем ого]»  необходим о для: а] реш ен и я вопросов, касаю щ ихся 
оп ределен и я  оснований  уголовной  ответствен н ости  и ю ридических м отивов 
отдельн ы х  видов преступлений; б) и нди ви дуали зац и и  уголовной  о тветствен н ости  и 
н аказан и я . П оэтому в судебной психологии ли чн ость  обвиняем ого  бы ла вы д елен а  М. 
М. К оченовы м как сам остоятельн ы й  п редм ет и сследован ия [11].

При исследовании  ли чн остного  оп осредован и я кри м и н альн ой  агрессии в это т  
п ери од  велись такж е работы  по изучению  роли отдельн ы х  ч ер т  личности  [2 ,11 , 12],
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групповы х вли ян и й  [40], этн о-культуральн ы х ф акторов [32], м оти ваци и  [4, 10] 
возрастн ы х  ф акторов [13, 25], а такж е психических расстройств в ф орм и рован ии  и 
реали зац и и  общ ественно опасны х действий.

В работах  М.М. Коченова, Л.П. К оны ш евой, Ю.Л. М етелицы , И.А. К удрявцева, 
Н. Б. М орозовой, М.В. М орозовой [21] и др. бы ли  разр аб о тан ы  судебно-экспертны е 
кр и тер и и  оценки способности потерпевш их и свидетелей  (в основном м алолетн и х  и 
несоверш еннолетних] п рави льн о  воспри н им ать им ею щ ие зн ач ен и я  д л я  дела 
обстоятельства  и д авать  о них п оказания, а такж е их способности п оним ать 
характер  и зн ачени е действи й  виновного  в половом  преступлении  или о казы вать  
ему сопротивление.

И менно в это т  период  бы ли разр аб о тан ы  проблем ы  ком плексной  психолого- 
сексолого-психиатрической  эксп ерти зы  обвиняем ы х, вы д елен ы  п редм етн ы е виды  
таких  экспертиза, обоснованы  м етоди чески е подходы  к эксп ер и м ен тал ьн о 
психологическом у обследованию  подэкспертны х [49].

Третий этап. Развитие СПЭ и КСППЭ в условиях нового законодательства.
В ведение в действи е с 1 я н в ар я  1997 г. УК РФ яви лось новы м  и важ ны м  этапом  в 
разви ти и  отечественного  уголовного  закон одательства . Одним из достоинств  
нового уголовного  закон а  является , по вы раж ению  О.Д. Ситковской, зн ач и тел ьн ая  
его «психологизация» [46]. Она ж е отм ечала, что в п ервон ачальн ы й  период  в 
судебно-психологических работах, появивш ихся после п р и н яти я  УК РФ, в 
подавляю щ ем  больш инстве случаев авторы  (обы чно, п роф ессиональны е психологи) 
не оценили  в долж ной  м ере важ ны х изм енен ий , внесенны х УК РФ.

Н аиболее дискуссионны е п роблем ы  возн и кли  при  обсуж дении эксп ерти зы  
аф ф екта  и ю ридически  значим ы х эксп ертн ы х  категорий , возникаю щ их при 
необходим ости  судебной квали ф и кац и и  д ея н и я  по ст. 22 УК РФ.

Д олгое врем я велась дискуссия об объем е экспертного  п о н яти я  аф ф екта, о 
возм ож ности  одн оврем ен н ой  судебно-экспертной  квали ф и каци и  аф ф екта  и так  
назы ваем ой  ограниченной  вм еняем ости , о возм ож ности  устан овлен и я  аф ф екта  на 
ф оне алкогольного  о п ьян ен и я  и т.п. Результатом  этих творческих  споров явилось 
и здан и е в 2004  г. М етодических реком ендаций  «С удебно-психологические 
эксп ертн ы е кри тери и  ди агности ки  аф ф екта у обвиняем ого» [3]. Они составлены  
сотрудникам и  Государственного научного ц ен тра  социальной  и судебной 
психиатрии  им. В.П. Сербского, у тверж ден ы  М инздравом  России и М иню стом России 
как  ун и ф и ц и рован н ы е и еди н ообразн ы е кри тери и , реком ен дован н ы е д л я  
государственны х судебно-экспертны х учреж дений . В них рассм отрен  алгоритм  
п роведен и я  судебной эксп ерти зы  аф ф екта, п оказан ы  особенности  ди агн ости ки  
аф ф екта  на патологической  почве, н а  ф оне алкогольного  оп ьян ени я, у 
н есоверш енн олетни х  обвиняем ы х, п ри вед ен ы  к р и тер и и  ди ф ф ерен ц иальн ой  
ди агн ости ки  «норм ального» и «патологического» аф ф ектов, разгран и ч ен и я аф ф екта 
и эм оциональны х реакции  (состояний) в рам ках «вм еняем ости» и «ограниченной  
вм еняем ости».

П роблема «ограниченной  вм еняем ости» р азраб аты валась  в основном  в 
рам ках судебно-психиатрической  эксп ерти зы , в то  ж е врем я в работах 
Ф.С. Сафуанова, Е.Н. Л апш иной, И.А. К удрявцева и др. авторов [7, 14, 37] бы ли
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п оказан ы  возм ож ности  ком плексной  психолого-психиатрической  оценки 
способности обвиняем ы х с психическим и расстройствам и  осознавать  ф актический  
характер  и общ ественную  опасность своих действи й  или руководить ими не в 
полной  мере.

А ктивно р азр аб аты вал и сь  такж е проблем ы  СПЭ и КСППЭ
н есоверш енн олетни х  обвиняем ы х. В работах  Е.Г. Д озорцевой, В.А. Гурьевой, 
И.А. К удрявцева, О.Д. Ситковской, Г.М. М иньковского, С.С. Ш ипшина, Ф.С. Сафуанова и 
др. обсуж далось содерж ательн ое психологическое н ап олн ен и е кри тери ев  
оп ределен и я  отставан и я  в психическом разви ти и , не связан н ого  с психическим  
расстройством , обусловливаю щ его огран ичени е возм ож ности  обвиняем ого 
осознанно и произвольн о  р егули ровать  свои кри м и н альн ы е д еян и я  [13, 21].

В это  период  бы л вы делен  н овы й  п редм етн ы й  вид СПЭ и КСППЭ в уголовном  
процессе — эксп ерти за  психического состояния м атери, соверш ивш ей убийство  
новорож денного  ребенка, им ею щ ий зн ачени е для  квали ф и кац и и  ст. 106 УК РФ [6, 8, 
36].

Н овые подходы  бы ли сф орм улированы  и в отнош ении  эксп ерти зы  лиц, 
окончивш их ж и зн ь  сам оубийством  [26, 33].

Значим ы м  признаком  данн ого  этап а  р азви ти я  СПЭ и КСППЭ яви лось 
расп ростран ен ие судебны х эксп ерти з с участием  психолога на граж данское 
судопроизводство. После п р и н яти я  новы х ГК РФ СК РФ и сследователи  вы дели ли  
ц елы й  ряд  п редм етн ы х видов эксп ерти зы , в которы х необходим о и сп ользовани е 
зн ан и й  в области  психологии. В первы е та к ая  п оп ы тка бы ла п р ед п р и н ята  ю ристом  Т. 
В. Сахновой, которая  ещ е в 1990 г. и зд ал а  кн и гу  с характерн ы м  н азван и ем  «Зачем 
суду психолог? О психологической эксп ерти зе  в граж данском  процессе». С начала 
нового столети я  вопросы  психологических исследований  в граж данском  процессе 
стали  акти вн о  р азр аб аты ваться  в судебно-экспертном  контексте.

В соответстви и  с необходим остью  оп ределен и я  «порока воли» при 
соверш ении сделки  вследствие неспособности  граж данина, хотя и дееспособного, но 
н аходивш егося в таком  состоянии, которое ли ш ало  его способности п оним ать 
зн ач ен и е своих д ей стви й  или  руководить ими [ст. 177 ГК РФ), или  в состоянии  
заблуж ден ия [ст. 178 ГК РФ), бы л вы делен  новы й  ви д  СПЭ и КСППЭ — эксп ерти за  
«сделкоспособности» [21 ,44].

Бурное р азви ти е  п олучила эксп ерти за  по граж данским  делам , связан н ы м  с 
защ и той  интересов  ребенка. С воеобразны м  итогом  разраб оток  в этой  области  стала 
м он ограф и я Ф.С. Сафуанова, Н.К. Х аритоновой и О. \А. Русаковской «П сихолого
пси хи атрическая  эксп ерти за  по судебны м спорам меж ду роди телям и  о воспи тан ии  и 
м есте ж и тельства  ребенка» [43].

Новой п редм етн ой  областью  СПЭ и КСППЭ в граж данском  процессе стала 
эксп ерти за  по делам , связан н ы м  с ком пенсацией  м оральн ого  вреда  [ст. 151 ГК РФ). 
Бы ли вы делен ы  ф акторы , им ею щ ие ю ридическое зн ач ен и е д л я  устан овлен и я  
степени  вы раж ен ности  «нравственны х страданий» истца и их причинно- 
следствен н ой  связи  с п ричи н ен и ем  вреда  [9, 42, 50].
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Р азви вается  такой  вид ком плексны х исследований  как психолого
л и н гви сти ческая  эксп ерти за  [18].

На сегодняш ний день продолж аю т оставаться  актуальн ы м и  вопросы  теори и  
СПЭ, непосредственно  вы текаю щ и е из оценки  закон одательн ы х  нововведений . 
Ц ентральной  проблем ой СПЭ я в л я ется  р азр аб о тк а  эксп ертн ы х кр и тер и ев  судебно
психологической оценки  ю ридически  значим ы х способностей п одэкспертны х лиц. 
Она зави си т  от реш ени я основополагаю щ их теоретически х  вопросов (оп ределени я 
объекта, общ его и частны х п редм етов исследований  судебного эксперта-психолога, 
его специальны х зн ан и й  и границ  ком петенции), р азработки  м етодологических  
принципов (учиты ваю щ их своеобразие судебно-экспертного  подхода к 
психодиагностике и п равовы е аспекты  ее п рим ен ени я), поиска оп ти м альны х 
орган изац ион н о-п равовы х  форм взаи м одей стви я  эксп ертов  с 
п равоохран и тельн ы м и  органам и  и в заи м одей стви я  (в рам ках КСППЭ) экспертов- 
психологов с экспертам и-психиатрам и.
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History of the development of 
forensic psychological examination
S afu an ov  F.S., H ead o f  th e  D e p a r tm e n t o f  C linical a n d  F orensic P sychology, F acu lty  o f  leg a l 
p sy ch o lo g y  o f  th e  M oscow  C ity P sych o lo g ica l a n d  P ed a g o g ica l U n iversity  (sa fiia n o vf@ m a il.ru )

The article d iscusses the  h is to ry  of forensic psychological and  com prehensive 
exam inations w ith  her, iso la ted  and  analyzed th re e  stages. The firs t stage - the  em ergence 
of forensic psychological exam ination  as an in d ep en d en t b ranch  of the  forensic 
identification of th e  m ain sub jec t of species in troduction  into the  p roceedings (the end of 
the  70s of the  tw en tie th  cen tu ry  - early  80s). The second stage - the  em ergence of forensic 
psychological exam ination and  developm ent of theoretical, m ethodological, organizational 
and  legal problem s, including - th e  criteria  of forensic psychological expert a ssessm en t of 
legally significant abilities of the  accused, victim s and  w itnesses in crim inal proceedings 
(the beginning  of the  80s - 1997). The th ird  phase  - th e  developm ent of forensic 
psychological exam ination  in the  new  legislation of the  Russian Federation, th e  em ergence 
of forensic psychological expertology, th e  allocation of n ew  types of forensic psychological 
exam ination in crim inal proceedings, th e  in troduction  of th is  type of expertise  in civil 
p roceedings (from  1997 to  the  p resen t). D esignated u rg en t prob lem s to  be solved to  
im prove the  th eo ry  and  practice of forensic psychological exam ination.

Keywords: forensic psychiatric  exam ination, a com prehensive forensic psychological and 
psychiatric  exam ination, th e  h is to ry  of forensic psychology.
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