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сравнению с вербальной, а также прямой по сравнению с косвенной. 
Согласно результатам теста Розенцвейга, при депрессии в ситуациях 

фрустрации у женщин, в отличие от мужчин, отмечена агрессивность как реакция на 
ситуацию. 

Полученные результаты могут являться дополнительными критериями для 
дифференциальной диагностики больных аффективными расстройствами не только в 
клинической, но и в юридической психологии, при склонности и совершении 
девиантных и делинквентных поступков.

Особенности социальных представлений о маньяке и о жертве 
в молодежной среде

Бовина И.Б., Дворянчиков Н.В.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва)

Анализ литературы позволяет говорить о существовании ряда подходов, 
объясняющих психологические особенности правонарушителя и жертвы. 
Значительно меньшее внимание уделяется изучению того, какие теории 
вырабатывают индивиды для обыденного объяснения особенностей правонарушителя 
и жертвы. Изучение этого аспекта указанной проблематики становится доступным в 
рамках теории социальных представлений (Moscovici S., 1961). Вслед за Ж.-
К.Абриком под социальным представлением (СП) будем понимать «функциональное 
видение мира, которое позволяет индивидам или группам придавать значение их 
поведению, понимать реальность через собственную систему отношений, таким 
образом адаптироваться к ней и определять свое место в ней» (Abric , 2001, р.42-43). 
Одной из важных функций СП является трансформация неизвестного, пугающего, 
зловещего в известное, понятное (Moscovici, 2000). В этом заключается 
символический способ борьбы с угрозами, когда материальный способ не является 
доступным. По сути, это защитная функция СП. Развивая эти идеи, нами была 
предпринята попытка проанализировать особенности СП о маньяке и жертве в 
группах молодых мужчин и женщин. 

Исходным было предположение о том, что СП о маньяке и жертве будут 
различаться в этих группах, а именно: СП будут диффузными в группе мужчин и 
детальными в группе женщин. Эти особенности обусловлены различным действием 
защитных механизмов в каждой группе. Объектом исследования были представители 
различных групп молодежи. Выборку (N=224) составили молодые мужчины (N=107) 
и женщины (N=117) в возрасте от 17 лет до 31 года (M=19,70, SD=2,07). Предметом 
исследования явились особенности социальных представлений о маньяке и жертве.

Основным методом исследования был опрос. Опросник включал 
ассоциативную методику, модифицированную методику МиФ (объекты – «маньяк», 
«жертва», «мужчина», «женщина», «я сам»). Здесь излагаются результаты, 
полученные с помощью ассоциативной методики. 
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Для описания структуры СП использовалась методика прототипического 
анализа (Vergès, 1992). Понятия были подвергнуты анализу с учетом параметров: 
частота и ранг появления понятия. Это позволило выявить и описать структуру СП 
(зона ядра и зоны периферической системы) в каждой группе испытуемых. Всего 
было получено 542 ассоциации в случае СП о маньяке в группе мужчин, 640 
ассоциаций – в группе женщин, 511 – в случае СП о жертве в группе мужчин и 596 –
в группе женщин.

СП о маньяке в группе мужчин структурируется вокруг таких элементов, 
образующих зону ядра, как: убийца, злой, больной человек, насилие, жестокий, 
агрессия, ночь, убийство, урод. Периферическая система, составляющая 
потенциальную зону изменения, объединяет: псих, извращенец, неуравновешенный, 
безжалостный, ужас, сумасшедший, взгляд маньяка, нож, опасность, страх, 
насильник. Собственно периферическая система СП: кровь, лес, смерть, темнота, 
хладнокровие. 

Зона ядра СП о маньяке в группе женщин: насилие, жестокость, психически 
больной, страх, нож, сумасшествие. Периферическая система, составляющая 
потенциальную зону изменения СП: убийца, сексуальный, злость, урод, неадекватный, 
насильник, больной, убийство, темнота, опасный, мужчина, неуравновешенный. 
Собственно периферическая система СП образована понятиями: извращенец, ужас, 
лес, ночь, кровь.

В группе мужчин СП формируется вокруг тем: оценка действий маньяка, его 
психологические характеристики, контекст его действий и указание на его 
психические отклонения. Многочисленность и разноплановость элементов зоны ядра 
СП в группе мужчин скорее говорит в пользу рассогласованности СП (Flament, 
Rouquette, 2003). В группе женщин: оценка действий маньяка, его психологические 
характеристики, эмоциональные переживания, указание на психические отклонения 
маньяка. Качественно-количественный анализ элементов зоны ядра СП говорит о его 
согласованности.

В группе мужчин в зону ядра СП о жертве входят элементы: жалость, 
девушка-женщина, страх, беззащитная, испуганная, бедная, сострадание, кровь, 
несчастье, психологическая травма. Периферическая система, составляющая 
потенциальную зону изменения СП: сама виновата, бежать, слабая, боль, смерть, 
потерпевшая, страдание, насилие. Собственно периферическая система:
беспомощная, убийство, сочувствие, ужас, месть, шок.

В группе женщин зона ядра СП: страх, жалость, беззащитная, несчастная, 
испуганная. Периферическая система, составляющая потенциальную зону изменения 
СП: невинная, бедная, беспомощная, боль, слабая, девушка-женщина, крик, смерть, 
ужас. Собственно периферическая система: паника, психологическая травма, кровь, 
не повезло, молодость, неосторожность.

СП в группе мужчин образовано темами – конкретизация жертвы и ее 
психологические характеристики, отношение к жертве, эмоциональные переживания, 
психологические и физические последствия действий маньяка. В группе женщин тем 
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меньше: переживания жертвы, отношение к жертве, психологические характеристики 
жертвы. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что СП женщин как о 
маньяке, так и о жертве, являются более согласованными и детальными, чем СП 
мужчин. Это позволяет принять наше изначальное предположение о различиях в СП, 
отражающих различия в действии защитных механизмов в двух группах.

Особенности восприятия и понимания эмоций при аномальном сексуальном 
поведении

Демидова Л.Ю.
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва) 

Проблема детерминант выбора объекта сексуального влечения и отношения к 
нему при аномальном сексуальном поведении, нередко сводится к предположению о 
существовании специфических нарушений и искажений эмоционального восприятия 
партнера (Дворянчиков, Ениколопов, Ильенко, 2003). В ряде исследований 
отмечается дефицитарность эмпатической способности, социальных навыков, 
наличие когнитивных нарушений (Ward, Keenan, Hudson, 2000). В тоже время, 
довольно мало исследований посвящено изучению эмоционального дефицита у 
сексуальных преступников, при том, что, большинство теорий этиологии 
аномального сексуального поведения включает эмоциональный компонент (Kirsch,
Becker, 2007). 

Проведенные исследования по указанной проблеме обнаруживают ряд 
противоречий. Исследования когнитивного и аффективного компонентов 
эмоциональной сферы при аномалиях сексуального поведения показывают, что у лиц 
с расстройствами сексуального предпочтения снижена способность к идентификации 
эмоций, наблюдаются нарушения эмпатии. Однако, имеются и противоречащие 
вышеуказанным данные, говорящие о том, что при сексуальном садизме 
правонарушители могут обладать даже большей способностью к распознаванию 
эмоций или испытывать сильную эмоциональную привязанность к своим жертвам 
(Fox, Levin, 2005). 

Разрешение противоречий, по мнению, современных авторов кроется в точном 
теоретическом и практическом построении исследований, направленных на 
понимание механизмов аномального сексуального поведения, на проверку теорий 
этиологии подобных расстройств, особое внимание в которых (в силу малой 
изученности) следует уделить роли эмпатии в поведении (Kirsch, Becker, 2007).

Целью планируемого диссертационного исследования стало выявление 
отношений между характерными для аномального сексуального поведения 
нарушениями (спецификой восприятия объекта влечения, характером влечения), 
особенностями поведения при совершении преступления и спецификой восприятия и 
понимания эмоциогенных стимулов. А также дальнейшее определение значимости 




