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Увеличивается доля псевдопровоцирующего типа поведения (32,4%). В таких 
ситуациях чаще всего оказываются подростки с девиантным и делинквентным 
поведением. Их нахождение в компании более старших людей, употребление 
спиртного и др. нередко воспринимается насильниками как молчаливое согласие. 
Каких-либо угроз здесь практически не встречается. Неустойчивый тип поведения в 
этой группе демонстрируют 10,8% испытуемых. Доля активно-оборонительного 
поведения остается примерно на том же уровне (5,4%).

Анализ ситуации преступления невозможен без исследования всех ее 
элементов. Только в совокупности они могут помочь восстановить картину 
произошедшего, объяснить причины тех или иных поступков как преступника, так и 
жертвы.
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Тема смерти пронизывает как всю историю человеческого существования, так 
и индивидуальную историю каждого человека. Ещѐ Л.С. Выготский отмечал, что 
смерть играет большую роль в жизни каждого, систематизируя и осмысляя ее 
(Выготский, 1982). Особенно остро проблема смерти встает в сфере развивающейся в 
мире преступности, которая знаменует ослабление в ценностной системе 
определенной части населения значимого осознания возможности полноценного и 
здорового функционирования без покушения на право жизни. 

Основной целью проведенного нами исследования является анализ структурно-
динамических особенностей отношения к концепту смерти у лиц с психической 
патологией, не исключающей вменяемости и совершивших агрессивные 
противоправные деяния. 

Объектом настоящего исследования является отношение к смерти у лиц с 
психической патологией, не исключающей вменяемости, совершивших агрессивные 
противоправные деяния и у психически здоровых лиц, не совершавших агрессивных 
противоправных деяний. Предметом – структурно-динамические особенности 
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отношения к смерти у подэкспертных лиц с психической патологией, не 
исключающей вменяемости, и совершивших агрессивные противоправные деяния.

Рост числа проводимых в настоящее время комплексных психолого-
психиатрических экспертиз обвиняемых над однородными судебно-
психиатрическими экспертизами является показателем необходимости разработки 
исследований, направленных на выявление и конкретизацию наличия, помимо 
патологического, ситуативного и личностного факторов предиспозиции к 
совершению противоправных действий больными, страдающими, в частности, 
личностными расстройствами. Необходимость оценки всех трех указанных 
параметров должна учитываться в повседневной практике этапного обоснования 
экспертного заключения, по мнению В.В. Вандыша-Бубко (Сафуанов, 2003). Все это 
обусловливает актуальность клинико-психологической проблематики отношения к 
смерти обвиняемых в совершении агрессивных противоправных деяний,

Рассмотрение особенностей отношения к смерти у лиц, совершивших 
агрессивные противоправные деяния, до сих пор не подвергалось подробному 
психологическому анализу. Изучение этого влияния представляется чрезвычайно 
важным не только в связи с запросами практики юридической психологии (проблема 
разработки критериев общественной опасности лиц, предрасположенных к 
агрессивному поведению; расширение понятия о существенном влиянии 
индивидуально-психологических особенностей обвиняемого на его поведение при 
совершении инкриминируемого ему деяния), но и в связи с необходимостью 
познания основных закономерностей становления человека как 
высокоорганизованного существа, морально-этической основы его бытия. Кроме
того, разработка оригинального методического материала для выявления 
особенностей отношения к смерти у исследуемой выборки испытуемых, а также 
построение семантического пространства этого отношения, являлись 
самостоятельными задачами исследовательской работы, также подтверждающими ее 
научную новизну.

Выявленные особенности вполне могут послужить материалом для разработки 
коррекционных и профилактических программ терапевтического характера, 
рассчитанных на изменение конструктов отношения к смерти, на ресоциализацию и 
последующую социальную адаптацию лиц, совершивших агрессивные 
противоправные деяния, что составляет основную практическую ценность 
исследования. Отдельные разработки проблемы отношения к смерти могут быть 
использованы в дальнейшем в курсах философии, психологии, педагогики, при 
изложении таких тем, как: «Смерть как предмет психологического анализа» и т.п. 
Результаты исследования могут найти дальнейшее применение в осмыслении ряда 
дискуссионных вопросов таких отраслей знания, как философская антропология, 
культурология, психология (в особенности это касается разделов клинической, 
социальной и юридической психологии).
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Впервые в нашей стране на факультете психологии СПбГУ (ЛГУ) в 1982 году 
была открыта специализация «юридическая психология», в разработку программ 
которой внесли весомый вклад А.Р. Ратинов и М.М. Коченов. В рамках 
специализации накапливались данные, включающие изучение агрессии лиц разного 
возраста, пола, профессий, наций, образования, вероисповедания, социального 
статуса и видов отклоняющегося поведения (включая преступное). Получены 
результаты исследования более, чем по четырем тысячам испытуемых, которые 
демонстрируют объемную картину агрессии и ее динамику за последние 30 лет. 

На «Ананьевских чтениях» 1995 года нами было представлено теоретическое 
обобщение многочисленных концепций и механизмов агрессии и их соотнесение с 
релевантными методами ее контроля, позволившее предложить структурный анализ
агрессии. Б.Г. Ананьев выделял четыре основных характеристики человека, которые 
называл, в зависимости от контекста, уровнями или аспектами. Это – "индивид", 
"субъект деятельности", "личность" и "индивидуальность". По аналогии с
выделением этих уровней была рассмотрена агрессия и продолжилась работа над 
эмпирическим подтверждением идеи ее структурного анализа. 

По сути, об агрессии можно говорить тогда, когда гнев человека направлен 
непосредственно против другой персоны, а не на его действия. По механизму
происхождения агрессию можно считать частной формой стенических эмоционально 
регулируемых действий, в которых осуществляется отождествление своего Я со 
своими периферическими проявлениями. В агрессии заключена двойная ошибка. 
Первая – когда, злясь, мы проецируем, приписываем ее другому лицу, говоря: "он 
меня злит". А вторая – когда отождествляем себя со своей сиюминутной агрессией, в 
то время как в каждом из нас в этот момент много чего происходит и звучит. 
Агрессивные импульсы – это нечто, по отношению к чему человек занимает 
определенную позицию, выбирает ли он отождествление себя с ними или отделение 
от них. Это человеческий потенциал, на нем и строится терапевтическая практика.

Первый уровень агрессии характеризует человека как природное существо и
проявляется в темпераментных и конституциональных особенностях. Ее природная 
основа кроется в защите себя, потомства, всего того, что считается своим.

На втором, субъектно-деятельностном уровне, агрессия обеспечивает 
деятельность, реализацию функционального потенциала человека, его стабильность и 
сохранность, проявляясь в стиле деятельности и привычных паттернах поведения. 




