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векторов еѐ развития, вероятных поведения, взаимодействия, состояний еѐ 
участников также должно опираться на развитые, психологически проработанные 
ситуативные модели. Причѐм «психологический анализ ситуации возможен только с 
позиций определѐнного субъекта» (Михайлова, 2010), т.е. с учѐтом вероятных 
особенностей его личности, возможной мотивации и т.п., иначе говоря, с опорой на 
модель личностную. 

Наконец, вслед за Китаевой, В.Н. (2002) обратим внимание на то, что 
практическую ценность для решения следственных, оперативно-розыскных, 
судебных задач представляют не только категоричные, однозначные, но и 
вероятностные выводы экспертиз и исследований специалистов. Добавим к этому, 
что ценность таких выводов ещѐ более повышается, если в них предлагается ряд 
психологически обоснованных версий, ранжированных в порядке их ситуативной и 
личностной правдоподобности. Разработка таких версий, разумеется, также должна 
опираться на развитые модельные представления психолога. 
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Сексуальное и гендерное насилие является одним из нарушений прав человека. 
Подавляющее большинство лиц, переживших сексуальное и гендерное насилие, –
женщины и дети.

Насилие в семье происходит во всем мире, в различных культурах, и 
затрагивает людей, независимо от экономического статуса и положения в обществе.

Для России эта проблема является чрезвычайно актуальной, так как масштаб и 
интенсивность насилия в отношении женщин и детей превосходит показатели многих 
стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2006-2007 годах в 
России от различных форм насилия пострадало 70% опрошенных женщин. Однако 
оценить реальные масштабы проблемы невозможно из-за ее скрытости и искаженного 
представления о домашнем насилии в обществе.

Несмотря на всю важность и актуальность проблематики насилия, до сих пор 
не существует единого видения данной области в психологии, нет единой 
теоретической и исследовательской парадигмы, не сложился полноценный 
терминологический и концептуальный аппарат. 
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У женщин, перенесших насилие, остаются не только физические, но и 
психологические травмы. Последствия домашнего насилия есть всегда, не редко они 
могут быть очень тяжелыми. Женщины, состоящие или вышедшие из ситуации 
домашнего насилия, являются «пережившими» насилие (Луковцева, 2000).

К возможным последствиям, угрожающим жизни, относится не только 
смертность жертв насилия и близких им людей – детей, родителей друзей и других 
людей, оказывающим помощь жертве насилия и преследуемых обидчиком. Обидчик 
также может стать жертвой преступления.

Существуют статьи, которые говорят о причинении тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта или убийстве, совершенном в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием 
(ст. 107, 113 УК РФ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что домашнее насилие является 
психотравмирующей ситуацией и может вызвать аффект. Также существует 
статистика, говорящая о положении дел в женских тюрьмах. 

Тюрьма является особой структурой, где женщины попадают в непривычную и 
несвойственную им ситуацию. Если сравнивать ситуацию в семье при домашнем 
насилии и ситуацию в тюрьме, то можно сказать, что домашнее насилие предполагает 
патриархатность, навязывание слабости, власть и контроль над женщиной, чувство 
вины, перекладывание ответственности на женщину и т.д. В тюрьме же, напротив, 
женщина должна брать на себя мужские функции, быть сильной, держать под 
контролем все происходящее, выстраивать качественно иные отношения с 
окружающими, возможно, соблюдать иерархию и четкие законы тюрьмы. Тюрьма –
место, где женщина становится маскулинной. 

Насилие в семье – это травматический опыт, который приводит к серьезным 
последствиям для женщины. Чем более жестоким и длительным является насилие, 
тем глубже и устойчивее травма, которая в худшем случае может привести к потере 
чувства идентичности.

Женщины, совершающие преступления на почве домашнего насилия, имеют 
ряд нарушений психики, в том числе они становятся дезадаптированными в 
социальной среде. Важно отметить, что многие психические нарушения и 
характеристики, присущие преступнику, сходятся с теми характеристиками, которые 
приобретает женщина вследствие домашнего насилия. Таким образом, можно 
говорить о том, что домашнее насилие является фактором, повышающим 
возможность совершения преступления, а также оно снижает возможность 
социализации и адаптации личности. Также, женщины, которые длительное время 
находятся в ситуации насилия, приобретают нарушения, связанные с саморегуляцией 
поведения. 

Во многих случаях жертва – активный элемент в предпреступной ситуации и в 
динамике преступного деяния. 
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Таким образом, домашнее насилие является ситуацией, в которой страдает не 
только жертва насилия, ее дети, родители или другие близкие люди, но и обидчик. 
Кроме того, насилие разрушает не только семью, но и общество в целом.
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Данное исследование представляет собой продолжение другого, более раннего, 
связанного с проблемами процедурной справедливости (Валицкас, Юстицкис, 2006). 
Наше новое исследование охватывает психологические механизмы, формирующие 
отношение ко всей правоохранительной системе в целом, включая совокупность 
существующих законов и процесс их применения. Непосредственным результатом 
действия этих механизмов является так называемая «правопослушность» –
психологическая готовность индивида выполнять требования законов и связанных с 
ним нормативных актов. Она выступает как самостоятельный мотивирующий фактор, 
побуждающий индивида подчиняться требованиям закона, вне зависимости от силы и 
направленности других мотивов. Правопослушность играет определяющую роль в 
обеспечении устойчивости следования закону, несмотря на действие самых 
различных факторов, препятствующих выполнению требований закона. На изучение 
психологической основы правопослушности и направлено наше исследование. 
Парадоксально, что, несмотря на жизненно важную роль психологических 
механизмов правопослушности в обеспечении самих основ существования общества, 
о них известно намного меньше, чем о многих других, менее важных 
психологических явлениях. Психологические феномены, связанные с послушностью 
законам, начали изучаться сравнительно недавно (напр., Kassing, 2008; Rawls 1999; 
Solum 2004; Tyler, 2006 и др.). Есть основания полагать, что психологические 
факторы, обеспечивающие послушность законам, могут быть специфичны в 
зависимости от страны и культуры. Все это побудило нас начать международное 
исследование, которое охватывает Литву, Германию, Кипр и Россию. 

В нашем исследовании участвовали студенты высших учебных заведений 
указанных стран (156 из Литвы, 102 из Кипра, 82 из России и 98 из Германии). Для 
целей исследования мы создали вопросник, основу которого составляют пять шкал: 1) 
шкала «Общей обязанности выполнения требований законов» (напр., «Я стараюсь 
соблюдать законы, даже если думаю, что они несправедливые»); 2) шкала «Доверия 
институциям и должностным лицам системы правопорядка» (напр., «Сотрудники 
милиции – это честные люди»); 3) шкала «Поведения институций правопорядка и их 
должностных лиц» (напр., «Суды каждому человеку гарантируют справедливое 
разбирательство дела»); 4) шкала «Ожидания будущего поведения должностных лиц» 
(напр., «Если в будущем Вам придется участвовать в судебном процессе, с Вами 




