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внутриличностного конфликта и в психотравмирующей ситуации, экспертные оценки 
чаще всего сводятся к определению выраженного эмоционального напряжения, 
оказавшего существенное влияние на поведение; в ряде случае одновременно с этим 
констатировалась и ограниченная вменяемость обвиняемого (Дмитриева, Сафуанов, 
2001).  

В свете вышесказанного необходимость использования в этих случаях 
конфликтологического анализа не вызывает сомнений. 

Однако наш опыт показывает, что даже в тех случаях, когда в 
экспертологическом исследовании применялся анализ конфликтного взаимодействия, 
не всегда эта информация в полной мере принималась во внимание следствием или 
судом. Возможно, это связано и с тем, что специалистами правоохранительных 
органов и судопроизводства не уделяется должного внимания конфликтологической 
компетентности. Такого рода информирование и обучение может проводиться в 
рамках тематических лекций и семинаров, в программах повышения квалификации и 
пр.
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В психологических исследованиях девиантного сексуального поведения 
(Ткаченко, Введенский, Дворянчиков, 2001) отмечается, что нарушение полоролевой 
идентичности является тонким индикатором нарушений как в сфере 
психосексуальных ориентаций, так и психического здоровья и адаптации в целом. 

В экспериментально-психологическом исследовании участвовало 55 
психически больных мужчин в возрасте от 23 до 56 лет, совершивших сексуальные 
правонарушения и находящихся на принудительном лечении в ФГУ «Орловская 
ПБСТИН».  

Среди обследованных 62% имеют диагноз параноидная шизофрения, 25% –
органическое расстройство личности и поведения, 13% – умственная отсталость. С 
диагнозом парафилия 42% больных. 
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По характеру совершенных деликтов в отношении объекта сексуального 
предпочтения: насильственные действия гетеросексуального и гомосексуального 
характера в отношении несовершеннолетнего объекта (44%); в отношении взрослого 
объекта (44%); как в отношении несовершеннолетнего, так и взрослого объекта (5%); 
повлекшие смерть жертвы (29%); в группе (7%). Многократные насильственные 
действия гетеросексуального и гомосексуального характера (44%). Насильственные 
действия гетеросексуального характера в отношении геронтофильного объекта (7%). 

Методики, использованные в исследовании: МиФ (модифицированный вариант 
методики С. Бем); ЦТО; Кодирование и тест «Руки» Вагнера.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о следующих 
нарушениях полоролевой идентичности у психически больных, совершивших 
сексуальные правонарушения:

1. Фемининная полоролевая идентичность (34%) – идентификация с женским 
полоролевым стереотипом. Выявляется низкая эмоциональная значимость мужской 
половой роли (отрицательное восприятие образа «мужчины»). Это находит отражение 
в недостаточной усвоенности мужской половой роли, ее низком участии в регуляции 
сексуального поведения, включенности в сферу сексуальных предпочтений объектов 
недифференцированных по полу и возрасту.

2. Андрогинная полоролевая идентичности (33%) – отсутствие четкого 
определения образа Я в рамках фемининных и маскулинных черт. Проявление 
личностной и полоролевой незрелости, конфликтности в сфере полоролевого 
самосознания – переживание собственного несоответствия мужским полоролевым 
стереотипам, стремление к соответствию и одновременно избеганию мужской 
половой роли, при негативном эмоциональном восприятии образа «мужчины» и 
амбивалентном восприятии образа «женщины». Это приводит к искажениям в сфере 
сексуальных предпочтений – выбор незрелых и недифференцированных объектов.

3. Недифференцированная полоролевая идентичность (20%) – трудности 
идентификации с полоролевыми стереотипами. Они соотносятся с амбивалентным 
эмоциональным восприятием мужской половой роли и образом собственного «Я», 
что предопределяет включенность в сферу сексуальных предпочтений незрелых 
объектов с выраженными маскулинными чертами.

4. Гипермаскулинность половой роли при неустойчивой «Я – концепции» 
(13%). В данном типе выявляется инфантильность личности, доминирование внешних 
формальных представлений о полоролевых стереотипах, при негативном 
самоотношении и отрицательном восприятии образа «мужчины». И это находит 
отражение в выборе незрелых инфантильных объектов сексуального влечения.
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