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ничего удивительного в том, что наблюдается структурное сходство между текстами, 
написанными в разное время различными людьми, у которых совпадают базовые 
смыслы.

В конфликте, прямо или косвенно задающем структуру текста в текстовой 
методике, выявляются одни и те же составляющие – экзистенциальные проблемы 
смерти, одиночества, свободы и идентичности.

Субъекту предлагается написать небольшой связный текст на специально 
выбранную тему, а сама тема формулируется по нескольким правилам. После этого, 
человеку предлагается представить своего антипода, и написать текст на ту же самую 
тему от лица антипода. Создавая образ своего антипода, автор обращается к 
собственному опыту и к собственным представлениям о себе и выбирает наиболее 
значимые собственные черты. Таким образом, в ТМ содержится провокация к 
представлению об образе другого, как о подобном мне.

Использование текстовой методики для исследования лиц, совершивших 
сексуальные деликты, представляется актуальным. В качестве ключевых объектов 
исследования с помощью ТМ выбираются образ Я, образ другого и их 
взаимодействие в картине мира и место деликта в этой картине мира. С высокой 
степенью достоверности можно выделить сюжетные схемы, характерные для 
рассказов лиц с разными вариантами парафилий или лиц, совершивших сексуальные 
деликты, но без диагностированной парафилии. Можно получить информацию о том, 
как во внутренней картине отражены базовые смыслы: невозможность принять 
прошлое, настоящее или будущее, или восприятие себя как пассивной фигуры, 
которой манипулируют другие люди, или ощущение своего несуществования, или 
представление о себе только как о части группы, или уверенность в том, что другие 
люди вообще не существуют, или переживание себя отделенным от других, или 
чувствование угрозы, исходящей изнутри или снаружи. 
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В современной юридической литературе увеличивается количество 
предложений введения объективно формализованной (математической) модели 
назначения наказания, в пользу которой высказываются аргументы, в том числе 
психологического содержания. Однако не все из них можно трактовать однозначно.
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Действительно, в психологическом прочтении назначение наказания – это 
сложный когнитивный процесс, происходящий под воздействием ряда 
неблагоприятных объективных и субъективных факторов (когнитивный диссонанс, 
негативный эмоциональный фон, психические состояния, влияние стереотипов и 
установок, эффектов социальной перцепции). Деятельность судьи включает анализ 
речевых текстов, выделение существенного в перегруженных деталями письменных и 
устных сообщениях, вычленение фактов от эмоционально-оценочного отношения, 
что требует высокой познавательной активности. На первый план, таким образом, 
выступают трудности, связанные с решением интеллектуальной задачи.

Учеными юристами высказывается тезис о доминировании в процессе 
принятия решения эвристического подхода, где ведущая роль принадлежит интуиции 
(Дядькин, 2006). Однако творческое решение задачи предполагает несколько этапов: 
накопление информации, ее переработку, озарение (где собственно происходит 
интуитивный выбор) и проверку. Судья, проходящий последовательно все эти этапы 
может минимизировать субъективность, ошибочность принятия решения. При этом 
назначение наказания – не только творческий, и тем более, интуитивный процесс, в 
обыденной деятельности судьи велика доля стандартных решений.

Субъективность назначения наказания, вероятность ошибки в большей степени 
связана с когнитивным диссонансом – негативным состоянием, возникающим в 
ситуации, когда субъект одновременно располагает противоречивыми данными, 
мнениями, понятиями об одном объекте. Состояние диссонанса переживается как 
дискомфорт, стремление избавиться от которого, ведет к ошибкам и упрощению 
ситуации. 

Когнитивный диссонанс может усиливаться избыточным нервно-психическим 
напряжением, негативным эмоциональным фоном. Приведенные в литературе данные 
опросов указывают на стремление игнорировать наличие подобной проблемы. Так, 
при анкетировании судей, прокуроров и адвокатов относительно того имеет ли 
значение на определение наказания настроение судьи, эмоциональная насыщенность 
информации, 97% прокуроров утверждают, что любое настроение судьи (хорошее 
или плохое) не является фактором, влияющим на назначение наказания. Судьи в 
большинстве (85%) отвергают влияние их настроения, эмоций на назначение 
наказания. Противоположное мнение высказывается адвокатами – 94% считают, что 
эмоциональный фон влияет на принятие решения (Курченко, 2003). 

Следующая группа факторов, влияющих на субъективность назначения 
наказания, лежит в плоскости социальной психологии – это установки, стереотипы, 
ошибки социальной перцепции. Так, гало-эффект предполагает тенденциозность 
восприятия, проявляющуюся в преувеличении одной значимой черты и 
распространении информации о ней на личность в целом. На гало-эффект могут 
влиять, например, поведение подсудимого, его внешний вид, манера высказываться, 
отношение к содеянному. Стереотипы и установки, формируясь еще в период 
обучения в вузе, трансформируясь под влиянием профессиональной деформации, 
могут приводить к искажению воспринимаемой информации.
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Понимание влияния указанных факторов, психологическое сопровождение 
судебной деятельности может повышать объективность назначения наказания. 
Радикальный способ разрешения проблемы – введение алгоритмического подхода не 
является панацеей. Повысить объективность принятия решения можно за счет более 
пристального отбора кандидатов на должность судьи, повышения общей 
психологической культуры судейского корпуса. Особое внимание при подготовке 
юристов следует уделять вопросам индивидуализации наказания, пониманию 
психологической природы мотивов, личностных особенностей подсудимых, основам 
общей, социальной и возрастной психологии. В перспективе особая роль должна 
принадлежать психологу-консультанту, осуществляющему системную помощь 
следствию и суду (Ситковская, 2009).
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Выводы судебно-психологической экспертизы рассматриваются наряду с 
другими видами доказательств и подлежат обязательной оценки процессуальными 
субъектами: следователем, дознавателем, прокурором и судом. Оценка заключения 
эксперта каждым из этих субъектов имеет свои особенности, поэтому их условно 
можно разделить на три уровня: эксперт, выполнивший экспертизу; следователь 
(дознаватель), прокурор; суд. 

1. С учетом того, что вывод эксперт формирует на основе внутреннего 
убеждения, при котором происходит оценка всех выявленных признаков, данную 
стадию можно определить как первый уровень оценки заключения экспертом. С 
одной стороны, оценка результатов должна быть основана на общепринятых для 
каждого эксперта объективных научных положениях. С другой стороны, оценка 
зависит от субъективных качеств эксперта, выполнившего экспертизу. В этом случае 
немаловажную роль имеют его опыт, знания и профессионализм. Помимо этого 
эксперт, выполнивший экспертизу, по истечении определенного времени может 




