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Важное значение А.Ф. Кони придавал умению говорить публично, он 
предложил свою систему приоритетных методов подготовки к участию в судебном 
процессе в качестве обвинителя, проанализировал необходимость и возможность 
предварительного составления текста судебной речи.

Выдающийся пример психологического исследования – очерк А.Ф. Кони 
«Память и внимание». Автор рассмотрел многие вопросы психологии и высказал 
свою точку зрения по проблемам экспериментальной психологии, по 
психологической экспертизе степени достоверности показаний особо важных 
свидетелей, о свойствах свидетелей, влияющих на восприятие ими впечатлений и 
способ передачи, о видах внимания, видах памяти, видах лжи.

Признавая заслугу экспериментальной психологии в расширении знаний об 
объеме, продолжительности и точности памяти, А.Ф.Кони писал, что опыты едва ли 
смогут что изменить в ходе и устройстве судебного процесса, поддерживая в то же 
время широкое изучение душевных свойств и умственного состояния обвиняемого, 
ссылаясь на известный труд профессора Л.Е. Владимирова «Психологическое 
исследование в суде». Он (А.Ф. Кони) предлагал в круг преподавания на 
юридическом факультете ввести психологию и психопатологию, указывая, что судья, 
приступающий к исполнению обязанностей судьи с сознанием их возвышенного 
значения и своей нравственной ответственности, усилит свои теоретические познания 
вдумчивою наблюдательностью и выработает в себе навык в распознании свойств 
свидетелей и уменье делиться своим опытом в слове и на деле с присяжными 
заседателями. 

К общим свойствам свидетелей, которые отражаются не только на восприятии 
ими впечатлений, но и на способе передачи, А.Ф. Кони относил: темперамент, пол и 
возраст свидетеля, поведение свидетеля на суде, отражающееся на способе передачи 
им своих воспоминаний, учет физических недостатков свидетеля. Среди видов 
внимания А.Ф. Кони отмечал внимание сосредоточенное и рассеянное, эготическое, 
близкое к центростремительному, центробежное, и выделял виды внимания по 
отношению к способности души отзываться на внешние впечатления (одни 
объективно и с большим самообладанием реагируют на то, что видят и слышат, а 
другие – отдают себя во власть своим душевным движениям).

Последующее развитие юридической психологии показало состоятельность 
психологических воззрений А.Ф. Кони.
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Было обследовано 76 психиатров и 35 психологов, работающих в судебной 
психиатрии, в экспертной и лечебной практике. Из них 74% женщин и 26% мужчин, 
средний возраст обследованных составил 43 года, стаж работы колебался от 17 до 18 
лет.

У 19% были продиагностированы психосоматические и психовегетативные 
нарушения. В среднем за 12 месяцев каждый пробыл на больничном листе 4 дня. На 
рабочем месте врачам приходилось быть свидетелями, а иногда и жертвами, 
различных категорий агрессивного или насильственного поведения, чаще всего они 
сами оценивали свое поведение как пассивное агрессивное – каждый отмечал 13
случаев в год. Каждому обследованному примерно 7 раз в год приходилось 
сталкиваться с вызывающе-агрессивным или «агрессивно-раскалывающим 
поведением» (такое поведение проявлялось в виде провокации или спора и вызывало 
у врача отрицательную реакцию или внутренний дискомфорт). Чуть реже 
опрошенные были свидетелями случаев демонстративного суицида (5-6 случаев в 
год) и законченного суицида пациента (1-2 случая в год).

Все специалисты были обследованы с помощью методики «Диагностика 
уровня эмоционального выгорания» (В.В. Бойко). Кроме того, нами был составлен 
сводный список социально-психологических и клинико-психопатологических 
факторов риска, используемых в отечественной и зарубежной практике. 
Интервьюированным было предложено раздельно отметить те факторы, которые они 
учитывают при принятии решений в следующих ситуациях: 1) при оценке 
общественной опасности больного; 2) при оценке высокой вероятности совершения 
суицида больным; 3) при оценке вероятности нападения на персонал; 4) при оценке 
вероятности нападения на других больных.

Был проведен частотный и качественный анализ тех факторов риска, которые 
использовали специалисты со сформированным синдромом эмоционального 
выгорания и не сформированным.

Анализ результатов показал, что специалисты, у которых сформированы 
стадии резистенции и истощения использовали намного больше факторов риска при 
оценке степени опасности нападения больных на персонал и высокой вероятности 
риска суицида. При этом они использовали почти в два раза меньше переменных из 
перечня возможных рисков при оценке степени общественной опасности больных, 
нежели их коллеги с несформированным синдромом эмоционального выгорания. То 
есть были выявлены серьезные последствия синдрома эмоционального выгорания, а 
именно гипердиагностика и гиподиагностика по ряду принципиально важных 
аспектов деятельности специалистов, осуществляющих принудительное лечение.

Выявленные закономерности подчеркивают необходимость разработки мер 
профилактики синдрома эмоционального выгорания. Это связано с тем, что штаты 
психиатрических стационаров такого профиля недоукомплектованы 
высокопрофессиональными кадрами и стратегия ресурсосбережения крайне важна. 
Влияние синдрома эмоционального выгорания приводит не только к редукции 
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профессиональных достижений и используемых навыков, но и трансформирует 
такую важную компетенцию как оценка риска насилия и рецидивности. 

В качестве адекватной формы профилактической работы, позволяющей 
соблюдать профессиональные и этические требования при работе с коллегами 
являются тренинги. В литературе приводятся данные о том, что среди факторов, 
способствующих возникновению СЭВ, немаловажная роль принадлежит 
неэмоциональности или неумению общаться, алекситимии, тревожности, что нашло 
подтверждение и в нашем исследовании. Более того, СЭВ как средство 
психологической защиты возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и 
восприимчив, более эмоционально сдержан.

Опыт проведения тренингов, направленных на повышение 
стрессоустойчивости, уверенности в себе, дифференцирование эмоциональных 
состояний как собственных, так и воспринимаемых с сотрудниками ФГУ «ГНЦ ССП 
Росздрава» показал их эффективность в плане уменьшения уровня эмоционального 
напряжения на рабочем месте.

Психолого-правовые признаки диффамации 
и судебно-психологическая экспертиза

Южанинова А.Л.
Саратовская государственная академия права (Саратов)

В Конституции РФ честь и достоинство человека признаны высшими 
ценностями, защита которых гарантируется государством. Однако работники СМИ 
нередко допускают нарушения, ущемляющие право гражданина на доброе имя: 
дискредитирующие его материалы могут содержать ошибки, не подтвержденные 
должным образом обвинения, вульгарные сравнения, жаргонизмы. С точки зрения 
психологии, выражение деструктивного обвинительно-злобного отношения к тому, о 
ком сообщается, является проявлением вербальной агрессии. 

Психологическое содержание понятий оскорбления и унижения человеческого 
достоинства шире их правового содержания. Юридическое значение могут иметь 
умышленная недостоверная диффамация в виде клеветы (предусмотрена уголовно-
правовая ответственность) и неумышленная недостоверная диффамация 
(предусмотрена гражданско-правовая ответственность), которые осуществляются 
путем распространения о человеке не соответствующих действительности сведений, 
порочащих его честь и достоинство. Распространение сведений, позорящих человека, 
но, в отличие от порочащих, соответствующих действительности, не ведет к 
наступлению правовых последствий.

Негативное мнение о человеке, выраженное в неприличной форме, унижающее 
его честь и достоинство, законодатель определил как оскорбительное. Если же о 
человеке высказано отрицательное мнение, но признак неприличия отсутствует, то 
такой человек не может быть признан судом оскорбленным, хотя он и может 




