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Был использован опросник А.Н. Орла для диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению (СОП) и модификация опросника А.В. Лазукина (ДСЛ), 
предложенная Н.Ф. Калиным для исследования проявления компонентов 
самоактуализации личности.  

По результатам первого этапа ясно, что «крайними» в процентном отношении 
выступают компоненты «ценность» – 5% от общего числа испытуемых и 
«автономность» – 38%. Для данного исследования представляется значимым низкий 
показатель компонента «ценность», что может свидетельствовать о деформации 
самореализации личности.

Из общего числа обследованных были выделены группы, участники которых 
проявили склонность к одному единственному типу отклоняющегося поведения: I
группа – ярко выраженная склонность к делинквентному поведению – 16,6% (5 
человек); II группа – склонность к агрессивному поведению – 12,5% (4 человека); III
группа – склонность к преодолению норм и правил – 12,5% (4 человека); IV группа –
склонность к аддиктивному поведению – 8,4% (3 человека); V группа – склонность к 
самоповреждающему и саморазрушающему поведению – 4,2% (1 человек). Связь 
между степенью склонности к отклоняющемуся поведению и выраженности
компонента «ценность» в структуре самоактуализации личности испытуемых 
изучалась с помощью коэффициента корреляции рангов Спирмена.

Качественный анализ показал, что наиболее сильная связь выявлена между 
низким уровнем компонента «ценность» и склонностью к делинквентному 
поведению. Полученные данные способствуют подтверждению влияния деформации 
самоактуализации личности на возможность или реализацию противоправного 
поведения; нивелирование таких ценностей, как жизнь ближнего, порядок, 
справедливость, честность приводит к совершению огромного числа преступлений –
от незначительных до особо тяжких. Уголовная практика России сегодня предлагает 
огромное число примеров, иллюстрирующих вышесказанное, что лишний раз 
подтверждает актуальность и значимость изложенной проблематики для 
современного общества.

Особенности подготовки и назначение судебно-психологической 
и комплексной психолого-психиатрической экспертизы 
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Подготовка к назначению экспертизы включает следующие элементы: выбор 
экспертного учреждения и эксперта, сбор материалов и объектов для экспертного 
исследования, вынесение постановления, формулировка вопросов эксперту и др. Этот 
перечень можно дополнить следующими тактическими моментами: определением 
выбора времени назначения экспертизы, последовательностью назначения 
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нескольких экспертиз по одному делу, своевременностью предоставления эксперту 
постановления с материалами исследования.

Наибольшую специфику имеет назначение судебно-психологической 
экспертизы по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Как 
свидетельствует судебная и следственная практика назначение данной экспертизы 
целесообразно в тех случаях, когда психическое здоровье направляемых на 
экспертизу несовершеннолетних не вызывает сомнения у следователя или 
подтверждено заключением судебно – психиатрической экспертизы. Поводами к 
назначению судебно-психологической экспертизы являются: 

1. установление способности отстающих в психическом развитии 
несовершеннолетних обвиняемых полностью сознавать значение своих действий и 
определения способности руководить своими действиями; 

2. выявление способности психически здорового несовершеннолетнего 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего правильно воспринимать существенные для 
дела обстоятельства и давать правдивые о них показания; 

3. по делам, связанным с половыми преступлениями, необходимость 
установления способности психически здоровых потерпевших правильно осознавать 
значение совершаемых с ними действий.

4. установление наличия или отсутствия у обвиняемого в момент совершения 
преступления состояния физиологического аффекта или иных эмоциональных 
состояний, способных существенно повлиять на сознание и деятельность 
испытуемого. 

Поводами для назначения комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы являются факты установления у психически вменяемых 
несовершеннолетних обвиняемых признаков олигофрении в степени дебильности, 
психопатий, имеющих признаки психофизического инфантилизма, а также признаки 
остаточных явлений органического поражения центральной нервной системы.

Помимо названных элементов подготовки назначения экспертизы следует 
отметить также своевременность ее назначения. На начальных стадиях 
предварительного следствия назначение судебно-психологической экспертизы 
несовершеннолетнему обвиняемому чаще всего бывает неоправданно. Следователю 
необходимо собрать значительный объем информации о личности 
несовершеннолетнего, его образе жизни, об обстоятельствах преступлении, в том
числе из материалов уголовного дела, в которых должны содержаться данные о 
развитии и поведении несовершеннолетнего. Эти материалы можно разделить на две 
категории: 

а/ содержащие общие психологические сведения об испытуемом;
б/ содержащие сведения о психологическом состоянии испытуемого в 

криминальной ситуации.
Эффективность судебно-психологической экспертизы во многом определяется 

корректностью вопросов, выносимых на разрешение эксперта. В судебной и 
следственной практике нередки случаи постановки вопросов, выходящих за пределы 
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компетенции судебного психолога. Недопустимо ставить перед экспертом-
психологом правовые вопросы. Эксперт-психолог не должен давать правовую оценку 
материалам дела, имеющимся в них доказательствам, устанавливать виновность лица, 
квалифицировать совершѐнное деяние.

Таким образом, в подготовку к назначению судебно-психологической 
экспертизы входят следующие элементы: принятие решения о назначении и 
проведении указанной экспертизы, определение очерѐдности назначения судебно-
психиатрической и судебно-психологической экспертиз, подбор участников данного 
следственного действия и разъяснение им их прав и обязанностей, выбор эксперта 
или экспертного учреждения, подбор и предоставление материалов для экспертного 
исследования, постановка вопросов, выносимых на разрешение эксперта-психолога, в 
пределах их компетенции.

Личностные расстройства в подростковом возрасте в контексте 
судебно-психологической оценки

Сыроквашина К.В.
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
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Личностное расстройство как диагностическая категория наиболее широко 
разрабатывалась в аспекте девиантного и противоправного поведения. В практике 
судебного психолога-эксперта в рамках комплексной диагностики личностных 
расстройств необходимо психологическое исследование особенностей личности 
подэкспертного. При оценке структуры личности ключевыми являются такие 
проблемы, как установление индивидуально-психологических особенностей, оценка 
развитости и содержания его ценностно-смысловой сферы, изучение особенностей 
реагирования в различных ситуациях, степени интегрированности самосознания. 
Кроме того, в контексте судебной экспертизы предполагается установление влияния 
личностных особенностей правонарушителя на способность к осознанному 
руководству своими действиями.

В настоящее время в сфере психологической диагностики личностных 
расстройств существует ряд актуальных проблем. Оценка зрелости личности 
подростка – одна из основных задач при судебно-психологической диагностике. 
Наиболее важной в этом контексте становится дифференциация параметров, 
свидетельствующих о незрелости, и специфических дисгармоничных характеристик 
личностного реагирования. В настоящее время параметры, используемые как при 
оценке личностной незрелости, так и при диагностике инфантильного расстройства 
личности, достаточно схожи. Диагностируемая незрелость преимущественно 
проявляется в виде недостаточной развитости мотивационно-смысловой сферы, 
слабой сформированности самосознания, поверхностности суждений, преобладания 
непосредственных ситуативно обусловленных форм поведения, при которых 




